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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ф 

И 

З 

И 

К 

О 

   -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

З.А. Отемурадова 
 

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ТРЕТЬЯ ФОРМУЛА ГРИНА 
 

В статье рассматриваются гармонические функции и третья 

формула Грина. 

 

Ключевые слова: Уравнение Лапласа, третья формула 

Грина, гармонические полиномы, шаровые функции. 

 

Функция 𝑢(𝑀) называется гармонической в области 𝐷, если она непрерывно в этой области вместе 

со всеми своими производными до второго порядка включительно и удовлетворяет уравнению Лапласа: 

∆𝑢 = 0,        𝑀 ∈ 𝐷;         𝑢(𝑀) ∈ 𝐶2(𝐷). 
Частным случаем гармонических функций являются шаровые функции (гармонические полиномы)   

𝑢𝑛,𝑚 = 𝑟𝑛𝑌𝑛
(𝑚)(𝜃, 𝜑), где  𝑌𝑛

(𝑚)(𝜃, 𝜑)-  

сферические функции.  

Пусть  𝑢(𝑀) – гладкая функция в области  �̅� = 𝐷 + 𝑆: 𝑢(𝑀) ∈ 𝐶2(𝐷) ∩ 𝐶1(�̅�). 

Рассмотрим функцию  𝜐(𝑀) =
1

𝑟𝑀𝑀0

,  где  𝑟𝑀𝑀0
- расстояние между точками 𝑀 и 𝑀0. 

Нетрудно показать, что функция 𝜐(𝑀) при  𝑀 ≠ 𝑀0 удовлетворяет уравнению Лапласа  ∆𝜐 = 0. Так 

как функция 𝜐(𝑀) имеет в точке 𝑀0 разрыв непрерывности, то непосредственно применить к функциям 

𝑢(𝑀), 𝜐(𝑀) в области 𝐷  вторую формулу Грина нельзя. Рассмотрим шар 𝐾𝑀0
𝜀 = 𝐾𝑀0

𝜀 + Σ𝑀0
𝜀 . В области  𝐷 −

𝐾𝑀0
𝜀  с границей  𝑆 + Σ𝑀0

𝜀  к функциям  𝑢(𝑀), 𝑣(𝑀) уже можно применить вторую формулу Грина.  Обозна-

чим  𝐷𝜀 = 𝐷 − 𝐾𝑀0
𝜀 . 

∫(𝑢(𝑀)∆
1

𝑟𝑀𝑀0

−
1

𝑟𝑀𝑀0

∆𝑢(𝑀)) 𝑑𝑉𝑀 = ∫(𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

) −

𝑆

1

𝑟𝑃𝑀0
𝐷𝜀

𝜕

𝜕𝑛𝑃

𝑢(𝑃))𝑑𝜎𝑃

+ ∫ 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

)𝑑𝜎𝑃 − ∫
1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕

𝜕𝑛𝑃
Σ𝑀0
𝜀Σ𝑀0

𝜀

𝑢(𝑃)𝑑𝜎𝑃, 

где производная  
𝜕

𝜕𝑛𝑃
   берется по внешней нормали. 

Так как   
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

)|𝑟=𝜀 = −
𝑑

𝑑𝑟
(
1

𝑟
)𝑟=𝜀 =

1

𝜀2
, 

то   

∫ 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

)𝑑𝜎𝑃 =

Σ𝑀0
𝜀

1

𝜀2
∫ 𝑢(𝑃)𝑑𝜎𝑃 =

1

𝜀2
4𝜋𝜀2

Σ𝑀0
𝜀

𝑢∗ = 4𝜋𝑢∗, 

                                                           
 © З.А. Отемурадова, 2023. 
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где 

𝑢∗ =
1

4𝜋𝜀2
∫ 𝑢(𝑃)𝑑𝜎𝑃

Σ𝑀0
𝜀

−  

среднее значение функции 𝑢(𝑀) на поверхности  Σ𝑀0
𝜀 . 

Далее  

∫
1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕

𝜕𝑛𝑃

𝑢(𝑃)𝑑𝜎𝑃 =
1

𝜀
4𝜋𝜀2(

𝜕

𝜕𝑛𝑃

)∗ = 4𝜋𝜀

Σ𝑀0
𝜀

(
𝜕

𝜕𝑛𝑃

)∗ 

так как при  𝑀 ∈ 𝐷𝜀     ∆
1

𝑟𝑀𝑀0

= 0, то получаем: 

∫(𝑢(𝑀)∆
1

𝑟𝑀𝑀0

−
1

𝑟𝑀𝑀0

∆𝑢(𝑀)) 𝑑𝑉𝑀 = ∫(−
1

𝑟𝑀𝑀0

∆𝑢(𝑀))

𝐷𝜀

𝑑𝑉𝑀

𝐷𝜀

= ∫(𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

) −

𝑆

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕

𝜕𝑛𝑃

𝑢(𝑃))𝑑𝜎𝑃 + 4𝜋𝑢∗ − 4𝜋𝜀(
𝜕𝑢

𝜕𝑛𝑃

)∗. 

Устремим радиус шара к нулю: 𝜀 → 0. Тогда  

1) lim
𝜀→0

4𝜋𝑢∗ = 4𝜋𝑢(𝑀0) ; 

2) lim
𝜀→0

4𝜋𝜀(
𝜕𝑢

𝜕𝑛𝑃
)∗ =0, 

так как если  𝑢(𝑀) ∈ 𝐶1(�̅�), то  
𝜕𝑢

𝜕𝑛𝑃
∈ 𝐶(�̅�), поскольку 

𝜕𝑢

𝜕𝑛𝑃

=
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑐𝑜𝑠𝛼 +

𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑐𝑜𝑠𝛽 +

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑐𝑜𝑠𝛾, �⃗� 𝑃 = {𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑐𝑜𝑠𝛽, 𝑐𝑜𝑠𝛾}. 

Мы приходим к третьей формуле Грина для случая  𝑀0 ∈ 𝐷: 

𝑢(𝑀0) =
1

4𝜋
∫

𝑆
(

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕𝑢(𝑃)

𝜕𝑛𝑃

− 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

))𝑑𝜎𝑃 −
1

4𝜋
∫

𝐷

∆𝑢(𝑀)

𝑟𝑀𝑀0

𝑑𝑉𝑀 , 𝑀0 ∈ 𝐷. 

Если  𝑀0 ∉ �̅�, то функция  𝑣(𝑀) =
1

𝑟𝑀𝑀0

∈ 𝐶(�̅�), слева в формуле стоит нуль. 

Пусть теперь 𝑀0 ∈ 𝑆. Общая схема останется той же, но интеграл в формуле будет стремится при 

𝜀 → 0 не к  4𝜋𝑢(𝑀0) а к  2𝜋𝑢(𝑀0) . Суммируя все вышесказанное, третья формула Грина в трехмерном 

случае имеет вид: 

Ω3𝑢(𝑀0) = ∫
𝑆
(

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕𝑢(𝑃)

𝜕𝑛𝑃

− 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

))𝑑𝜎𝑃 −
1

4𝜋
∫

𝐷

∆𝑢(𝑀)

𝑟𝑀𝑀0

𝑑𝑉𝑀, 

Ω3 = {

4𝜋,   𝑀0 ∈ 𝐷,
2𝜋,   𝑀0 ∈ 𝐷,

0,       𝑀0 ∉ �̅� .
 

В двумерном случае формула Грина имеет вид: 

Ω2𝑢(𝑀0) = ∫
𝐶
(𝑙𝑛

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕𝑢(𝑃)

𝜕𝑛𝑃

− 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

𝑙𝑛
1

𝑟𝑃𝑀0

)𝑑𝑙𝑃 − ∫
𝐺
∆𝑢(𝑀)𝑙𝑛

1

𝑟𝑀𝑀0

𝑑𝑆𝑀 , 

Ω2 = {

2𝜋,   𝑀0 ∈ 𝐺,
𝜋,   𝑀0 ∈ 𝐶,

0,       𝑀0 ∉ �̅� .
 

где �̅� = 𝐺 + 𝐶 − двумерняя область, 
𝜕

𝜕𝑛𝑃
− производная по внешней нормали к контуру 𝐶. 

Если 𝑢(𝑀) − гармоническая функция и то получаем: 

Ω3𝑢(𝑀0) = ∫
𝑆
(

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕𝑢(𝑃)

𝜕𝑛𝑃

− 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

(
1

𝑟𝑃𝑀0

))𝑑𝜎𝑃 , 𝑀0 ∈ 𝐷, 

Ω2𝑢(𝑀0) = ∫
𝐶
(𝑙𝑛

1

𝑟𝑃𝑀0

𝜕𝑢(𝑃)

𝜕𝑛𝑃

− 𝑢(𝑃)
𝜕

𝜕𝑛𝑃

𝑙𝑛
1

𝑟𝑃𝑀0

)𝑑𝑙𝑃 ,𝑀0 ∈ 𝐺. 
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Т.Ч. Цеджинов 

 

МЕТОД ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 
 

В статье рассматривается применение градиентного метода в 

различных областях, включая машинное обучение, нейронные сети и оп-

тимизацию параметров моделей. Также обсуждаются основные прин-

ципы работы метода градиентного спуска и его варианты, такие как 

стохастический градиентный спуск и градиентный спуск с импульсом. 

Анализируются преимущества и ограничения метода, а также пред-

ставлены практические примеры его использования.  

 

Ключевые слова: градиент, спуск, локальный минимум, переобу-

чение, метод регуляризации, функция потерь, машинное обучение, опти-

мизация, алгоритм, переобучение, классификация, минимум функции. 

 

Метод градиентного спуска является одним из наиболее распространенных алгоритмов оптимиза-

ции в машинном обучении. Он используется для решения различных задач, таких как линейная и логисти-

ческая регрессия, нейронные сети, классификация и регрессия. 

Для линейной регрессии метод градиентного спуска позволяет найти наилучшие параметры модели, 

которые минимизируют функцию ошибки. Функция ошибки для линейной регрессии может быть опреде-

лена как MSE. Градиент функции ошибки может быть вычислен как 𝛻𝑀𝑆𝐸(𝛽) =
2

𝑛
𝑋𝑇(𝑋𝛽 − 𝑦), где X — 

матрица независимых переменных, а y — вектор фактических значений зависимой переменной. На каждой 

итерации метода градиентного спуска параметры модели обновляются следующим образом: 𝛽(𝑡 + 1)  +
 𝛽𝑡  —  𝛼𝛻𝑀𝑆𝐸(𝛽𝑡  ), где 𝛼 - скорость обучения, а t — номер текущей итерации. 

Для логистической регрессии метод градиентного спуска также позволяет находить оптимальные 

параметры модели, которые минимизируют функцию ошибки. Функция ошибки для логистической ре-

грессии может быть определена как LogLoss. Градиент функции ошибки может быть вычислен как 

𝛻𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠(𝛽) =
1

𝑛
𝑋𝑇(𝜎(𝑋𝛽) − 𝑦), где 𝜎(𝑧) =

1

1 + 𝑒−𝑧 — сигмоидная функция. На каждой итерации метода 

градиентного спуска параметры модели обновляются следующим образом: $𝛽(𝑡+1) = 𝛽(𝑡) −
𝛼𝛻𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠(𝛽(𝑡)), где 𝛼 — скорость обучения, а t — номер текущей итерации. 

Нейронные сети также используют метод градиентного спуска для обучения модели. Он позволяет 

находить оптимальные значения весов и смещений, которые минимизируют функцию ошибки. Функция 

ошибки для нейронной сети может быть определена как MSE. Градиент функции ошибки вычисляется с 

помощью метода обратного распространения ошибки. На каждой итерации метода градиентного спуска 

параметры модели обновляются следующим образом: $\𝜃(𝑡+1) = 𝜃(𝑡) − 𝛼𝛻𝑀𝑆𝐸(𝜃(𝑡)), где 𝛼 — скорость 

обучения, а 𝜃 — вектор параметров модели (весов и смещений). 

Для решения этих проблем можно использовать различные варианты метода градиентного спуска, 

такие как стохастический градиентный спуск и метод Адама. Стохастический градиентный спуск исполь-

зует случайные подмножества данных для обновления параметров модели, что может уменьшить вероят-

ность переобучения. Метод Адама использует адаптивные скорости обучения для каждого параметра мо-

дели, что может улучшить производительность модели. 

Метод градиентного спуска является мощным инструментом оптимизации, который широко ис-

пользуется в машинном обучении для решения различных задач. Он позволяет находить оптимальные зна-

чения параметров модели, которые минимизируют функцию ошибки. Важно выбирать правильную ско-

рость обучения, чтобы избежать проблем с переобучением и недообучением модели. 

Метод градиентного спуска широко применяется для решения задач оптимизации в таких областях, 

как исследование операций, инженерное проектирование, экономика и финансы. Он помогает находить 

оптимальные решения для сложных систем путем минимизации или максимизации целевых функций. 

                                                           
 © Т.Ч. Цеджинов, 2023. 
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Рассмотрим задачу оптимизации, в которой мы стремимся найти минимум функции, обозначаемой 

как f(x₁, x₂, ..., xₙ), относительно набора переменных xᵢ. Задача состоит в том, чтобы определить значения 

этих переменных, которые минимизируют выход функции. Для достижения этой цели мы используем гра-

диентный метод. 

Ключевая идея градиентного метода заключается в использовании вектора градиента ∇f, который 

представляет собой вектор частных производных f по каждой переменной xᵢ: 

𝛻𝑓 =  (
𝜕𝑓

𝜕𝑥1

,
𝜕𝑓

𝜕𝑥2

, . . . ,
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛

). 

Вектор градиента предоставляет важную информацию о направлении наиболее крутого подъема 

или спуска функции в данной точке. В случае оптимизации нас интересует спуск к минимуму функции. 

Поэтому мы итеративно обновляем переменные в направлении отрицательного градиента (–∇f), чтобы 

приблизиться к оптимальному решению. 

Обозначим текущие значения переменных как x₀. Шаг обновления в градиентном методе может 

быть представлен следующим образом: 

x₁ = x₀ — α∇f(x₀). 

Здесь α — размер шага или скорость обучения, определяющая размер шага на каждой итерации. Он 

контролирует баланс между скоростью сходимости и точностью. Умножая отрицательный градиент на α 

и вычитая его из текущих значений переменных, мы движемся в направлении крутого спуска. 

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут критерий остановки, 

например, достижение заданного количества итераций или достижение желаемого уровня точности. На 

каждой итерации переменные обновляются на основе отрицательного градиента, и процесс повторяется 

до тех пор, пока не будет достигнута сходимость. 

Эффективность градиентного метода заключается в его способности перемещаться по сложным, 

высокоразмерным ландшафтам оптимизации. Используя вектор градиента в качестве ориентира, алгоритм 

систематически движется к областям с меньшими значениями функции, в конечном итоге сходясь к ло-

кальному или глобальному минимуму. 

Для улучшения сходимости градиентного метода были разработаны различные варианты и усовер-

шенствования, такие как стохастический градиентный спуск, который вносит случайность в вычисления 

градиента, и методы адаптивной скорости обучения, которые динамически регулируют размер шага в за-

висимости от характеристик задачи. 

В заключение следует отметить, что градиентный метод — это мощная техника оптимизации, ко-

торая использует информацию, предоставляемую вектором градиента, для итеративного сближения к ми-

нимуму объективной функции. Обновляя переменные в направлении отрицательного градиента, исследо-

ватели и практики могут решать широкий спектр проблем оптимизации в научных областях. Точный вы-

бор скорости обучения и потенциальных улучшений может еще больше повысить сходимость и эффек-

тивность алгоритма. Метод градиента служит ценным инструментом для решения проблем и оптимизации 

в различных научных дисциплинах, позволяя исследователям находить оптимальные решения и прини-

мать обоснованные решения. 

Благодаря своей способности оптимизировать параметры модели и выявлять закономерности в дан-

ных, градиентный метод играет важнейшую роль в различных задачах, основанных на данных. 

Наука о данных и аналитика подразумевают извлечение значимых выводов и составление прогно-

зов на основе данных. Общей целью является построение моделей, которые отражают взаимосвязь между 

входными переменными (признаками) и выходной переменной (целью), чтобы сделать точные прогнозы 

и выводы. Градиентный метод помогает достичь этой цели путем оптимизации параметров модели для 

минимизации разницы между предсказанными значениями и наблюдаемыми данными. 

Рассмотрим задачу регрессии, в которой мы стремимся построить модель, предсказывающую не-

прерывную целевую переменную на основе набора входных признаков. Модель может быть представлена 

функцией гипотезы h(x; θ), параметризованной θ, где x представляет входные признаки. Для оптимизации 

модели мы определяем функцию потерь, обычно обозначаемую как J(θ), которая количественно опреде-

ляет расхождение между предсказанными значениями и наблюдаемыми данными. 

Для оптимизации параметров модели мы используем градиентный метод. Цель — найти такие зна-

чения θ, которые минимизируют функцию потерь J(θ). Градиент J(θ), обозначаемый как ∇J(θ), определяет 

направление наиболее крутого спуска в пространстве параметров. 

Для итеративного обновления параметров модели мы используем следующее уравнение: 

θ := θ — α∇J(θ) 

Здесь α представляет собой скорость обучения, определяющую размер шага на каждой итерации. 

Он контролирует компромисс между скоростью сходимости и точностью. Вычитая из текущих значений 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 7 (142) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

параметров градиент, умноженный на α, мы обновляем параметры, двигаясь в направлении крутого 

спуска. 

Градиент вычисляется путем взятия производной функции потерь по каждому параметру: 

 
𝜕𝐽(𝜃)

𝜕𝜃ᵢ
 

Вычисляя эти частные производные для каждого параметра, мы получаем вектор градиента, 𝛻𝑓 =

 (
𝜕𝑓

𝜕𝑥1
,

𝜕𝑓

𝜕𝑥2
, . . . ,

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛
). где n — количество параметров. 

Путем итеративного обновления параметров с помощью метода градиента модель постепенно схо-

дится к оптимальному решению, минимизируя функцию потерь и улучшая свои прогностические харак-

теристики. Количество итераций, выбор скорости обучения и критерии сходимости являются важными 

факторами для эффективного применения градиентного метода. 

В науке о данных и аналитике градиентный метод находит применение в различных задачах, вклю-

чая линейную регрессию, логистическую регрессию, машины опорных векторов и нейронные сети. Он 

позволяет оптимизировать параметры модели для соответствия наблюдаемым данным, извлечения значи-

мых характеристик и составления точных прогнозов. 

В заключение следует отметить, что метод градиента служит фундаментальной техникой в науке о 

данных и аналитике, облегчая оптимизацию параметров модели и раскрывая суть данных. Используя гра-

диент для итеративного обновления параметров модели, исследователи и практики могут строить модели, 

которые эффективно отражают взаимосвязи в данных и принимают обоснованные решения на основе оп-

тимизированных решений. Математическая основа метода градиента позволяет ученым, изучающим дан-

ные, исследовать сложные наборы данных, выявлять закономерности и извлекать ценные знания из дан-

ных. 
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HEPATITIS C IN PREGNANT WOMEN AND NEWBORNS 
 

This review outlines the global incidence of hepatitis C among pregnant 

women. It describes the association between hepatitis C incidence and the qual-

ity of screening for hepatitis C. It also discusses the effect of hepatitis C on 

pregnancy and vice versa. There is a description of possible pregnancy compli-

cations related to hepatitis C, as well as the risk of vertical virus transmission 

to the fetus. We provide a management strategy for pregnant women infected 

with hepatitis C. We demonstrated that operative delivery does not reduce the 

risk of vertical transmission of hepatitis C.  

 

Key words: pregnancy, vertical transmission of infections, hepatitis C, 

newborn, complications, fetus. 

 

To date, viral hepatitis C (HCV) remains a global public health problem. This disease is one of the very 

few in which an infected person does not consider himself ill, since in 75% of cases HCV occurs without severe 

clinical symptoms. According to the World Health Organization, 5% of people in the world are aware of their 

disease. It is noted that without treatment, patients develop cirrhosis of the liver (LC) or hepatocellular carcinoma 

(HCC) within 20 years. 

The literature of recent years provides data on the level of HCV infection in the world - more than 70 

million. At the same time, according to the European Association for the Study of Liver Diseases, in the Republic 

of Uzbekistan there are approximately 1.8% of all infected in the world. HCV is comprehensively studied by the 

medical scientific community, the issues of epidemiology, clinic, diagnostics, immunology, as well as the socio-

economic significance of this disease are quite fully covered. However, a special problem, quite serious and insuf-

ficiently studied, remains the question of the relationship between HCV and pregnancy. When analyzing this prob-

lem, it is necessary to study a number of issues, in particular: the prevalence of HCV in pregnant women; the 

impact of HCV on pregnancy and childbirth; the impact of pregnancy on the course of HCV; vertical transmission 

of infection from mother to fetus, and how do surgery and breastfeeding affect this process? 

                                                           
 © J.J. Bakhronov, R.N. Muhiddinzoda, M.N. Nigmatullaev, M.M. Kuddusov, Sh.B. Jamoliddinov, 2023. 
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Before answering these questions, it is necessary to understand the prevalence of HCV in pregnant women. 

This question is far from unambiguous, as it is directly related to the level of testing of pregnant women for hepa-

titis C virus (HCV). It should be noted that screening for HCV can be universal, when all pregnant women are 

tested, and risk-based, when only those pregnant women who are at risk are tested (migrants from areas with a 

high incidence of HCV; people who inject drugs; those who have tattoos), or jaundice, or a history of blood trans-

fusion). 

Currently, universal screening for HCV during pregnancy is only recommended in France, Poland, Italy, 

Pakistan, and Taiwan. In most countries, however, risk-based screening is carried out, which does not detect a 

large proportion of pregnant women with HCV, and, importantly, up to 27% of pregnant women with HCV who 

do not have risk factors for HCV infection do not undergo this screening. In a 2017 risk-based screening for HCV 

in Irish maternity hospitals, 4655 pregnant sera were tested and 20 (0.43%) cases were found to be anti-HCV 

antibodies, and 5 (0.11%) cases were found to be HCV antigen. The authors note that the detection rate of HCV 

infection in risk-based screening is 65% lower compared to universal screening conducted a year earlier in the 

same maternity hospitals, i.e. it is concluded that risk-based screening misses a significant part of the infection. 

In recent years, age has been taken into account when considering HCV detection rates in pregnant women, 

as in most Western countries and the United States, there has been an increase in pregnancy rates in women over 

40 years of age, who are at higher risk of HCV infection. Therefore, the US Centers for Disease Control offered 

screening for all pregnant women over 40 years of age, as well as those born in 1945-1965. due to the high prev-

alence of HCV in the US during these years. 

In connection with the above, it is problematic to determine the true level of HCV prevalence among preg-

nant women, and this issue has not been unambiguously resolved anywhere in the world. Researchers from differ-

ent countries give different figures for this prevalence. However, most researchers are inclined to believe that these 

figures can be from 8 to 15%. Some authors give relatively low figures - 0.15-2.4% - in developed countries 

(Europe, USA) and quite high - in Africa: up to 9% in Egypt, followed by Nigeria and Ethiopia, in Benin - 7.4%, 

in the Congo - 4.1%, in the city of Cotonou - 1.2%. Other authors refer to the lower prevalence of HCV in pregnant 

women in Egypt: in a survey of 3000 pregnant women in 2015-2016. HCV was detected in 46 (1.5%) women. 

In the Republic of Uzbekistan, HCV among pregnant women was noted in 0.28-0.65%, but among pregnant 

women over 40 years old it reaches 3.2%, and in risk groups - up to 6%. 

Thus, the prevalence of HCV in pregnant women is contradictory, because is closely related to the level of 

testing for HCV. Even in Italy, where HCV testing is free for pregnant women, many women are not tested and 

hence HCV prevalence is declining in this category. 

Speaking about the effect of HCV on the course of pregnancy, the following can be noted: some authors 

believe that HCV does not affect the course of pregnancy and does not cause any complications, other authors note 

a slight effect of HCV on pregnancy and childbirth. However, many researchers show the inhibitory effect of HCV 

on the course of pregnancy, since at this time the immune system of women undergoes significant changes, and 

the presence of HCV often leads to immunosuppression and other aggravating consequences, in connection with 

which there are insufficient growth and weight of the fetus, complicated and premature births, spontaneous mis-

carriages. Thus, the vast majority of researchers still believe that HCV disease is associated with complications 

during pregnancy and childbirth. 

One of the important questions during pregnancy of women with HCV is the question of the possibility of 

infection of the fetus. At this time, it has been established that the most likely and main cause of infection of the 

fetus from an infected mother is the vertical route of transmission of the virus, which occurs during pregnancy, 

childbirth or breastfeeding. More often this happens during childbirth, as the placental barrier is broken, however, 

the mechanisms of this transmission, factors and timing have not been studied enough. It is believed that intrau-

terine infection occurs due to direct infection of the trophoblast or due to infection of the endothelial cells of the 

placenta and umbilical cord. The greatest risk factors are considered to be those that increase fetal contact with 

infected maternal blood, such as when amniotic membranes rupture or invasive fetal monitoring is used. It has 

now been established that a high viral load is the main and important factor determining the vertical transmission 

of HCV from mother to child. 

Among the many risk factors for mother-to-child transmission is maternal intravenous drug use. Another 

additional and very important risk factor is the presence of HIV infection in the mother, which reduces the mother's 

immune response to HCV, in addition, HIV infection can infect trophoblasts, disrupting the integrity of the pla-

centa and increasing the possibility of transmitting the virus through the broken placental barrier. The frequency 

of transmission of the virus during pregnancy with HCV monoinfection is 5-7%, and with co-infection - 15-18%. 

Speaking about the timing of infection of a child from the mother, it should be noted that infection is con-

sidered intrauterine if a positive test for HCV RNA is detected during the examination of the child immediately at 

birth or during the first three days of his life. If HCV RNA was detected in a child during the first three years of 
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life, then the child was infected in the postpartum (peripartum) period. According to individual authors, intrauter-

ine transmission of the virus is 30%, and perinatal - up to 50% of cases. 

For the prevention of intrauterine infection of the fetus, the use of caesarean section was proposed. How-

ever, this procedure is not effective, as it has been shown that in more than 50% of cases, infection of the fetus 

occurs before the 34th week of pregnancy, in most cases between the 25th and 36th weeks. 

Thus, it can be stated that currently the growing prevalence of HCV in pregnant women and women of 

reproductive age is a big problem. This is especially important in low- and middle-income countries, where about 

90% of all people live and HCV treatment coverage in most of these countries is <10%.  

Conclusion. Despite the successes achieved in the field of HCV therapy associated with the emergence of 

direct-acting antiviral drugs, as for pregnant women, there are no ready-made drugs for their treatment, and effec-

tive therapy for pregnant women infected with HCV is under development and its use is a matter of the future. 

Therefore, it is clear that the growing prevalence of HCV in pregnant women, which entails the transmission of 

infection to the child born, forces us to look for new ways of prevention in the detection of HCV in women of 

childbearing age. This can be done by using universal screening for HCV in women of reproductive age, and in 

pregnant women - not only in the first pregnancy, but also in all subsequent ones. In addition, the most compre-

hensive testing for HCV of newborns and children under 3 years of age is needed in order to determine the mode 

of infection and develop ways to prevent possible risks of infection of children from mothers with HCV. Such 

additional and timely expanded measures will influence the effective development of therapeutics and vaccines 

for both children and adults, i.e. new strategies are needed to address these challenges. 
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PATHOGENESIS OF NARCOLEPSY 
 

This article provides a review of the literature and scientific experiment 

on the pathogenesis of narcolepsy. The structures responsible for maintaining 

the body's wakefulness, the consequences of disruption of the functioning of 

these structures, the history of the development of interest in this topic among 

neurologists are included. Pathogenesis of narcolepsy.  

 

Keywords: Narcolepsy, pathogenesis of narcolepsy, orexin/hypocretin, 

human leukocyte antigen, cataplexy, REM sleep, experiment on transgenic 

mice.  

 

In the early 20th century, a pandemic influenza virus caused encephalitis and many people suffered from 

sleep disorders. During this time period, the Viennese physician von Economo, examining the post-mortem brains 

of these patients, predicted a wake-promoting area in the posterior hypothalamus and a sleep-promoting area in 

the preoptic region. Seventy years later, two independent research groups identified a neuropeptide: 

orexin/hypocretin (both names are used in different sources, meaning the same neuropeptide). The posterior lateral 

hypothalamus has been found to contain orexin/hypocretin neurons, which are critical for maintaining normal 

wakefulness. Shortly after their discovery, orexin neurons were found to be associated with the phenomenon of 

"narcolepsy," which is a sleep disorder characterized by excessive daytime sleepiness and sudden, emotionally 

triggered muscle weakness. Several animal and human studies have been carried out and the results have been 

presented: canine narcolepsy has been identified as a mutation in the orexin-2 (hypocretin-2) receptor; Murine 

narcolepsy has been identified as a lack of orexin action on neurons containing the orexin-2 receptor. In the case 

of humans, the concentration of orexin in the cerebrospinal fluid of patients with narcolepsy was lower than that 

of healthy individuals.  

Statistics: The prevalence of narcolepsy in the population is from 0.03 to 0.16%, usually the first symptoms 

of the disease appear in adolescence or early adulthood. This sleep disorder is equally common among men and 

women. 

There are no epidemiological data on narcolepsy in the CIS countries. In the US, the prevalence of narco-

lepsy is 0.5-1 per 1000 inhabitants (only four times less than patients with Parkinson's disease). The highest prev-

alence of such patients in Japan (1 per 600 people), and the lowest - in Israel (1 per 500,000 inhabitants). 

Pathogenesis: Characteristically, the onset of symptoms of narcolepsy is often preceded by streptococcal 

infection, tick-borne encephalitis, and traumatic brain injury. 

However, the causes of this disease have not been fully studied, but at the moment it has been established 

that the hypothalamic peptide "orexin" plays a leading role in the development of narcolepsy, the decrease or 

absence of which in the posterior parts of the hypothalamus leads to disturbances in the physiological cycle "sleep-

wakefulness". It has been established that the system of orexinergic neurons is one of the main regulators of wake-

fulness and, in case of pathology, is present in the slow phase of sleep. Its neurons project onto noradrenergic cells 

in the locus coeruleus, causing their activation. The lack of this leads to the fact that locus coeruleus neurons 

acquire the ability to suddenly "silence" not only during REM sleep, but also during wakefulness, contributing to 

the onset of narcolepsy attacks. The insufficiency of the orexin system leads to the formation of a narcoleptic 

phenotype with its inherent disturbances in the interaction between the mechanisms of wakefulness, non-REM and 

REM sleep. 

The above is confirmed by an experiment on transgenic mice with overexpression of human 

orexin/hypocretin under the control of its endogenous promoter, in which an increased expression of human pre-

proorexin (hPPO) and orexin-A was detected in the hypothalamus of mice. Transgene expression reduced endog-

enous orexin-2 receptors but not orexin-1 receptors in the hypothalamus without affecting orexin receptor levels 

in the basal forebrain, cortex, or hippocampus. The transgenic mice showed changes in the duration of wakefulness 
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and non-REM sleep compared to mice in the wild, especially during periods of light-to-dark transition, in addition 

to a slight reduction in REM sleep at baseline and during restorative NREM. 

It has been shown that 90% of people with narcolepsy carry a particular variant of the human leukocyte 

antigen (HLA) group of genes, while in the general population this variant occurs only in 25% of cases. Based on 

these data, an autoimmune theory of damage to hypocretinergic neurons as a result of a genetic mutation was 

formulated. This lesion becomes possible due to the presence of the HLA-DQB1 gene of the HLA histocompati-

bility system, or rather, one of its alleles - HLA-DQB1*06:02. It is noteworthy that mutations of a different nature 

in the same allele were associated with the development of other diseases, such as diabetes mellitus, multiple 

sclerosis, or celiac disease. It is assumed that the autoimmune reaction in narcolepsy develops due to the fact that 

the abnormal HLA protein resulting from the mutation (HLA-DQB1 * 06:02), expressed on oligodendrocytes, 

through microglia, presents the antigen of orexinergic neurons to CD4 + cells, which is normal for the immune 

system. system should not be alien. This complex triggers a cascade of changes that ultimately leads to the activa-

tion of CD8+ cells and to the provocation of a cytotoxic reaction. Until recently, such cells could not be detected, 

but in recent studies they have not only been identified, but also a specific substance has been identified that is the 

target for the attack of CD8+ cells: the autoimmune reaction was directed not only against hypocretin-1 and 

hypocretin-2, but also another intracellular component of the hypocretinergic neuron - TRIB2 (belongs to the class 

of atypical kinases); and a detailed screening of CD4+ cells made it possible to determine that the reaction of 

aggression is not in relation to a specific sequence of peptides in hypocretin, but to its various antigenic determi-

nants. However, in the preparations of dead sick animals from narcolepsy in the region of the lateral hypothalamus, 

where orexinergic neurons are located, an increased infiltration of only CD8+ cells, but not CD4+, was found. In 

addition, an increased concentration of IFN-γ (interferon-gamma) was found in the cerebrospinal fluid in narco-

lepsy. The activity of CD4+ cells, according to the latest data, is directly proportional to the level of IFN-γ in the 

cerebrospinal fluid. It is also known about some association of narcolepsy symptoms with another HLA gene 

DRB1*15:01, in which case the disease develops according to the same mechanisms as with DQB1*06:02, but 

more often the DRB1*15:01 mutation is a marker of predisposition to development multiple sclerosis, although 

there are cases of narcolepsy in combination with this demyelinating disease. However, it has been found that in 

some cases, the presence of the HLA-DQB1*06:02 mutation alone is not enough, and the DRB1*15:01 mutation 

is also required. The intensity of the clinical manifestations of narcolepsy seems to depend on the number of alleles 

of the HLA genes - DQB1*06:02 and DRB1*15:01, which are expressed in cells. This is shown not only for the 

severity of the manifestation of the disease, but also for the age of onset of the disease. 

However, not all cases of clinically apparent narcolepsy show a mutation in the HLA system gene. What 

in such cases can cause the development of this disease? Another mutation is thought to be responsible, this time 

located on chromosome 19 in the P2RY11 gene. This gene encodes the sequence of amino acids necessary for the 

assembly of the P2Y11 receptor. The P2Y11 receptor is predominantly expressed on CD8+ cells and NK cells. 

The function of this receptor is not definitively known, until it is found to be a G-coupled receptor (Gs- and Gq-

type receptors) that is activated by nucleoside phosphate esters such as adenosine triphosphate, adenosine diphos-

phate, uridine triphosphate, uridine diphosphate. As a consequence of this activation, there is an increase in intra-

cellular Ca2+ concentration through the phosphatidylinositol pathway and cAMP levels through the activation of 

adenylate cyclase. 

Within a year after the onset of narcolepsy, generalized attacks of cataplexy join. Cataplexy is considered 

as an episode of the onset of the sleep phase of rapid eye movements during wakefulness. Normally, orexin secre-

tion, which is maximal during periods of wakefulness, maintains muscle tone through the activation of locus co-

eruleus neurons and raphe nuclei, which in turn increase the activity of spinal cord interneurons. The main neuro-

transmitters of these functional systems are norepinephrine and serotonin. With a decrease in the concentration of 

hypocretin, the balance of neurotransmitter systems is disturbed, under certain conditions even in the waking state, 

causing activation of inhibitory descending influences on the segmental apparatus of the spinal cord: on interneu-

rons, and through them on the lower motor neurons, which leads to a loss of muscle tone. 

An important feature of narcolepsy is also a change in eating behavior with subsequent weight gain. Obesity 

in patients with narcolepsy was described several decades ago, but this phenotype has been neglected as it may be 

secondary to behavioral changes (inactivity). However, a study of mice with hypocretin neuron ablation showed 

that these animals exhibit hypophagia and late-onset obesity, possibly associated with reduced energy expenditure 

or a low metabolic rate. A decrease in calorie intake has also been reported in some people. 

Conclusion: The leading role in the development of narcolepsy is played by the hypothalamic peptide 

"orexin", a decrease in the amount of which leads to the development of symptoms of narcolepsy. In the develop-

ment of narcolepsy, importance is also attached to the presence of the HLA-DQB1 gene of the HLA histocompat-

ibility system, or rather, one of its alleles, HLA-DQB1 * 06:02, in the human body. 
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PATHOGENESIS OF ALZHEIMER'S DISEASE 
 

This review article provides the most relevant data of the epidemiology 

of Alzheimer's disease (AD) and an assessment of the magnitude of the eco-

nomic damage, there are also mechanisms of the pathogenesis of this disease, 

which is based on the "amyloid cascade". In addition, special attention is paid 

to the clinical manifestations of AD and the corresponding symptomatic ther-

apy. 

 

Key words: Alzheimer's disease; amyloid cascade; cholinesterase in-

hibitors; antagonists of NMDA receptors; vitamin D. 

 

 Alzheimer's disease (AD) or dementia of the Alzheimer's type is the most common form of primary de-

generative dementia, characterized by a gradual inconspicuous onset in the elderly or senile age, the steady pro-

gression of memory disorders and higher cortical functions up to the total collapse of the intellect and mental 

activity in general, as well as a characteristic complex neuropathological signs. The prevalence of AD is a rather 

urgent problem. According to statistics, there are about 50 million people in the world with dementia syndrome, 

of which about 60-70% of all cases are Alzheimer's disease. The percentage increases with age: 3% of all people 

aged 65-75 have the disease, 17% in the 75-84 age group, and more than 32% among people over 84 years of age. 

[1] 

In addition, Alzheimer's disease, like all forms of dementia, has a serious social and economic impact on 

the life of not only the patient himself, but also his relatives and friends. In the later stages of the disease, the 

patient needs almost constant care, which will certainly affect the emotional and financial state of his environment. 

Thus, in 2015, the global cost of care and treatment for patients with dementia was estimated at 818 billion US 

dollars. [6] 

Even today, the pathophysiology of Alzheimer's disease is not fully understood. According to the prevailing 

"amyloid cascade" hypothesis, accumulation of beta-amyloid is at the forefront of disease progression. Amyloid 

precursor protein (APP) is a type 1 transmembrane protein that is produced by several cell types. In the central 

nervous system, APP protein is cleaved in two different ways, in which the second step in both cases involves 

cleavage by γ-secretase. In the non-amyloidogenic pathway, APP is first cleaved by α-secretase, resulting in a 

"secreted" extracellular product called sAPPa and a membrane-bound 83 amino acid C-terminal fragment (C83). 

Cleavage of C83 with γ-secretase yields another secreted fragment (p3) and an amyloid intracellular domain 

(AICD). [1] 

In the amyloidogenic pathway, the APP protein is cleaved by β-secretase (BACE-1), resulting in the se-

creted extracellular product sAPPβ and the amino acid C99, which subsequently forms beta-amyloid Aβ and AICD 

under the influence of γ-secretase. The regulation of these pathways is not well understood, but it is hypothesized 

that it is the overproduction of normally water-soluble beta-amyloid that causes it to self-assemble into oligomers 

that form the amyloid plaques found in brain samples. Their accumulation leads to a gradual decrease in the pa-

tient's cognitive functions, and both plaques and beta-amyloid itself have toxic properties. The subsequent inflam-

mation and oxidative processes lead to the death of cells and neurotransmitters (especially acetylcholine), which 

causes the symptoms of this disease. 

At the moment, numerous studies conducted, on the one hand, could not unequivocally prove this hypoth-

esis, but on the other hand, they expanded the knowledge base about the molecular genetic features of the disease 

and proposed new hypotheses about the pathophysiology of AD. Thus, according to another widespread hypothe-

sis, the main role in the mechanism of the development of pathology may belong to the tau protein, which is one 

of the representatives of the group of proteins associated with microtubules. In a hyperphosphorylated state, it 

affects presynaptic and postsynaptic compartments, disrupting signaling pathways, mitochondrial function, and 

axonal transport, in which it also participates. Like amyloid beta, hyperphosphorylated tau can localize to dendritic 

spines early in the disease process and influence postsynaptic receptor signaling. Insoluble forms of tau protein 

also lead to microtubule structural damage (the main function) and their disorganization. [4] 
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Despite the fact that these hypotheses have long been considered as different points of view on the patho-

genesis of the disease, today there are already research data indicating the influence of beta-amyloid on the for-

mation of hyperphosphorylated forms of the tau protein, which implies the relevance of the development of joint 

anti-Aβ and anti- -tau therapy.  

Recently, the question of the importance of genetic predisposition and its influence on the course of the 

disease has been increasingly raised in the issue of AD pathomorphology. The first such identified gene associated 

with this disease was coding for the beta-amyloid precursor protein APP at loci 21q21.2–21q21.3. Approximately 

25 different APP mutations have been found, and they are associated with about 15% of all cases of the hereditary 

form of Alzheimer's disease. Most cases (from 18 to 70%) are associated with a mutation in the 14q24.3 locus of 

the PSEN1 gene, which encodes the protein of the γ-secretase component. An important role is also assigned to 

the gene encoding apolyprotein E (ApoE). ApoE, in addition to the transport of cholesterol in the CNS, is involved 

in metabolic processes, aggregation, and accumulation of Aβ. This gene has three alleles: ε2, ε3 and ε4, it is 

believed that the presence of ε2 reduces the risk of AD, while the prevalence of ε4 among patients with AD is 

much higher than in healthy people. AD risk factors also include a mutation at the 8p21–p12 loci of clusterin 

(CLU), another apolipoprotein involved in Aβ metabolic processes. 

Clinical manifestations are associated with neurological and psychiatric symptoms. There are three stages 

of Alzheimer's disease. 

Early stage: often goes unnoticed as symptoms come on gradually. Common symptoms of this stage include 

forgetfulness, disorientation in a familiar area, loss of track of time. 

Moderate stage: Alzheimer's disease progresses and with them the symptoms become more pronounced. A 

person's orientation at home is disturbed, there are difficulties in communication, the need for help in caring for 

himself, the first cases of forgetfulness that are noticeable to others. 

Late stage: In the late stage of Alzheimer's disease, almost complete dependence and passivity develops. 

Memory impairment becomes significant, and physical signs and symptoms become more obvious. There is a 

complete loss of orientation in time and space, difficulty in recognizing loved ones and anxiety about this, diffi-

culties in movement, behavioral changes, including bouts of aggressive behavior. [6] 

To date, there is no complete pathogenetic or replacement therapy for Alzheimer's disease. 

Classical symptomatic therapy includes two types of drugs. The first and leading group are cholinesterase 

inhibitors. Typical members of this group used in the treatment of Alzheimer's disease are donepezil, rivastigmine 

and galantamine. These drugs are most effective in the early and middle stages of the disease; in severe cases, its 

effectiveness is markedly reduced. The choice of a particular drug depends on the combination of the greatest 

effectiveness and the least side effects. [1] 

So far, only one clinically proven and approved substance, memantine, belongs to the second group of 

substances. It belongs to a class of drugs called NMDA receptor antagonists, the principle of its action is associated 

with the modulation of glutamatergic transmission, providing cortico-cortical and cortico-subcortical connections 

in the GM. Its effect is to improve and stabilize cognitive functions, reduce behavioral disorders in patients with 

Alzheimer's disease at all stages (especially at the stage of moderate and severe dementia). 

Huperzine A, another as yet unapproved NMDA antagonist, is also being studied. It is derived from herbs 

in the Barantsev family. Studies have found that large doses of Huperzine A cause improvements in mental alert-

ness and activity in daily life. [2] 

There are also groups of drugs, the use of which is associated with the treatment of individual symptoms in 

Alzheimer's disease. For example, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), as well as some tricyclic anti-

depressants, are used to improve sleep, mood, and behavior. Escitalopram, one of the representatives of SSRIs, is 

recommended as a first-line drug for depressive conditions, however, in some cases, trazodone or mirtazapine, 

which, among other things, have a pronounced sedative effect, should be prescribed to simultaneously eliminate 

sleep problems and mood swings. Neuroleptics and antipsychotics try not to use. Among benzodiazepines, 

clonazepam is used as an exception for REM sleep disorders. [1] 

To date, vitamin D deficiency has been recognized as one risk factor for developing any form of dementia, 

so patients with dementia or a genetic predisposition to it should take vitamin supplements. The effect of omega-

3 fatty acids on cognitive improvement is also the focus of current research. [6] 

With the existing symptomatic therapy, of course, the issue of curing the patient is not solved. The effect 

of these drugs only relieves acute symptoms and reduces the rate of development of pathology. Therefore, today, 

studies of future methods of treating AD are aimed at creating a full-fledged etiopathogenetic therapy: regulation 

of the formation of neurofibrillary tangles (tau protein) and beta-amyloid oligomers. Another approach in the 

treatment and prevention of AD is to strengthen transcortical networks and improve interneuronal connections to 

restore and maintain cognitive functions. In addition, early identification of patients from risk groups contributes 

to successful treatment, therefore, at present, part of the research is aimed at studying asymptomatic patients with 
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a genetic predisposition and at finding new biomarkers that indicate a high risk of developing dementia, including 

Alzheimer's disease. 

Conclusion. Since the disease is based on a progressive neurodegenerative process, the prognosis of the 

disease is extremely unfavorable. When providing long-term adequate pathogenetic and symptomatic therapy, it 

is possible to slow down the progression of dementia or even stabilize it for a limited period within 3 years, de-

pending on the stage of the disease and the timeliness of the start of therapy. 
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СLINICAL MANIFESTATION OF LENNOX-GASTAUT SYNDROME 
 

Lennox–Gastaut syndrome (LGS) is an epileptic encephalopathy, start-

ing in childhood and showing in often polymorphic seizures (including tonic 

axial ones), severe cognitive deficite, slow activity of the acute–slow wave in 

the interictal period at the electroencephalography (EEG), runs of fast activity 

of 10–20 Hz, often associated with tonic seizures, as well as with the resistance 

to therapy. According ILAE Classification of epilepsy syndromes and epilepsies 

1989 LGS was referred to generalized cryptogenic or symptomatic forms of the 

epilepsy. According to Proposed Diagnostic Scheme for People with Epileptic 

Seizures and with Epilepsy (2001) LGS is a classic representative of the group 

of childhood epileptic encephalopathies. LGS is a rather rare form of the epi-

lepsy. The syndrome frequency makes from 1–4 to 6.6 % among all forms of the 

childhood epilepsy. LGS is subdivided into the cryptogenic and the symptomatic 

variants. 

 

Кey words: epilepsy, Lennox–Gastaut syndrome, cryptogenic, sympto-

matic, etiology, classification, epileptic seizure, treatment. 

 

Lennox-Gastaut syndrome (LSS) is an epileptic encephalodromopathy with a debut at an early age, mani-

fested by frequent polymorphic seizures (tonal-axial seizures), severe cognitive impairment, slow acute-slow wave 

activity in the interictal period on the electroencephalogram (EEG), runs of activity 10 - 20 Hz associated with 

tonic attacks and resistance to therapy.  

According to the 1989 classification, PSH belonged to generalized cryptogenic or symptomatic forms of 

epilepsy. According to the Draft Classification 2001, LSS is a classic representative of the group of childhood 

epileptic encephalopathies. 

SLH is certainly a heterogeneous disease, which is a specific clinical and EEG symptom complex of various 

etiologies. The definition of LSH implies very broad and amorphous criteria for the disease, and also contains 

many controversial points.  

Recent studies using functional MRI have shown that PSH is a special form of epilepsy, in which many 

parts of the central nervous system are involved in the pathological process: the cortex, subcortical structures 

(especially the thalamus), the brain stem. 

Symptoms. PSH is a relatively rare form of epilepsy. The frequency of occurrence ranges from 1–4 to 6.6% 

among all forms of epilepsy in children. SLH is subdivided into cryptogenic and symptomatic variants. The latter, 

from our point of view, is more correct to refer to the SFE with the phenomenon of IBS on the EEG. Currently, 

there is a clear trend in relation to PSH: the incidence (newly diagnosed cases) and the prevalence of the disease 

are decreasing every year. This is by no means due to a true decrease in the incidence, but to more stringent criteria 

for diagnosing this disease. The etiology of PSH can be cortical development disorders, perinatal encephalopathies, 

brain tumors, encephalitis, hereditary metabolic diseases, chromosomal abnormalities, and other factors. In the 

classical cryptogenic variant of LGS, the etiology remains unknown.  

In 1939 F.A. Gibbs, E.L. Gibbs and W.G. Lennox described slow peak-wave complexes on the EEG. They 

delimited this activity from faster peak waves with a frequency of 3 Hz during petit mal absences, designating it 

as petit mal variant. In 1949 W.G. Lennox and J. Davis for the first time presented a detailed description of the 

clinical picture of epilepsy in patients of 2 different categories: with fast and slow generalized peak-wave activity 

on the EEG, which is officially considered the time of the emergence of a new syndrome - epilepsy with petit mal 

variant on the EEG. In 1966, the Marseilles group published the first clinical and EEG criteria for Lennox syn-

drome:  

1) frequent tonic seizures and absences of the petit mal variant type; 

2) mental retardation; 
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3) EEG anomalies in the interictal period with pseudorhythmic diffuse slow peak wave complexes with a 

frequency of 1.5–2 per second. 

The disease debuts at the age of 2 to 8 years. Peak onset occurs in preschool age: 3–5 years. In the symp-

tomatic form, an earlier onset is noted than in the cryptogenic one. In 20–40% of cases, LSS is transformed from 

West syndrome. Febrile seizures precede the development of LSS in 10% of cases.  

The most precise, concise and simple criteria for SLH are presented by A. Beaumanoir and Ch. Dravet 

(1992). They are based on Lennox's classic triad of seizure patterns, cognitive impairment, and EEG data: 

1) epileptic seizures: axial tonic, atonic and atypical absences; 

2) EEG disturbances: discharges of diffuse slow peak-wave complexes in wakefulness (petit mal variant), 

runs of fast rhythmic waves, slow polyspikes, as well as generalized fast activity with a frequency of about 10 Hz 

during sleep; 

3) status: mental retardation in combination with behavioral disorders. 

The semiology of seizures in LSS is extremely diverse. The following types of seizures make up the clinical 

picture of SLH: tonic axial; myatonic; atypical absences; status epilepticus (ES) of small motor seizures; myo-

clonic; generalized convulsive; focal. 

Tonic seizures constitute the ictal nucleus and, according to most authors, an obligate clinical symptom of 

LSS. There are the following types of tonic seizures in SLH: 

1) 1) in accordance with the involvement of various muscle groups: tonic axial (with the involvement of the 

muscles of the body); axorizomelic (torso + limb belts); global (general muscle tension);  

2)  according to clinical manifestations: tonic-vegetative (tonico-autonomous); tonic with automatisms 

(tonic-automatic); tonic-vibrator (with a small clonic component); tonic spasms (bilateral tonic seizures lasting no 

more than 2 s); small motor (very short tonic attacks, accompanied mainly by tension in the muscles of the face, 

neck or shoulder girdle: slightly opening the eyes, grimace, shrugging the shoulders, etc.).  

The most characteristic are tonic axorizomelic seizures involving the muscles of the trunk, limb belts, neck, 

and face. Manifested as bilateral spasms with a sudden nod; body tilt; lifting, spreading and stretching the arms 

forward. Usually they are short-lived (about 10 s) and are accompanied by a complete loss of consciousness. 

Typical occurrence of tonic seizures in the slow phase of sleep. In sleep, they can be very short (small motor ones), 

for example, in the form of opening the eyes, stretching, grimace (tension of the facial muscles), shrugging the 

shoulders for 1–2 s. Global tonic seizures usually result in severe sudden falls in traumatized patients.  

Atypical absences are manifested by a short-term change in consciousness without falls and convulsions. 

The level of consciousness fluctuates throughout the attack, and in some cases, patients are able to give a mono-

syllabic answer to a question or follow simple commands. The onset of seizures and their end is more gradual than 

with typical absences. During attacks, there is a confused look, hypomia, the mouth is half open; slight twitches 

of the facial muscles, eyelids, lips and short nods are noted. In the structure of atypical absences, a myoclonic or 

atonic component is often observed. The duration of attacks is from 5 to 30 s; frequency - many times a day, 

especially in the period after waking up.  

Epileptic seizures of falls in PSH are diverse in mechanism. According to the International League Against 

Epilepsy (ILAE), epileptic seizures of falls are caused by a sudden change in muscle tone, leading to falls, after 

which patients immediately rise on their own. According to classical clinical and EEG studies, the following var-

iants of these seizures in SLH are distinguished: purely atonic; myoclonic-atonic (myatonic); myoclonic; tonic.  

Modern studies using polygraphic recording (simultaneously EEG, video and electromyography) prove the 

complex nature of epileptic falls in patients with LSS with the inclusion of both atonic and myoclonic components. 

This type of seizure is called myatonic. At the same time, the initial component of the fall is due to active myoclo-

nus with a start, lifting of the shoulders and a short incomplete squat. It is followed by a component of negative 

myoclonus (actually the phenomenon of atony), which leads to the fall of patients. In myatonic seizures, the initial 

myoclonic component is barely noticeable, the cascading squats are very short, and one gets the impression of a 

completely sudden fall. Having fallen, patients immediately rise and continue the interrupted action.  

Seizure polymorphism is a hallmark of LSS. In almost all cases, patients have more than 1 type of seizures, 

in most cases - more than 2 types. The most typical combinations of tonic axial seizures, atypical absences and 

falls in combination with ES. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК ПО СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В статье рассматриваются аспекты повышения безопасности 

труда на предприятиях с помощью современных подходов к совершен-

ствованию безопасности. 

 

Ключевые слова: безопасность, охрана труда, управление охра-

ной труда. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что охрана труда – важнейшая составляющая 

любой организации и предприятия, так как главная задача руководства – сохранения жизни и здоровья 

работников. Для современного мира, в эпоху индустриализации, характерны высокий уровень автомати-

зации и интенсивность производственных процессов, которые значительно повышают вероятность забо-

леваний у сотрудников и риск случаев травмирования. [4] Именно поэтому важно совершенствовать си-

стему управления охраной труда на предприятиях. 

В России применяется система управления охраной труда (СУОТ), основанная на стандарте OHSAS 

18001:2007. [5] Эта система управления позволяет предприятию управлять рисками, связанными с охраной 

труда, а также повышать эффективность производственных процессов. Применение СУОТ стало обяза-

тельным для предприятий, относящихся к опасными производственным объектам. [1] 

Но, не все объекты относятся к опасным, а создавать безопасные условия труда необходимо везде. 

В этом помогают, например, средства индивидуальной защиты. Они являются важным элементом системы 

управления охраной труда. В России существует ряд требований по использованию персональных защит-

ных средств. [2] 

Также создавать безопасные условия труда на предприятии помогает мониторинг и аудит системы 

управления охраной труда. Мониторинг и аудит системы управления охраной труда являются важными 

                                                           
 © О.А. Фомина, 2023. 
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элементами системы управления охраной труда. В России для мониторинга и аудита системы управления 

охраной труда используются различные методики и стандарты. Например, можно использовать методику 

"внутреннего аудита" или стандарт ISO 19011:2011 "Системы менеджмента качества и/или экологического 

менеджмента. Руководство по аудиту систем менеджмента". [3] 

Но, кроме стандартных подходов, необходимо применять более современные методы. Поэтому, в 

работе нами был проведен анализ нескольких современных практик по совершенствованию безопасности 

условий труда в организациях (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ современных практик по совершенствованию безопасности условий труда в организации 

№ Название Описание метода 
Прогнозируемые  

результаты 

Вовле-
чен-

ность  
всех 

сотр-ов 

Вызы-
вает 

инте-
рес у 

сотр-ов 

Позво-
ляет 
охва-
тить 
все 

сферы 
ОТ 

1 
Анализ 
рисков 

Анализ рисков является важным 
элементом системы управления 

охраной труда. В России для ана-
лиза рисков используется мето-
дика, разработанная в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 31000-2010 "Менеджмент 

риска. Принципы и руководство". 
Эта методика позволяет опреде-
лить риски, связанные с охраной 
труда, а также разработать меры 

по их управлению. 

Эта методика позволяет вы-
явить риски, разработать 

мероприятия по их миними-
зации и внедрить эти меро-

приятия. 

- - + 

2 
Обуче-
ние и 

тренинги 

Являются важными элементами 
системы управления охраной 

труда. Существует ряд тренингов и 
курсов, которые помогают работ-
никам узнать о правилах охраны 
труда и основных принципах без-
опасности. Например, тренинги по 
охране труда для руководителей, а 
также курсы для специалистов по 

охране труда. 

Эффект от таких мероприя-
тий очевиден: сотрудники 
повышают свои знания в 

области охраны труда и за-
крепляют их на практиче-

ских занятиях. 

- + + 

3 

Онлайн-
марафон 

по 
охране 
труда 

Ежедневные задания, направлен-
ные на вовлеченность всех участ-

ников, изучение и повторение пра-
вил охраны труда, выполняемые на 
цифровой платформе. Работник за-
крепляет знания за счет выполне-

ния заданий, механической памяти 
и проявленных эмоций 

Все участники выполняют 
определенные действия, 

связанные с охраной труда, 
тем самым закрепляют зна-
ния и полученные навыки. 

Участники обсуждают это в 
коллективе, делятся эмоци-
ями от выполненных зада-
ний, тем самым чаще воз-
вращаются к теме безопас-

ного труда. 

+ + + 

4 

Стенды с 
СИЗ и 
зерка-
лами 

При входе на участок, где нужно 
находиться в СИЗ, стоит стенд с 
манекеном в натуральную вели-
чину, в полном комплекте спец-
одежды и СИЗ. Рядом стоит зер-

кало. 

Работник, проходя к месту 
выполнения работ, видит 

стенд со случаями травма-
тизма на производстве, за-
тем видит манекен и каким 

должен быть его полный 
комплект СИЗ и рядом ви-
дит свое отражение в зер-
кале. Комплект СИЗ на со-
труднике, отраженного в 

зеркале и на манекене дол-
жен совпадать и напоми-
нать работником о важно-

сти ношения СИЗ 

+ + - 
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Таким образом, мы можем заметить, что идеальной практики, конечно, не существует, но при при-

менении нескольких, можно добиться максимальной вовлеченности и заинтересованности всех сотрудни-

ков, при том, что разные методики могут охватывать правовые, социально-экономическе, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меропри-

ятия.  

По результатам проведенного анализа, мы рекомендуем предприятиям делать приоритет на приме-

нение новых форматов в привлечении внимания в важности соблюдений правил охраны труда. 
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А.У. Кужабаева 
 

АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА ГПЗ 
 

Переработка углеводородного сырья становятся все более рас-

пространенными в современном мире, и, к сожалению, чрезвычайные си-

туации, связанные с их использованием, происходят все чаще. Это вы-

звано увеличением объемов производства и повышением уровня техниче-

ской оснащенности на предприятиях. Ущерб от пожаров и взрывов в про-

мышленно развитых странах становится все более значительным и про-

должает расти. Взрывоопасность производства возрастает наравне с 

его техническим развитием. Пожары и взрывы на предприятиях нефте-

газопереработки являются одной из наиболее серьезных чрезвычайных 

ситуаций, с которыми сталкиваются эти предприятия. 

 

Ключевые слова: гпз, авария, безопасность, взрывобезопасность. 

 

Проведенный анализ аварий в нефтегазовой промышленности показывает, что в течение последнего 

десятилетия около 95% инцидентов связаны со взрывами. Из них 54% происходят в аппаратуре, а 46% - в 

производственных зданиях и на открытых технологических площадках. Согласно статистике ЧС за период 

с 2000 по 2023 годы, около 42,5% взрывов связаны со сжиженными углеводородными газами. При залпо-

вых выбросах горючих веществ 7% случаев не сопровождаются воспламенением, 35% завершаются взры-

вами, в 23% случаев взрывы сочетаются с пожарами, а 34% - сопровождаются только пожарами. 

Аварийность промышленных предприятий имеет тенденцию к росту, о чем свидетельствует стати-

стика аварий в Российской Федерации: 

11.04.2000 г. в Якутске пожар произошел из-за не санкции отбора продуктов с колонны эксплуата-

ции оператором ГПП. Отбор осуществлялся в том месте, в котором расположен уровень измерения. При-

чиной пожара продукта может быть искра, которая возникнет либо из-за разряда статических электроэнер-

гий, либо из-за ударов оторвавшихся горловин канистры по находящемуся внутри газотурбинного обору-

дования; 

08.09.2002 г. на Сосновском газоперерабатывающем заводе (Вуктыльский район Коми) во время 

ремонтных работ по устранению свища в одной из веток конденсатопровода произошел взрыв, при этом 

погиб 1 человек и 6 человек получили ожоги различной степени тяжести; 

05.01.2004 г. на Ямале произошел прорыв магистрального газопровода. На газопроводе «Уренгой-

Центр II» в результате коррозии металла произошел взрыв с возгоранием. Пострадавших нет; 

20.02.2004 г. в Новороссийске в районе нефтяного терминала Грушовое произошел разрыв маги-

стрального газопровода Крымск-Новороссийск-Геленджик, возник пожар. Пострадавших нет; 

22.03.2008 г. в Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на газоперерабатываю-

щем заводе при вскрытии тепловой камеры произошла вспышка паров газа без распространения пламени 

и горения, в результате которой пострадали 4 человека; 

26.07.2010 г.  Сильный взрыв произошел на заводе нефтеперерабатывающей промышленности в 

Ново-Уфе, причиной взрыва стал прорыв газопровода в цехе бензиноочистки. Пострадавших и погибших 

не было; 

05.09.2022 г. В результате пожара на заводе «Газпром», расположенном в 28 км к Новому Уренгою 

и готовящем газовый конденсат, пожаром повреждены конструкции здания площадью 2 тысячи квадрат-

ных; 

05.01.2023 г. Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе расположенном в городе Свобод-

ный Амурской области, прогремел из-за разгерметизации оборудования; 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что аварии, связанные с разрушением 

сборников, содержащих сжиженные газы, а также взрывами газовых смесей внутри резервуаров при их 

переполнении, повышении температуры сверх допустимой, применении несоответствующих материалов 

и низком качестве изготовления сосудов, приводят к наиболее тяжелым последствиям. Основными при-

чинами таких аварий являются ошибки и нарушения правил техники безопасности со стороны персонала, 

а также неисправность и изношенность оборудования. 
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Рис. 1. Основные причины возникновений аварий 

 

Аварии в газоперерабатывающей промышленности можно подразделить на две категории: взрывы 

на открытых установках и в производственных помещениях, вызванные выбросами горючих и взрыво-

опасных веществ в атмосферу из-за какой-либо причины, и взрывы внутри технологического оборудова-

ния, которые сопровождаются разрушением оборудования и выбросом горючих продуктов, что может 

привести к вторичным взрывам или пожарам в атмосфере. 

Основное количество аварий в газоперерабатывающей промышленности (около 81%) связано с ве-

дением химико-технологических процессов. Аварии также могут происходить при подготовке оборудова-

ния к ремонту, выполнении ремонтных работ или приеме оборудования из ремонта (около 13%), а также 

по другим причинам (около 6%). 

Действительно, аварии в газоперерабатывающей промышленности могут быть вызваны несовер-

шенством отдельных технических средств, недостатками проектов, а также ошибками производственного 

персонала. Путем анализа результатов технического расследования аварий на предприятиях отрасли были 

выявлены следующие основные причины и условия возникновения и развития аварий: 

1) Необходимо учитывать потенциальную опасность возникновения пожаров и взрывов при исполь-

зовании данного сырья, а также конечных и побочных продуктов, которые могут стать источником возго-

рания или взрыва; 

2) Существует высокий риск возникновения непредвиденных ситуаций, таких как эффект "домино", 

при наличии аппаратов под давлением и большой концентрации оборудования на установке. Кроме того, 

наличие значительных объемов взрывоопасных материалов в аппаратах также увеличивает вероятность 

возникновения опасных ситуаций; 

3) Риск возникновения небезопасных условий на производстве возрастает при изменении таких па-

раметров технологического процесса, как давление, температура, уровень жидкости, состав сырья, доза и 

скорость подачи сырья. В случае выхода данных параметров за критические значения могут возникнуть 

опасные ситуации; 

4) Существует риск нарушения герметичности оборудования в технологических системах, вызван-

ный повышенной скоростью коррозии металла, избыточным износом оборудования и трубопроводов, пло-

хим качеством сварных швов, ненадлежащим уплотнением фланцевых соединений и сальниковых наби-

вок, конструктивными недостатками аппаратов, а также сбросом продукта через предохранительные кла-

паны в атмосферу без сжигания. Разгерметизация технологических систем является наиболее частой при-

чиной возникновения небезопасных ситуаций на производстве; 

5) Неисправность регулирующих средств и контрольных приборов, блоков и других автоматиче-

ских средств управления процессами; 
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6) Посредственные и неверные действия обслуживающего персонала, в том числе при осуществле-

нии слесарных и ремонтных работ; 

7) Невыполнение на предприятиях графиков планово-предупредительного ремонта оборудования, 

некачественный монтаж или ремонт оборудования. 

Исxодя из вышеизложенного выявлены главные причины и условия появления и развития взрывов, 

из этого следует, что низкое обеспечение взрывобезопасности на отдельных предприятиях приводит к по-

вышенной вероятности возникновения аварий на них. 
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М.С-А. Хасиев, И.Ж. Тарамов  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ  
 

В статье рассмотрены основные области применения жидких 

нефтяных битумов, приведено их различие. 

 

Ключевые слова: битум, вяжущее, климатическая зона, разжи-

житель, структура битума, классы и марки битума.  

 

Битумы представляют собой сложные смеси высокомолекулярных нефтяных углеводородов и их 

неуглеводородных производных. Они хорошо растворимы в бензоле, этиловом спирте, сероуглероде, свет-

лых нефтепродуктах, хлороформе и других органических растворителях. Их делят на природные и искус-

ственные, но источником их получения и образования является нефть. При нагревании битум разжижается 

и хорошо смачивает другие материалы, а при охлаждении отвердевает, крепко склеивая смоченные мате-

риалы. Он имеет высокою плотность с почти нулевой пористостью, из-за чего битум не проницаем водой 

и морозостоек.  По назначению их делят на несколько видов: кровельный битум, строительный битум, 

изоляционный битум и дорожный битум [1-3]. 

Нефтеперерабатывающие заводы выпускают два основных подвида дорожных битумов - вязкие и 

жидкие.  

Для того чтобы минимизировать сезонные повреждения дорожного покрытия, асфальтобетонные 

заводы, в разных климатических зонах применяют различные виды битума, отличающиеся: вязкостью, 

пластичностью, температурой размягчения и хрупкости. К вязким относятся битумы БНД и БН. Это самый 

используемый тип в дорожном строительстве. Для возможности укладки асфальта в холодное время года, 

изготавливаются, так называемые, жидкие битумы. Их применяют в подогретом до 60-100 0С состоянии. 

По скорости формирования структуры жидкие битумы подразделяются на три класса: БГ- быстро-

густеющие, СГ- среднегустеющие, МГ – медленногустеющие, МГО –медленногустеющие окисленные. 

Согласно ГОСТ 11995-82 жидкие битумы классов БГ и СГ применяются при строительстве усовершен-

ствованных дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах страны, при укреплении грунтов. 
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Битумы марки МГ – при строительстве дорожных покрытий облегченного типа. Битумы применяются 

также для создания защитной пленки на свежеуложенном бетонном или цементогрунтовом основании. В 

общестроительных целях жидкие битумы применяют в качестве пропиточного материала при изготовле-

нии рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. По вязкости в каждом классе выделяют не-

сколько марок жидких битумов: 

для класса БГ – БГ 40/70, БГ 70/130; 

для класса СГ – СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200; 

для класса МГ – МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200. 

для класса МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200. 

Качество жидких битумов оценивают по: условной вязкости; стабильности состава, характеризую-

щегося количеством разжижителя, испарившегося из битума при выдерживании его при определенной 

температуре в течение заданного времени; скорости формирования структуры и свойств, характеризуемой 

температурой размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, темпера-

туре вспышки и активному сцеплению с мрамором или песком [3,4]. 

Жидкие битумы получают следующим образом: нефтеперерабатывающие заводы добавляют в него 

нефтяные растворители (бензин, керосин, нафта, дизельное топливом, лигроин и др.), которые после 

укладки испаряются, возвращая его в изначальное более вязкое состояние. Применение жидких дорожных 

битумов не соответствует современным требованиям к энергосбережению и защите окружающей среды. 

Кроме того, низкая температура вспышки предопределяет их пожароопасность [4-6].   
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПО 329-ПП В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения финансирова-

нием образовательные учреждения города Москвы. Объясняется важ-

ность получения грантовой поддержки в сфере образования, а также 

представлен соревновательный механизм получения гранта по 329-ПП.  

 

Ключевые слова: Грантовая поддержка, 329 – ПП, финансирова-

ние, образовательные учреждения, соревновательный механизм. 

 

В России гранты по 329-ПП, которые выделяются из федерального бюджета на поддержку различ-

ных исследовательских проектов, не ограничиваются только научными и инновационными проектами. В 

частности, школы могут получать гранты на различные проекты, которые помогают улучшить качество 

образования, развивают креативные и педагогические возможности педагогов, а также обеспечивают до-

стойные условия для развития учеников.  Согласно Постановлению Правительства РФ №329-ПП от 

28.04.2013 года, данный вид грантовой поддержки является одним из инструментов развития сферы обра-

зования. [1] Это означает, что его целью является предоставление поддержки в реализации образователь-

ных программ, которые помогут учащимся и студентам получить наибольшую пользу в своих занятиях. 

Гранты могут быть предоставлены как общеобразовательным учреждениям, так и вузам, аспирантам и 

студентам в рамках выполнения исследовательских проектов. 

Попадание в рейтинг школ для получения грантовой поддержки в сфере образования по 329-ПП 

является важной и достаточно сложной задачей среди образовательных учреждений.  Россия заинтересо-

вана в развитии образования, предоставлять поддержку школам, являющимся лучшими в своей области, 

становится еще более актуальной. [2] 
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Стратегии и решения по повышению качества образования стали варьироваться в зависимости от 

масштаба. Государственные программы и инициативы принимаются на местном, региональном и феде-

ральном уровнях. «329-ПП» - программа для поддержки школ в России позиционирует себя как федераль-

ная возможность, которая поможет хорошим школам получить дополнительные средства на техническое 

оснащение и улучшение качества преподавания. 

 Рейтинг школ для получения грантовой поддержки в сфере образования по 329-ПП - это программ-

ный механизм, который оценивает качество школ на основании нескольких критериев, таких как показа-

тели учеников, квалификация персонала, доступность обучения и другие показатели. Чем выше значение 

индекса качества образовательного учреждения, тем больше вероятность того, что школа получит гранто-

вую поддержку.  

Это важный механизм, так как конкуренция между школами стимулирует их к улучшению качества 

образовательного процесса и достижению лучших результатов. Школы, которые по-настоящему добива-

ются успеха, могут тем самым получить дополнительные средства для совершенствования образователь-

ной деятельности. Соревновательный механизм регулярно проводится на территории страны и позволяет 

наиболее качественно оценить работу образовательных учреждений. Результаты проведенных соревнова-

ний отражаются в общенациональном рейтинге школ, который формируется в соответствии с критериями, 

установленными законодательством. Однако, для того чтобы школа действительно стала лидером в своей 

области и получила грантовую поддержку, ей нужно перейти определенные шаги. Сначала необходимо 

составить план по достижению целей и укреплению сторон, которые могут помочь школе стать лучшей. 

Планирование позволяет определить не только сильные стороны школы, но и те области, которые нужда-

ются в дополнительной работе. Следующим шагом в создании конкурентного механизма является оценка 

текущего качества образовательного процесса. Эта оценка должна выполняться объективным и независи-

мым способом и базироваться на принципах общедоступности и равноправия. Режим оценки и измерения 

качества образования должен быть прозрачным и возможностями проверки для тех, кто будет ставить 

оценки. Следующим шагом является анализ данных и разработка плана, направленного на улучшение ка-

чества образовательного процесса. На этом этапе школы должны уделить внимание своим слабым сторо-

нам в учебном процессе и стать более акцентированными на техническом оснащении школы, доступности 

библиотек, доступности и использовании информационных технологий.[1] Предоставление доступа к до-

полнительным ресурсам и программами обучения может помочь школе достичь высоких оценок и стать 

лидером в своей области.[3]  В конечном счете, школы, ставшие победителями этого конкурса, получат 

гранты и финансовую поддержку для реализации своих планов и развития, что позволит им достичь целей 

и раскрыть свой потенциал.  

Таким образом, соревновательный механизм для попадания в рейтинг школ для получения гранто-

вой поддержки в сфере образования по 329-ПП стимулирует педагогов и администраторов школ к работе 

с максимальной эффективностью и к предоставлению лучшего качества образования. Благодаря про-

грамме 329-ПП школы получают финансовую поддержку для осуществления планов по укреплению тра-

диций образовательного процесса и увеличению знаний и навыков учащегося. Этот механизм позволяет 

финансировать креативные проекты, улучшение технологий и развитие качества образования, что приво-

дит к благоприятному рабочему окружению в учебных заведениях и улучшению качества жизни школь-

ников в России в целом. 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Статья посвящена исследованию развития финансовых техноло-

гий. Современные финансы развиваются на базе новых цифровых техно-

логий. Современные цифровые технологии всё больше становятся до-

ступнее простому обывателю.  

 

Ключевые слова: финансы, цифровизация, цифровые технологии, 

инновации.  

 

Финансовые технологии всё глубже проникают во все сферы мировой экономики, формируя сово-

купность наук о ведении хозяйства нового типа – цифровую экономику [1]. 

Мировыми учёными всё чаще обсуждаются проблемы создания стоимости для развивающихся 

стран при взаимодействии с глобальными цифровыми платформами [2]. 

Сегодня во всём мире происходит стремительное развитие информационных и телекоммуникаци-

онных технологий [3]. 

Применение IT-технологий, в т.ч. и для повышения эффективности инновационного процесса, поз-

воляет управлять развитием бизнеса и оставаться конкурентоспособным в долгосрочной перспективе [4]. 

В соответствии с современными требованиями в экономике, документы в сфере финансовых техно-

логий должны соответствовать документам стратегического планирования России [5]. 

Индустрия современных финансовых технологий в мировой экономике на сегодняшний день имеет 

большой успех мирового инноватора. Перспективными будут информационные технологии [6]. 

Формирование новой модели развития российского финансового рынка в условиях реформирова-

ния мировой финансовой архитектуры и введения экономических санкций в отношении нашей страны, и 

предполагает разработку прагматичных подходов к участию России в процессах трансформации [7]. 

В условиях усиления интегрированности российского финансового рынка в глобальную финансо-

вую систему актуализируется проблема обеспечения его устойчивости при негативных внешних и внут-

ренних воздействиях [8]. 

При переходе к информационному обществу, разработчики, исследователи и пользователи инфор-

мационных технологий выделяют направления его совершенствования, которые подразумевают внедре-

ние и эффективность в работе информационных сервисов, в т.ч. облачных технологий [9]. 

В современных экономических условиях, когда страна находится под санкциями и прекращены по-

ставки новых цифровых технологий из зарубежных стран, муниципальные и региональные органы власти 

могут заказать создание цифровых платформ на муниципальном уровне у местных IT-компаний. 
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И.О. Гладышев, П.К. Соломатина, М.В. Никулина 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИИ, США И НИДЕРЛАНДАХ 
 

В статье рассматривается вопрос уровня жизни населения в Рос-

сии, США и Нидерландах, ведь это один из основных показателей, отра-

жающих уровень экономического развития любого государства. Это со-

бирательный показатель, который характеризует многие аспекты эко-

номической и социальной сторон жизни населения. В большинстве стран 

мира основным направлением социально-экономической политики явля-

ется повышение уровня и качества жизни населения. Ожидания обще-

ства, связанные с повышением уровня жизни, напрямую соотносятся с 

проводимой в государстве внутренней политикой. В современном мире 

политическая стабильность общества напрямую зависит от его эконо-

мической стабильности, которую отражает в первую очередь уровень 

жизни населения. Для успешного проведения внутренней политики госу-

дарству необходима поддержка общества, которая взаимосвязана с ка-

чеством жизни населения. Общество большое внимание уделяет тому, 

как государство занимается поддержкой различных слоев населения и 

повышает уровень жизни населения в целом. Авторы данной статьи ис-

следовали уровень жизни населения в США, России и Нидерландах с по-

мощью экономических показателей и индексов за 2021 год. 

 

Ключевые слова: сравнительный анализ, уровень жизни, населе-

ние, Россия, США, Нидерланды, стоимость продовольственной и потре-

бительской корзины, прожиточный минимум, бюджет прожиточного 

минимума. ВВП на душу населения, уровень реальных доходов населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы, показатель распределения 

населения по уровню среднедушевого дохода, обеспеченность жильем, 

безработица, общий уровень безработицы, доля государственных расхо-

дов на образование и здравоохранение в ВВП, образовательный уровень 

населения. 

 

Теоретические основы уровня жизни населения.  Понятие и сущность уровня жизни населения 

Основным показателем общественного развития является уровень жизни населения, который ха-

рактеризует эффективность проводимой государством социальной и экономической политики и, в конеч-

ном счете, - уровень общественного развития. В современной науке понятие уровня жизни населения под-

разумевает благосостояние населения, накопление человеческого капитала и уровень развития населения 

в совокупности. Таким образом, уровень жизни населения – это обеспеченность населения необходимыми 

для жизни материальными и духовными благами, степень удовлетворения потребностей людей этими бла-

гами.  

Известно, что основу социально-экономического развития составляют потребности. Именно по-

требность выступает стимулом к какой-либо деятельности человека. Уровень жизни населения следует 

рассматривать исходя из степени удовлетворения потребностей человека. Соответственно, уровень жизни 

населения будет напрямую определяться в зависимости от удовлетворения потребностей, стоящих выше 

в иерархии, в частности, от удовлетворения потребности в самореализации и саморазвитии. Именно они 

являются двигателями общественного развития. Самореализация возможна только при самоопределении, 

которое происходит благодаря анализу собственных способностей человека, желаний и интересов. Если 

не удовлетворены базовые биологические потребности, то человек не задумывается о саморазвитии, что 

негативно сказывается в целом на развитии общества.  

                                                           
 © И.О. Гладышев, П.К. Соломатина, М.В. Никулина, 2023. 
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Однако раскрытие понятия «уровень жизни» через удовлетворение потребностей делает затрудни-

тельным количественную оценку этой величины. Относительно недавно был введен другой термин «каче-

ство жизни» - более широкое понятие, охватывающее еще и социально-психологические факторы, коли-

чественный анализ которых невозможен из-за индивидуальности и многообразия потребностей. Уровень 

жизни населения же приобрел более точный характер, зачастую подразумевается оценка фактического 

потребления материальных благ и услуг, поскольку значительная часть показателей, характеризующих 

качество жизни населения, не может быть однозначно количественно оценена. Общественное развитие 

понимается как социальное через экономическое, соответственно, и уровень жизни в этом случае понима-

ется как результат, прежде всего, экономического развития.  

Одной из попыток учесть многоаспектность понятия уровень жизни стала концепция «человече-

ского развития» (Human Development Project), широко применяемая в сопоставлениях показателей разных 

стран. В этой концепции уровень жизни определяется не только среднедушевыми объемами доходов и 

потребления, но и степенью социального равенства, то есть равенства между социальными группами, по-

лами, поколениями, а также возможностью людей принимать экономические и политические решения, 

затрагивающие их жизнь. 

Улучшения качества жизни населения и уровня жизни населения являются одними из основных 

направлений социальной политики многих развитых и развивающихся государств. Эти направления ста-

новятся приоритетными в первую очередь из-за того, что уровень жизни населения оказывает прямое вли-

яние на развитее страны по многим направлениям. Поэтому государства уделяют данным факторам боль-

шое внимание. 

 

Индикаторы измерения уровня жизни населения 

Уровень жизни населения основывается, с одной стороны, на составе и величине потребностей в 

различных жизненных благах, а с другой стороны, - на возможности их удовлетворения, то есть на пред-

ложении рынка товаров и услуг и на реальной заработной плате людей. В свою очередь реальная оплата 

труда зависит от степени эффективности производства, а эффективность производства – от достижений 

научно-технического прогресса, масштаба развития и качества сферы услуг, образовательного и культур-

ного уровня населения. Для оценки и анализа уровня жизни населения используют различные показатели.  

К показателям уровня жизни населения, имеющим прямое отношение к организации оплаты труда 

и установлению ее минимальных размеров, относятся такие понятия, как стоимость продовольственной и 

потребительской корзины, прожиточный минимум, бюджет прожиточного минимума. Продовольственная 

корзина – это набор продуктов питания одного человека в месяц, рассчитанный на основе минимальных 

норм потребления продуктов, которые соответствуют физическим потребностям человека, калорийности 

и содержанию основных пищевых веществ. Ее стоимость по каждой группе населения рассчитывается 

путем умножения минимальной нормы потребления продуктов на среднюю цену покупки. Минимальная 

потребительская корзина рассчитывается исходя из минимального объема потребностей в натуральной 

форме. Стоимость приобретения непродовольственных товаров определяется путем умножения стоимо-

сти одного изделия на его годовой запас и деления на срок службы. 

Системы показателей уровня жизни населения, как правило, отражают степень удовлетворения ма-

териальных и духовных потребностей домашних хозяйств и в то же время включают характеристики, рас-

ширяющие рамки чисто потребительского подхода. Так, при оценках и межстрановых сопоставлениях 

уровня жизни (благосостояния) (методики ООН и др.) наиболее часто используются следующие группы 

индикаторов. 

ВВП на душу населения. ВВП (валовой внутренний продукт) – это ключевой показатель для эконо-

мики каждой страны, отражающий общую стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в госу-

дарстве за год, при этом производство обязательно должно находиться внутри страны. Если же гражданин 

занимается бизнесом в другом государстве, его товары и услуги при подсчете ВВП не учитываются. Од-

нако учитываются товары и услуги, произведенные на территории данной страны иностранными фир-

мами.  

Уровень реальных доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные 

доходы граждан с поправкой на инфляцию и за вычетом регулярных платежей (налогов, процентов по 

кредитам и т. д.). Этот показатель не рассчитывается в рублевом значении, Росстат приводит только его 

динамику в процентах раз в квартал. 

Показатель распределения населения по уровню среднедушевого дохода. Распределение населения 

по уровню среднедушевого дохода – это показатель удельного веса или процентов населения в тех или 

иных заданных интервалах среднедушевого дохода. Такое распределение населения страны моделируется 

на основе выборочных обследований и данных о денежных доходах населения. 
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Белково-калорийная ценность суточного рациона питания. Имеется в виду потребление калорий, 

белков, жиров и углеводов на душу населения в сутки. Данный показатель отражает, насколько питание 

человека соответствует его физиологическим потребностям. Благодаря нему можно понять есть ли у че-

ловека финансовая возможность полноценно питаться качественными продуктами.  

Обеспеченность жильем и основными предметами длительного пользования (на одну семью/до-

машнее хозяйство и одного человека). Товарами длительного пользования считаются предметы, которыми 

можно пользоваться в течение долгого времени. Согласно нормативно-правовым актам Российской Феде-

рации, к товарам длительного пользования относятся: автомобили, мотоциклы, прогулочные суда и даже 

прицепы, мебель, электробытовые приборы: от электробритв до СВЧ печей и духовых шкафов. 

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин, младенческая смертность. Ожидаемая 

продолжительность жизни (ОПЖ) – значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнози-

руемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими 

же, как и в рассматриваемом году. 

Общий уровень безработицы. Безработица – это явление в экономике, при котором часть экономи-

чески активного населения желает найти работу, но при данных условиях на рынке труда не может это 

сделать. Под общим уровнем безработицы предполагается число безработных и их доля в численности 

экономически активного населения, в том числе безработица среди молодежи (с 16 до 24).  

Доля государственных расходов на образование и здравоохранение в ВВП. Обычно эта величина 

выражается в процентах. Важный показатель, отражающий, насколько государство качественно проводит 

социальную политику. Образование и здравоохранение – это те государственные отрасли, развитие кото-

рых напрямую влияет на уровень безработицы, продолжительность жизни населения и уровень реальных 

доходов населения. 

Обеспеченность населения услугами здравоохранения. Высчитывается число врачей и больничных 

коек на десять тысяч человек. Важно также, чтобы люди были обеспечены возможностью пользоваться 

услугами врачей всех основным и необходимых специализаций, а не только услугами врачей общей прак-

тики.  

Образовательный уровень населения. Высчитывается численность учащихся начальных и средних 

общеобразовательных школ, студентов ВУЗов на десять тысяч человек.  

Иногда к вышеперечисленным критериям добавляют: санитарно-гигиенические условия жизни, 

уровень потребления продовольствия, потребительские цены, обеспеченность транспортом, возможности 

для отдыха, система социального обеспечения, обеспечение прав и свобод человека. 

 

Анализ уровня жизни населения в России, США и Нидерландах. Сравнительный анализ ключевых 

показателей уровня жизни населения в России, США и Нидерландах. 

Чтобы провести сравнительный анализ уровня жизни населения в разных странах, необходимо со-

поставить ключевые индикаторы и показатели. Проведем сопоставление ключевых показателей трех 

стран: России, США и Нидерландов. 

ВВП на душу населения. В России в 2021 году этот показатель составлял 927540 рублей на душу 

населения, в то время как в США и Нидерландах это значение достигло почти 5,4 млн. и 4,4 млн. рублей 

(при курсе 76 рублей к 1 американскому доллару) на душу населения соответственно. Данные см. Таблица 

1). 

Уровень реальных доходов населения. В России этот показатель не рассчитывается в денежном зна-

чении, Росстат приводит только его динамику в процентном соотношении к каждому кварталу. К 2021 

году уровень реальных доходов населения составил 103,3%, то есть наблюдалась положительная дина-

мика. В США (в переводе в рубли по курсу 76 рублей за 1 доллар США) этот уровень составил более 2,1 

млн. рублей, в Нидерландах – 1,5 млн. рублей на одного человека в год. Данные см. Таблица 1). 

Показатели распределения населения по уровню среднедушевого дохода. В Российской Федерации 

в 2021 году у наибольшего процента населения доход составил 27000-45000 рублей (почти 26% населе-

ния). На втором месте находятся люди с доходов свыше 60000 рублей, далее идет часть населения с дохо-

дов в 19000-27000 рублей. Данные см. Таблица 4). В США среднедушевой доход составил 997,5 доллара, 

что эквивалентно 324900 рублям (по курсу 76 рублей к 1 доллару). Данные см. Таблица 5). Удалось найти 

информацию об основном заработке в разных возрастных категориях, включающих и исключающих пе-

реработки, в Нидерландах. В среднем по Голландии люди получают около 270000-280000 рублей в пере-

воде с американского доллара (76 рублей к 1 доллару США). Данные см. Таблица 6). 

Общий уровень потребления материальных благ и услуг. В России в 2021 году общий уровень по-

требления материальных благ и услуг составил 31791,2 рублей на одного человека в месяц, в то время как 

в США этот показатель составил 226645,7 рублей на одного человека в месяц. Данных по Нидерландам 
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найти не удалось.  

Обеспеченность жильем и основными элементами длительного пользования. В России на одного 

человека приходится 27,8 квадратных метров на одного жителя. В США – 76,0 квадратный метр. В Нидер-

ландах на  

каждого жителя приходится 53,5 квадратных метра. Можно заметить, что средняя обеспеченность 

жильём в Нидерландах в 2 раза, а в США более чем в 2,5 раза больше, чем в России. Данные см. Таблица 

1). 

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин. Продолжительность жизни у мужчин в 

России составляет 65,5 лет, в США – 73,2 года, в Нидерландах – 79,7 года. Женщины в России в среднем 

доживают до 74,5 лет, в Америке средняя продолжительность жизни у женщин составляет 79,1 года. В 

Голландии в среднем женщины живут до 83 лет. По показателю «младенческая смертность» самое высокое 

значение у США (8358 младенцев), Россия встает на второе место со значением в 6516 младенцев, Нидер-

ланды показывают результат заметно лучше – 1031 младенец. Данные см. Таблица 2). 

Общий уровень безработицы. Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабо-

чей силы в возрасте 15 лет и старше в России составил 6,4% по данным на 2021 год. В США это значение 

достигло отметки в 5,4%, в Нидерландах – 4,2%. Данные см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели уровня жизни населения в России, США и Нидерландах 
 Значение по странам 

Индексы Россия США Нидерланды 

ВВП на душу населения 927 540,00р. 5 338 848,00р. 4 390 292,00р. 

Уровень реальных доходов населения 103,3 % к 2021 году 2 143 260,56р. 1 528 274,77р. 

Общий уровень безработицы 6,40% 5,46% 4,21% 

Образовательный уровень населения 2209,3 2047,5 2187,8 

Обеспеченность жильем, количество 

квадратных метров жилья в расчёте на 

каждого жителя 

27,8 76,0 53,52 

 

Доля государственных расходов на образование и здравоохранение в ВВП. Доля государственных 

расходов на здравоохранение в России приходится 3,9% в ВВП, в Америке – 18,2% в ВВП, в Нидерландах 

– 9,6%. На образование в России уходит 3,6% от ВВП, в США – 6%, в Нидерландах – 5,3% от ВВП по 

данным за 2021 год. Данные см. Таблица 3). 

Обеспеченность населения услугами здравоохранения. В России на 10000 человек приходится при-

мерно 80 коек в больницах по данным на 2021. По США и Нидерландам удалось найти данные только 

лишь по 2020 году, тогда количество коек на 10000 составило 28 и 29 соответственно. Количество врачей 

на каждые 10000 человек в России на 2021 оценивается в 51 человека. В США и Нидерландах – в 36 и 38 

врачей соответственно за 2020 год. Данные см. Таблица 3). 

Образовательный уровень населения. На каждые 10000 человек в России приходится 2209 обучаю-

щихся в школах, колледжах, университетах. В США этот показатель составляет 2048 человек, в Нидер-

ландах – 2188. Данные взяты за 2021 год. Данные см. Таблица 1). 

 

Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни в России, США и Нидерландах 
 Значение по странам 

 Россия США Нидерланды 

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин 

Мужчины 65.51 73.2 79.7 

Женщины 74.51 79.1 83 

Младенческая смертность 6 516 8358 1031 
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Таблица 3 

Показатели, связанные здравоохранением и образованием в России, США и Нидерландах 

 Значение по странам 

 Россия США Нидерланды 

Доля государственных расходов на образование и здравоохранение в ВВП 

Образование 3,6 6,05 5,3 

Здравоохрнение 3,9 18,2 9,55 

Обеспеченность населения услугами здравоохранения 

Кол-во коек 79,69 28(2020) 29,1(2020) 

Кол-во врачей 50,87 35,55(2020) 38,36(2020) 

 

Статистические данные для анализа были взяты с официального сайта Росстата, Единой межве-

домственной информационно-статистической системы, Всемирного банка, Всемирной организации здра-

воохранения, Центрального статистического бюро Нидерландов, бюро экономического анализа Мини-

стерства торговли США, бюро статистики труда Департамента труда Соединенных штатов. 

 

Причины неравенства уровня жизни населения в России, США и Нидерландах 

Отличия в значениях показателей, из которых складывается уровень жизни населения, может обу-

славливаться совокупностью факторов, влияющих на экономическое, политическое и социальное положе-

ние в стране, а также международной политикой. Разберем ключевые причины неравенства уровня жизни 

в России, США и Нидерландах. 

В США и Нидерландах в большей степени образование адаптируется под изменяющиеся требова-

ния окружающего мира, в то время как в России это происходит более медленно. В отличие от высшего 

образования в России, в США и Нидерландах оно более узконаправленное. Студенты изучают в основном 

профильные дисциплины, в то время как в России также уделяется много внимания расширению кругозора 

и изучению общеобразовательных дисциплин. Благодаря расширенной системе курсов переквалификации 

и повышения квалификации в США и Нидерландах экономически активное население имеет возможность 

повышать свой доход, развиваясь и совершенствуя свои навыки и компетенции. В России это развито в 

меньшей степени. 

В любом государстве здравоохранение имеет особую долю в ВВП. В США и Нидерландах в соци-

альной политике большое внимание уделяется здравоохранению. Это направление социальной политики 

государства динамично развивается и получает спонсирование из государственного бюджета. Впослед-

ствии это сказывается на качестве получаемых населением медицинских услуг, что имеет прямое влияние 

на продолжительность жизни населения, которая в США и Нидерландах больше. Несмотря на то что обес-

печенность услугами здравоохранения в России лучше, здравоохранение занимает меньший процент от 

ВВП государства в сравнении с США и Нидерландами, а значит, заработные платы врачей ниже, меньше 

молодых кадров заинтересованы в профессии врача и качество оказания медицинских услуг заметно хуже, 

что, разумеется, сказывается на продолжительности жизни населения и младенческой смертности. 

Размер ВВП США значительно больше, чем ВВП России и Нидерландов. Увеличение ВВП страны 

повышает государственные активы и доходы, что впоследствии позволяет выделить больше средств на 

проведение социальной политики в стране, что напрямую влияет на уровень жизни населения. 

Если равноценно сопоставлять показатели и критерии для выделения среднего класса в стране, то 

можно заметить, что в России он значительно меньше, чем в США и Европе, при этом класс выше среднего 

в России не больше, чем в США и Нидерландах. Это означает, что намного меньше людей в России могут 

позволить себе приобретение товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, и дорогостоящих 

товаров и услуг, удовлетворяющих не биологические потребности, а высшие по иерархии Маслоу нужды.  

Немало важным фактором влияния на уровень жизни является курс валют. В России многие товары 

роскоши и товары длительного пользования импортируются из других стран. Из-за этого на их цены курс 

валют оказывает прямое влияние. Курс доллара в рублях достаточно высокий (в работе был использован 

курс 76 рублей за 1 доллар США), а это воздействует на конечную стоимость товаров, импортируемых из-

за рубежа. Таким образом, импортные товары становятся менее доступными для большинства населения, 

что оказывает негативное влияние на уровень жизни населения в России. 

С 2014 года сильное влияние на экономическое развитие страны оказывали вводимые иностран-

ными государствами санкции. Данные меры оказывали сильное влияние на изменение структур многих 
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рынков товаров в России, которые не сразу могли подстроиться под новые условия. Из-за этого цены на 

определенные группы товаров резко возрастали, также некоторые товары в целом исчезали с рынков то-

варов. Это негативно сказалось на возможности людей приобретать качественные товары, так как боль-

шинство населения больше не имело такой возможности. Из-за этого людям приходилось приобретать 

аналоги более низкого качества или отказываться от потребления данных товаров в целом. Это отрица-

тельно влияло на уровень жизни населения в России, а в США и Нидерландах отсутствуют данные фак-

торы, влияющие на уровень жизни населения. 

 

Таблица 4  

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в России 
Все население в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: 100 

до 7 000,0 2,7 

от 7 000,1 до 10 000,0 4,5 

10 000,1-14 000,0 8,3 

14 000,1-19 000,0 11,5 

19 000,1-27 000,0 17,1 

27 000,1-45 000,0 25,9 

45 000,1-60 000,0 11,7 

60 000,1-75 000,0 6,8 

75 000,1-100 000,0 5,8 

свыше 100 000,0 5,7 

 

Таблица 5 

Средний обычный недельный и месячный заработок работников, занятых полный рабочий день в США 
Среднее количество работников за 

год 

Средний доход за неделю  

в долларах 
Средний доход за месяц в рублях 

114 329 250 997,5 324900 

 

Таблица 6 

Основной заработок в разных возрастных категориях, включающий и исключающий  

переработки, в Нидерландах 

Возрастная группа 
Средняя месячная зарплата, включая 

переработки, руб. 

Средняя месячная зарплата, ис-

ключая переработки, руб. 

Младше чем 15 лет 9 680 9600 

15-25 лет 31 440 31040 

20-24 лет 104 880 103120 

25-29 лет 190 160 187760 

30-34 лет 231 760 229200 

35-39 лет 256 960 254160 

40-44 лет 273 760 270880 

45-49 лет 283 360 280160 

50-54 лет 283 920 280640 

55-59 лет 275 920 273040 

60-64 лет 261 520 259280 

65-74 лет 189 360 187520 

75 лет или старше 100 960 100400 

 

Таким образом, одним из основных показателей, отражающих уровень экономического развития 

любого государства является уровень жизни населения страны. Он характеризует многие аспекты эконо-

мической и социальной сторон жизни населения.  

За время проведения данной исследовательской работы, для сравнительного анализа уровня жизни 
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населения в России, США и Нидерландов было проанализировано множество критически важных показа-

телей, таких как: уровень реальных доходов населения, распределение населения по уровню среднедуше-

вого дохода, обеспеченность жильем и услугами здравоохранения, общий уровень безработицы, доля гос-

ударственных расходов на образование и здравоохранение в ВВП и образовательный уровень населения. 

После проведения сравнительного анализа по каждому показателю было выявлено, что ВВП на душу насе-

ления в США и Нидерландах примерно в 5,8 и 4,75 раз больше чем ранее упомянутый показатель в России. 

В большей степени это может найти отражение в том, что в представленных странах существует доста-

точно большой разрыв по уровню реальных доходов населения. В России не производиться оценка реаль-

ных доходов населения, поэтому рассмотрим среднюю заработною плату за год за 2021 год, которая со-

ставила около 690 тысяч рублей что примерно в 3 и 2,2 раза меньше чем уровень реальных доходов насе-

ления в США и Нидерландах соответственно.  

Также, необходимо брать в расчёт, что в России наиболее высокий уровень безработицы в сравне-

нии с представленными странами и находится на отметке в 6,4% в 2021 году.  

Рассматривая продолжительность жизни в России, США и Нидерландах, можно заметить, что ли-

дером является Нидерланды. В данной стране средняя  

продолжительность жизни мужчин в 2021 году 79,7 лет, а женщин 83. Это имеет прямую зависи-

мость с обеспеченностью населения услугами здравоохранения. Однако, Нидерланды не являются лиде-

рами в данном показателе. В России на 10 000 человек приходится примерно в 2,64 раза больше коек и на 

30% больше врачей. Хотя в то время как на здравоохранение  

в Нидерландах тратится почти десятая часть всего ВВП, в России этот показатель почти дотягивает 

до 4% от ВВП.  

Подводя итог, можно сказать, что Россия, США и Нидерланды - это великие державы, которые 

смогли достичь определённых высот в улучшении уровня жизни населения граждан. Нельзя выделить ос-

новного лидера данной «гонки по совершенствованию жизни». 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 
В статье рассмотрены основные нормативно-правовые эле-

менты обеспечения кадровой работы, определена роль некоторых нор-

мативно-правовых актов в регулировании трудовых отношений. Пред-

ставлена классификация законодательных актов и нормативно-право-

вого регулирования кадровой работы. 

 

Ключевые слова: кадровая работа, делопроизводство, электрон-

ный документооборот, трудовая деятельность, кадровая служба. 

 

Первый из нормативно-правовых актов, регламентирующих кадровую работу – это Конституция РФ, 

ст. 37 которой посвящена праву гражданина на труд и отдых; в этой же статье запрещен принудительный 

труд, провозглашается ряд прав в сфере труда [1].  

Следующим законодательным актом по иерархии выступает Трудовой кодекс РФ [2], в нормативно-

правовые задачи которого входит установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граж-

дан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Вопросам защиты персональных данных посвящена специальная глава Трудового кодекса РФ (глава 

14 – «Защита персональных данных работника»), а также Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» [5].  

Следующим ФЗ, регламентирующим деятельность кадровой службы, является Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

[4]. 

Данный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации, при применении информационных технологий, 

а также при обеспечении защиты информации, за исключением отношений, возникающих при охране ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, кроме этого 

он устанавливает принципы регулирования общественных отношений, связанных с использованием ин-

формации. 

                                                           
 © Т.Ю. Цокалова, 2023. 
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Учитывая, что службе кадров приходится иметь дело с обращениями граждан, надо руководство-

ваться Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»[3], в котором определяется, что следует понимать под обращением, предложением, 

заявлением, жалобой; излагаются требования к содержанию письменного обращения: наименование адре-

сата (государственного органа или органа местного самоуправления) либо должность или должность, фа-

милия, имя, отчество должностного лица, почтовый адрес, по которому может быть дан ответ, суть обра-

щения (заявления), личная подпись и дата.  

С 1 января 2021 г. в полном объеме вступили в силу поправки в ТК РФ в части формирования све-

дений о трудовой деятельности в электронном виде [6].  

В соответствии с данным законом Трудовой кодекс России пополнился статьями, регулирующими 

вопросы внедрения системы кадрового документооборота в организациях. Данные статьи определяют по-

рядок перехода на кадровый электронный документооборот, а также правила создания, обмена и хранения 

электронных документов.  

Причем указанные изменения касаются всех сторон трудовой деятельности: работодателей, работ-

ников, соискателей. Использование кадрового электронного документооборота в настоящее время явля-

ется правом работодателя и организации, а не обязанностью.  

Федеральный закон №377 также включает в себя положения о том, какие именно документы в 

настоящее время в кадровой службе могут функционировать в электронной форме по решению работода-

теля. К таким документам относятся локальные нормативные акты, коллективные договоры; трудовые до-

говоры, приказы не считая приказа об увольнении, уведомления для сотрудников, заявления работников, 

объяснительные записки, служебные записки.  

1.Следует отметить, что документов нормативного или рекомендательного характера, ориентиро-

ванных на юридическое регулирование электронного документооборота в трудовых отношениях нет.  

2.Однако, на сегодняшний момент существует ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы доку-

ментации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создавае-

мым средствами вычислительной техники. Основные положения» (утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 09.10.1984 № 3549) [7]. 

3.В этом Стандарте установлены требования к составу и содержанию реквизитов, которые придают 

электронному документу юридическую силу, а также определен порядок внесения в них изменений.  

4.Значимым документом, в том числе для ведения электронного документооборота, является ГОСТ 

Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. При-

казом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) [8]. 

5.Из данного документа следует, что правовая сила документа – это свойство официального доку-

мента, сигнализируемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и 

установленным порядком оформления [9, с.93].  

Таким образом, нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение современных техноло-

гий в кадровое делопроизводство, разрешают переводить кадровые документы в электронном виде, на это 

намекают ст. 22.1-22.3 ТК РФ, однако должны предусматривать четкий комплекс мер, направленный на 

планомерную интеграцию электронного документа и безболезненную замену им документов на бумажных 

носителях. Немаловажной задачей в связи с внедрением электронного документооборота является рефор-

мирование системы профессиональной подготовки и подбора специалистов, непосредственно задейство-

ванных в кадровом делопроизводстве.  

Необходимо выделить ряд проблем, связанных с внедрением электронного кадрового документо-

оборота. В частности, недостатками электронного документооборота является высокая стоимость покупки 

и поддержки в обслуживании информационных систем, технического оборудования и электронных циф-

ровых подписей.  

Так же отмечается низкая компьютерная грамотность населения и возможность использовать им 

информационно-коммуникационных систем для повсеместного перехода на электронный документообо-

рот. Привычка доверять бумажным носителям выступает еще одной причиной для затруднения введения 

на территории Российской Федерации кадрового электронного документооборота. Участниками экспери-

мента отмечен вероятность потери электронных данных по техническим причинам и как следствие – вы-

сокий риск ответственности и негативные последствия как для работодателя, так и для работника.  

Одной из серьезных проблем на сегодняшний день является отсутствие единой нормативной пра-

вовой базы, регламентирующей порядок использования, обработки и хранения электронного документа и 

его дубликата. В этой связи, предполагается что должна быть разработана правовая база, четко регламен-

тирующая ведение кадрового делопроизводства в новых условиях «цифровизации».  
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Д.А. Степаненко 

 

ОТЛИЧИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕ-

ЛЯМИ, ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАН 
 

В статье исследуется специфика осуществления предпринима-

тельской деятельности индивидуальными предпринимателями в контек-

сте с другими видами экономической деятельности граждан в целях эф-

фективного и своевременного реагирования законодателя на правовые 

коллизии и пробелы в праве. Автор приходит к выводу, что наравне с ин-

дивидуальными предпринимателями на современном рынке труда форми-

руется и развивается новая группа самостоятельно занятых лиц, в связи 

с чем предлагает комплексные меры правового и прикладного характера, 

направленные на упорядочение такой хозяйственной деятельности. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, самозаня-

тость, индивидуальный предприниматель, самозанятый, индивидуальное 

предпринимательство, экономическая деятельность. 

 

В последнее время среди граждан наблюдается тенденция вовлеченности в предпринимательскую 

деятельность, которая, в свою очередь, считается одним из стратегических ориентиров экономики россий-

ского государства. 

Среди научного сообщества самостоятельная экономическая деятельность, осуществляемая граж-

данами, в самом обобщенном виде получила наименование «самозанятость». Однако единой позиции от-

носительно того, что именно входит в содержание самозанятости как определенного вида экономической 

активности граждан, не сложилось, поскольку, рассматривая данное явление, ученые раскрывают его по-

разному. 

Так, определяя самозанятость в широком смысле, часть исследователей полагает, что это самосто-

ятельная деятельность граждан, осуществляемая ими лично. Исходя из этого сторонники данного подхода 

относят к самозанятым всех лиц, которые работают не по найму: владельцы малых и микропредприятий, 

предприниматели, занятые домашним хозяйством, или осуществляющие индивидуальную трудовую дея-

тельность без образования юридического лица. К этой группе иногда относят и лиц, которые ведут част-

ную практику (адвокаты, нотариусы), аргументируя это тем, что все названные субъекты самостоятельно 

обеспечивают себя работой [19]. 

В рамках другого подхода самозанятость раскрывается через дифференциацию индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП), осуществляющих свою деятельность как с государственной регистра-

цией, так и без таковой, и, собственно, самих самозанятых лиц, которые не имеют статуса ИП (самозаня-

тость в узкоспециальном понимании) [5]. 

Развивает указанный подход позиция, согласно которой необходимо разграничивать предпринима-

тельство и самозанятость, поскольку в отношении последней некорректно использовать понятие «при-

быль», а следует употреблять понятие «доход». Получение прибыли, в свою очередь, относится исключи-

тельно к предпринимателям с наемными работниками. Таким образом, к самозанятым здесь относят субъ-

ектов хозяйствования, которые организуют производственно-коммерческую деятельность с целью полу-

чения доходов самостоятельно, с использованием личного труда и в условиях индивидуальной собствен-

ности на факторы производства [6]. 

Анализируя структуру самостоятельной занятости граждан, В. В. Пациорковский определяет, что 

методологически правильно рассматривать самозанятость как глубоко дифференцированное явление, 

представляющее собой особый уклад в многоукладной экономике. Различные составляющие названного 
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уклада имеют свою природу и содержание, что предполагает формирование автономных сегментов пра-

вового поля, учитывающих специфику различных секторов самозанятости при ее регулировании. Исходя 

из этого автор выделяет 3 больших сектора (элемента) самозанятости, которые входят в ее структуру: 

 индивидуальное предпринимательство; 

 личное подсобное хозяйство; 

 индивидуальная самозанятость [11]. 

По мнению Н. Е. Савенко, в настоящее время деятельность физических лиц в России осуществля-

ется в следующих формах: трудовая деятельность и самостоятельная деятельность. Последняя, в свою оче-

редь, подразделяется на индивидуальную предпринимательскую деятельность (ИП); профессиональную 

деятельность (например, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, по отношению к 

которым в законодательстве установлены особые квалификационные и профессиональные требования: 

образование, знания, опыт); непосредственно «самозанятость» в ее современном понимании (все осталь-

ные субъекты, занимающиеся личным трудом) [14]. 

Авторы научных работ выдвигают собственные подходы, расширяющие понимание и природу са-

мозанятости граждан. Так, А. Н. Покида полагает, что самозанятость как форма экономической активности 

представляет собой предпринимательскую деятельность, но с присущими ей особенностями: она ведется 

физическими лицами самостоятельно, на свой страх и риск, с использованием собственной инициативы 

при принятии решений при условии использования своих собственных ресурсов, без регистрации в каче-

стве ИП и использования труда наемных работников [12]. В свою очередь, по мнению Ю. Н. Нестеренко, 

самозанятый – это физическое лицо, ведущее самостоятельно трудовую деятельность, выполняющее ра-

боты и оказывающее услуги, и преследующее постоянное получение дохода. У него нет наемных работ-

ников, для достижения целей бизнеса использует собственное имущество, отношение к заказчикам фор-

мируется на устной договоренности, а размер вознаграждения зависит от величины получаемого дохода 

[10]. Наконец, Н. В. Тонких предлагает понимать под самостоятельно занятым (самозанятым) гражданина, 

участвующего в общественно полезном труде, основанном на личной инициативе, самостоятельности и 

ответственности, получающем трудовой доход от своей личной официально зарегистрированной в статусе 

«самозанятого» трудовой деятельности [16]. 

В российской практике при формулировании сущности категории «самозанятый» следует руковод-

ствоваться Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-

новлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» (далее – Закон № 422-

ФЗ). Согласно данному закону к плательщикам налога на профессиональный доход относятся физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим. За-

конодательно ограничен и определен перечень видов экономической деятельности, по которым государ-

ство предоставило возможность работать без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей и использовать более выгодный вариант налогообложения доходов от трудовой дея-

тельности по низким налоговым ставкам. Так, например, применять специальный налоговый режим не 

вправе: лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав; лица, занимающиеся добычей 

и (или) реализацией полезных ископаемых; лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудо-

вых отношениях; иные лица, обозначенные в части 2 статьи 4 Закона № 422-ФЗ [2]. 

Таким образом, в законе не определен четкий перечень разрешенных видов самостоятельной дея-

тельности. Перечислив те виды экономической деятельности, по которым нельзя осуществлять хозяй-

ственную деятельность в режиме самозанятости, законодатель тем самым установил не разрешительный, 

а ограничительный характер регулирования самостоятельной занятости граждан. Следовательно, не раз-

решается (запрещается) регистрация в качестве «самозанятого» и применение соответствующей формы 

налогообложения (налог на профессиональный доход) по следующим видам экономической деятельности: 

 оптовая и розничная торговля чужими товарами; 

 работа по агентскому договору; 

 добыча полезных ископаемых; 

 торговля подакцизными товарами, а также товарами, подлежащими обязательной маркировке. 

В свою очередь, для ИП спектр осуществляемых видов экономической деятельности гораздо шире. 

На законодательном уровне индивидуальному предпринимательству, напротив, присущ разрешительный 

характер регулирования. Так, существуют виды экономической деятельности, которые вправе реализовы-

вать все субъекты предпринимательской деятельности сразу после государственной регистрации и без по-

лучения дополнительных лицензий, справок и разрешений. В этом случае допустимые виды экономиче-

ской деятельности для ИП почти не ограничены. Этот перечень О. О. Пустовалова предлагает условно 

классифицировать по следующим группам: 
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1) предоставление услуг различных видов (бытовые, бухгалтерские, консультационные, юридиче-

ские, посреднические и другие); 

2) аренда недвижимости (жилой либо коммерческой); 

3) творческая, артистическая деятельность; 

4) прокат имущества (вещей и транспорта); 

5) репетиторство; 

6) полиграфия и издательство (с учетом защиты интеллектуальных и авторских прав); 

7) оптовая (частично розничная) торговля (исключая продукцию, для осуществления оборота кото-

рой требуются специальные разрешения) [13]. 

Таким образом, изначально для ИП предоставлен больший выбор сфер деятельности, нежели для 

самозанятых граждан. 

Помимо того, что самозанятые граждане ограничены в выбираемых видах экономической активно-

сти для дальнейшего ведения своей деятельности, они также не могут нанимать работников для осуществ-

ления тех или иных рабочих функций. Об этом свидетельствует и семантика слова «самозанятость» – са-

мостоятельная (личная) занятость лица, без привлечения труда иных граждан. В свою очередь, в отноше-

нии ИП отсутствует запрет на использование труда наемных работников, что напрямую связано с масшта-

бами деятельности ИП и производственными мощностями их бизнеса. Как верно отмечает П. А. Макеев, 

статус ИП позволяет гражданину нанимать себе в помощь работников и вполне легально заключать с ними 

трудовые договоры, тогда как самозанятый по определению – одиночка, он «нанимает» лишь самого себя 

[9]. 

Следующий критерий для сравнения самозанятых граждан и ИП – порядок привлечения указанных 

лиц к административной ответственности за осуществление указанной деятельности без постановки на 

соответствующий учет. 

Согласно части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– АПК РФ) арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица и имеющих статус ИП, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имею-

щих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса ИП [1]. Буквальное толкование данной 

нормы, с одной стороны, указывает на соотносящуюся с самозанятыми гражданами категорию лиц: «граж-

дан, не имеющих статуса ИП». Одновременно с этим, представляется необходимым установить следую-

щие критерии: 1) указание на соответствующие категории дел в АПК РФ; 2) указание на соответствующие 

категории дел в иных федеральных законах. Категории дел, которые рассматриваются в арбитражных су-

дах в безусловном порядке, независимо от субъектного статуса определены в части 6 статьи 27 АПК РФ. 

Так, Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел заявление гражданина Б. о признании его 

несостоятельным (банкротом). В ходе исследования доказательств суд подчеркнул, что заявитель Б. имеет 

статус самозанятого гражданина. Это подтверждалось справкой о состоянии расчетов по налогу на про-

фессиональный доход. Делая вывод о достаточности доказательств, суд удовлетворил заявление Б., при-

знал его несостоятельным (банкротом), ввел процедуру реализации имущества [4]. 

Если с вышеперечисленным перечнем дел, закрепленных в АПК РФ, по которым выработан массив 

арбитражной судебной практики, в том числе с участием самозанятых, всё достаточно ясно, то в Законе № 

422-ФЗ отсутствует норма, которая указывала бы, что споры с участием плательщиков налога на профес-

сиональный доход должны рассматриваться в арбитражных судах. В связи с этим возникает резонный во-

прос: как быть со спорами, вытекающими из предпринимательской и иной экономической деятельности, 

где самозанятые граждане участвуют в порядке искового производства? Отвечая на данный вопрос, В. С. 

Скурлатов со ссылкой на часть 1 и часть 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предлагает рассматривать данные категории дел в судах общей юрисдикции [15]. Обозначен-

ная позиция представляется логично выстроенной и обоснованной. Кроме того, названный тезис находит 

подтверждение и в судебной практике. 

Так, ООО «Мидгара» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к граж-

данину Е. о взыскании 100 000 рублей по договору оказания услуг. При подаче искового заявления истцом 

был приложен скриншот с официального сайта налоговой службы о постановке на учет ответчика в каче-

стве самозанятого гражданина. Возвращая исковое заявление, Арбитражный суд города Москвы в своем 

определении указал, что в настоящее время исключается возможность рассмотрения споров в арбитраж-

ном суде с участием самозанятых граждан в отсутствие статуса индивидуального предпринимателя. Более 
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того, судом высказана интересная позиция о том, что законодатель не отождествляет понятия «самозаня-

тости» и «предпринимательской деятельности», в связи с чем данный аргумент не может стать поводом 

для принятия арбитражным судом искового заявления к своему производству [3]. 

В связи с этим достаточно спорной представляется позиция С. А. Глотова, который определяет, что 

самозанятыми называются граждане, которые в состоянии самостоятельно обеспечивать себя трудовой 

деятельностью и отвечать за своевременную уплату страховых и пенсионных взносов [7]. Отчасти стоит 

не согласиться с данной позицией ввиду того, что при таком определении самозанятости граждан не пред-

ставляется возможным дифференцировать функциональную составляющую индивидуального предприни-

мательства и индивидуальной самозанятости, а также выявить сущностные характеристики самостоятель-

ной занятости лиц. Ведь ИП, равно как и самозанятые граждане самостоятельно выбирают сферу и вид 

своей деятельности, от своего имени заключают договоры с теми или иными контрагентами (которых сами 

же и выбрали), определяют порядок ведения своей работы, а также несут бремя по уплате налогов и взно-

сов и отвечают за своевременность их внесения. С другой стороны, автор идет по стопам законодателя, и 

придерживается в своем определении позиции Закона № 422-ФЗ о том, что налогоплательщиками налога 

на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе ИП. 

Еще одним дискуссионным вопросом, направленным на отождествление или дифференциацию 

предпринимательской деятельности и самозанятости как одной из форм осуществления гражданами эко-

номической деятельности, является следующий: чем следует признавать полученное самозанятым от 

своей деятельности – прибылью или доходом? 

Стоит отметить, что под прибылью большинство ученых понимает доходы в части, превышающей 

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности [18]. В свою очередь, в общем 

понимании доход – это денежные средства либо материальные ценности, приобретенные юридическим 

либо физическим лицом в итоге какой-либо деятельности [17]. 

Если с ИП все достаточно понятно – основным признаком предпринимательской деятельности яв-

ляется направленность на систематическое получение прибыли, то в отношении самостоятельно занятых 

граждан в научной литературе высказываются диаметрально противоположные точки зрения относи-

тельно того, что получают самозанятые лица – прибыль (так же как и ИП) или доход. 

Так, В. С. Скурлатов отмечает, что самозанятость следует признавать специфической формой осу-

ществления гражданами предпринимательской деятельности без образования ИП, но с обязательной по-

становкой на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Отождествляя понятия 

«самозанятость» и «предпринимательская деятельность», автор приходит к выводу, что самозанятые граж-

дане в рамках своей деятельности получают именно прибыль, а не доход [15]. В свою очередь, С. Г. Зем-

лянухина, напротив, утверждает, что самозанятость нужно отграничивать от предпринимательской дея-

тельности по характеру извлекаемого заработка: предприниматели получают прибыль, а самозанятые – 

доход [8]. 

Следует полагать, что однозначно ответить на вопрос о том, что получает в процессе своей деятель-

ности самозанятый гражданин – доход или прибыль, не представляется возможным. Все зависит от спе-

цифики осуществляемой деятельности. Для сравнения можно рассмотреть 2 распространенных вида дея-

тельности самозанятых – оказание услуг и удаленную работу через электронные площадки. 

Так, специалисты, оказывающие косметические услуги по маникюру или макияжу, предварительно 

проходят различные (как правило, платные) обучения, закупают расходные материалы, арендуют студии 

для работы. Таким образом формируется расходная статья их деятельности. Впоследствии такие специа-

листы начинают работать с клиентами и получают при этом определенный доход, который образует до-

ходную статью их дела. Вычитая доходную часть из расходной, самозанятый получает прибыль, свой-

ственную и для ИП. В данном примере можно наблюдать самостоятельную занятость граждан, которая по 

своему содержанию максимально приближена к индивидуальному предпринимательству – прослежива-

ется и рисковый характер деятельности, и направленность на систематическое получение прибыли. Соот-

ветственно, в данном примере самозанятый гражданин в качестве результата своей деятельности получает 

именно прибыль. 

В свою очередь, если рассматривать самостоятельную деятельность бухгалтера или юриста, выпол-

няющих удаленную работу через электронные площадки, то можно заметить, что здесь предполагается 

получение ими непосредственно дохода, но в узком смысле это слова, то есть дохода по прототипу зара-

ботной платы. Соответственно, при изложенных обстоятельствах такая самозанятость лиц по своему со-

держанию близка к работе сотрудников по трудовому договору. Отсюда и получение дохода по аналогии 

с заработной платой. 
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Таким образом, на современном рынке труда сформировалась и развивается новая группа занятых 

– самозанятые, которые по своим характеристикам занимают промежуточное место между наемными ра-

ботниками и предпринимателями. 

Итак, на сегодняшний день самой распространенной является позиция отождествления самозаня-

тых с ИП, что вполне соответствует обыденному пониманию феномена предпринимательства как «работы 

на себя». Безусловно, характер деятельности предпринимателей и самозанятых во многом схож. И до не-

давнего времени последние могли легализоваться только как ИП; отдельной правовой категории «самоза-

нятости» в российском хозяйственном праве не существовало. Но все же полностью отождествлять эти 

две категории нельзя. Таким образом, можно лишь говорить о том, что в некоей разновидности самозаня-

тости (самозанятость предпринимательского типа) происходит пересечение двух правовых категорий, в 

остальном не совпадающих. 

Безусловно, в российской правовой системе институт индивидуального предпринимательства вы-

деляется среди иных форм осуществления экономической активности лиц. Сравнивая ИП с юридическими 

лицами, можно отметить меньший масштаб деятельности и производственных мощностей у ИП, более 

простую внутреннюю структуру правовой формы, при которой ИП действует от собственного имени, не 

образуя нового субъекта правоотношений. Сопоставляя ИП с самозанятыми гражданами, можно отметить, 

что индивидуальное предпринимательство, напротив, представляет собой более серьезную форму эконо-

мической активности, с широким перечнем доступных для осуществления видов хозяйственной деятель-

ности, с большими оборотами и производственными мощностями, а также с возможностью привлекать 

наемных работников. 

Таким образом, учитывая национальные приоритеты и стратегические задачи России, предлагается 

разграничивать предпринимательскую деятельность граждан, соответствующую ее легальным признакам 

(статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации), от профессиональной деятельности физических 

лиц и самозанятости, как деятельности, основанной на единоличном труде физического лица. 
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Е.Н. Обухова  

 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИС-

КЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 

Уголовный кодекс РФ в числе обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, называет необходимую оборону. На практике состо-

яние необходимой обороны может быть связано с другими обстоятель-

ствами, исключающими преступность деяния, эти обстоятельства мо-

гут взаимно трансформироваться, сочетаться или конкурировать друг 

с другом и т.д. Это обусловливает необходимость глубокого системного 

изучения нормативно закрепленных обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, их сравнительного анализа с целью выявления их сход-

ства и различия, особенностей проявления в типовых ситуациях. 

 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, система, необходимая оборона, причинение вреда, дифференциа-

ция.  

 

Отечественное уголовное законодательство традиционно закрепляет обстоятельства, при которых 

поведение человека, причиняющее вред, не считается преступным. Это – следствие развития демократи-

ческих принципов правового регулирования общественных отношений, убедительное подтверждение ре-

ализации такого направления развития уголовного закона, как его гуманизация. Учет судебными органами 

такого рода обстоятельств обеспечивает соблюдение принципа справедливости при квалификации деяний, 

причиняющих вред охраняемым уголовным законом отношениям, совершаемых лицом, однако, без жела-

ния и цели такого причинения, ввиду сложившейся негативным образом для него внешней обстановки. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, далее – УК РФ (глава 8) систему 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, составляют: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), крайняя необходи-

мость (ст. 39 УК РФ), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 

41 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Все обстоятельства, закрепленные в главе 8, как обоснованно отмечает В.А. Блинников, имеют «об-

щие юридические корни для объединения их в единый уголовно-правовой институт «обстоятельств, ис-

ключающих преступность  деяния» [1]. Данный институт обладает такими признаками, как системность 

составляющих его уголовно-правовых норм; внутренняя целостность, единая юридическая природа и зна-

чение соответствующих положений; наличие разного рода внутренних связей между нормами – элемен-

тами данной системы. 

В числе признаков, объединяющих нормативно закрепленные обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния, называются следующие. 

1. Формально рассматриваемые обстоятельства содержат присущие преступлению черты (причиня-

ется вред здоровью другого человека, его правам, уничтожается или повреждается чужое имущество и 

т.д.), но в действительности они не являются общественно опасными, а в ряде случаев, таких, как причи-

нение вреда при необходимой обороне и при задержании преступника, даже признаются полезными для 

личности, общества и государства. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, охватывают акты человеческого поведения, 

приобретающего форму действия или бездействия, в которых находит выражение воля человека. Оказав-

шись в соответствующих обстоятельствах, человек осуществляет осознанный выбор варианта своего по-

ведения и может руководить им, более того, его поведение считается целенаправленным (за исключением 

непреодолимого физического принуждения и исполнения приказа). 

3. Поведение лица при рассматриваемых обстоятельствах направляется специальной целью, закреп-

ленной в законе и обосновывающей ненаступление в данном случае уголовной ответственности. Эта цель 

признается социально одобряемой, поскольку реально обеспечивает защиту важных интересов личности, 

общества и государства. 

4. Причинение вреда при данных обстоятельствах происходит в особой обстановке, отличающейся 

определенным своеобразием, и имеет объективно вынужденный характер. Отдельные значимые элементы 
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такой обстановки могут быть указаны в уголовном законе. 

5. Исключение уголовной ответственности за причиняющее вред поведение лица в данных обстоя-

тельствах имеет место, если лицо при этом не нарушило особые условия правомерности, определяющие 

пределы действия обстоятельств, исключающих преступность деяния. Когда лицо нарушает установлен-

ные условия, оно подлежит уголовной ответственности за причиненный в результате его действий (без-

действия) вред. При этом, однако, учитывается факт, что деяние было совершено при нарушении условий 

правомерности причинения вреда (согласно п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ это признается обстоятельством, 

смягчающим наказание) либо содеянное образует привилегированный состав преступления (в случае пре-

вышения пределов необходимой обороны либо превышения мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, – ст.ст. 108, 114 УК РФ). 

На практике обстоятельства, исключающие преступность деяния, не обязательно проявляются 

только в рамках самостоятельно существующих и однозначно оцениваемых ситуаций. Они могут сменять 

друг друга, существовать параллельно, а могут сочетаться или конкурировать друг с другом. Если эти 

обстоятельства рассматривать как совокупность условий, связанных с причинами, порождающими опре-

деленное поведение человека, предшествующими действиями иных лиц, внешней обстановкой, в которой 

лицо действует, иными значимыми факторами [2], то можно наблюдать взаимодействие отдельных усло-

вий, их совпадение, взаимодополнение и т.п. Поэтому требуется их сравнение, системный анализ в плане 

отнесения каждого такого компонента к тому или иному обстоятельству, исключающему преступность 

деяния. В этой связи для точной и полной юридической оценки соответствующих обстоятельств важно 

определить место каждого из них в единой системе, закрепленной в УК РФ, основания их дифференциа-

ции, возможные варианты пересечения тех или иных обстоятельств в фактических ситуациях. 

Рассмотрим данный вопрос на примере необходимой обороны. 

Как показывает исторический опыт борьбы с преступностью, необходимая оборона является уни-

версальным обстоятельством, исключающим привлечение лица, причиняющего вред, к уголовной ответ-

ственности. Данное обстоятельство знакомо всем правовым системам человечества с древнейших времен, 

его истоки прослеживаются в присущем с рождения каждому человеку праве на безопасность и защиту от 

посягательства, которое можно рассматривать как одну из форм борьбы всех живых организмов за суще-

ствование [3].  

Самые тесные «связи» необходимая оборона имеет с задержанием лица, совершившего преступле-

ние. Не случайно в советском уголовном праве причинение вреда при задержании преступника первона-

чально рассматривалось по правилам необходимой обороны [4].  

Судебная практика знает немало примеров, когда задержание преступника в реальности трансфор-

мировалось в необходимую оборону. Например, лицо, в отношении которого предпринимались меры по 

его задержанию и доставлению в отдел полиции, применяет агрессивные приемы, сопротивляясь этому, 

тем самым совершает новые насильственные действия, что вынуждает задерживающих его лиц для обес-

печения собственной безопасности прибегнуть к необходимой обороне. Соответственно, в уголовно-пра-

вовом аспекте действия лиц, осуществлявших задержание, рассматриваются как необходимая оборона [5].  

Сравнительно-системный анализ ситуаций реализации мер необходимой обороны и задержания 

преступника позволяет сделать вывод о разграничении соответствующих обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, предусматриваемых ст.ст. 37 и 38 УК РФ: 

а) в зависимости от целей поведения лица, причиняющего вред: при необходимой обороне – недо-

пущение причинения вреда охраняемым законом государственным, общественным, личным интересам; 

при задержании – доставление лица, совершившего преступление, в органы власти и пресечение возмож-

ности совершения этим лицом новых преступлений; 

б) в зависимости от основания возникновения права на причинение вреда: при необходимой обо-

роне – любое общественно опасное посягательство против личных, общественных и государственных ин-

тересов; при задержании – действия, содержащие признаки преступления; 

в) в зависимости от времени, с которого допускается причинение вреда: при необходимой обороне 

– с момента начала посягательства; право на задержание возникает с начала совершения приготовитель-

ных действий, в момент совершения преступления и после него; 

г) по характеру угрозы, возникающей для субъекта: при необходимой обороне есть непосредствен-

ная угроза причинения вреда; при задержании – непосредственной угрозы посягательства нет; 

д) по направленности причинения вреда: при необходимой обороне вред должен быть причинен 

посягающему лицу; при задержании – вред причиняется только лицу, совершившему преступление, и этот 

вред является вынужденным. 

В практической деятельности нередко возникают трудности в разграничении необходимой обороны 

и крайней необходимости. Данные обстоятельства, исключающие преступность деяния, различаются по 
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следующим признакам:   

а) в зависимости от основания возникновения у лица права на причинение вреда: при необходимой 

обороне – это общественно опасное или преступное поведение человека; при крайней необходимости – 

это угроза причинения вреда правоохраняемым интересам, порождаемая любыми факторами, в том числе 

не зависящими от человека стихийными силами природы, механизмами; 

б) в зависимости от объекта, которому причиняется вред: при необходимой обороне вред причиня-

ется непосредственно посягающему лицу (как ответ на преступное посягательство с его стороны); при 

крайней необходимости – невиновным третьим лицам либо общественным или государственным интере-

сам; причинение вреда третьим лицам при осуществлении необходимой обороны может иметь место 

только в особых ситуациях (отклонение действия, фактическая ошибка в личности посягающего и др.) [6]; 

в) в зависимости от характера причиняемого вреда: при необходимой обороне допускается превы-

шение причиняемого вреда над угрожающим или уже имеющим место (требуется только, чтобы не было 

их явного, то есть чрезмерного, несоответствия); при крайней необходимости вред должен быть только 

меньшим (по количественным показателям) в сравнении с предотвращенным (в частности, при причине-

нии имущественного вреда) либо причинен качественно менее ценному объекту уголовно-правовой 

охраны (например, повреждение строения чтобы избежать наезда автомобиля на человека);  

г) обязательным условием правомерности вреда, причиненного при крайней необходимости, будет 

невозможность при грозящей опасности иным способом осуществить защиту охраняемых законом инте-

ресов;  

д) по характеру наступаемых гражданско-правовых последствий: вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, признанный правомерным, возмещению в гражданско-правовом порядке не под-

лежит; при крайней необходимости не исключается взыскание причиненного вреда с причинителя. 

Существенные различия можно выявить между необходимой обороной и физическим принужде-

нием. Находясь в состоянии необходимой обороны, как и при физическом принуждении, лицо вынуждено 

предпринимать определенные меры для нейтрализации грозящей ему опасности. Но если необходимая 

оборона предполагает адекватный ответ агрессору, то принуждение ведет к тому, что субъект вынужден 

причинять вред третьим лицам. Принуждение, в отличие от необходимой обороны, носит более ограни-

ченный характер. Соответственно, при необходимой обороне лицо имеет право использовать все возмож-

ные меры для своей защиты, чего не наблюдается при принуждении. Во время необходимой обороны лицо 

может избежать причинения вреда, при принуждении у него такая возможность отсутствует. 
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К.Э. Фомкина 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗА-

ЩИТЕ ПРАВ НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наше современное общество отличает то, что у каждого граж-

данина есть свои права, причем с каждым годом они расширяются 

(например, появилось сравнительно недавно интеллектуальное право). 

Участились случаи посягательства на базовые права человека, как со 

стороны граждан, так и со стороны различных органов и учреждений. В 

данной статье раскрывается деятельность региональных уполномочен-

ных по защите прав на примере Саратовской области. 

 

Ключевые слова: права, защита, человек, предприниматель, ребе-

нок, Саратовская область. 

 

Выделяют базовые права индивида и неосновные. К последним относятся права, которые связаны 

в основном с родом деятельности личности (авторские, трудовые и так далее). Базовые права в основном 

закрепляются за человеком с рождения и на всю жизнь. Они отражены в Конституции нашей страны: право 

на жизнь (статья 20), право на охрану достоинства, защиту чести и доброго имени (статья 21), право на 

свободу и личную неприкосновенность (статья 22), право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну (статьи 23 и 24), право на неприкосновенность жилища (статья 25), право на свободную 

национальную идентификацию, пользование родным языком, выбор языка общения, воспитания, обуче-

ния и творчества (статья 26), право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства (ста-

тья 27), право на свободу совести, свободы вероисповедания (статья 28) [1]. Рассмотрим опыт защиты прав 

индивида в 64 регионе. 

За прошлый год (2022) Уполномоченным по правам индивида в области было принято 2 170 обра-

щений, больше половины из них были оформлены в письменном виде (1 598), а остальные устные (572). 

От представительниц слабого пола поступило 824 обращения, остальные 1 346 обращений были направ-

лены мужским населением региона. 1 187 — именно столько обращений поступило от социально-уязви-

мых групп Саратовской области. 

В ходе своей деятельности за указанный выше год Уполномоченный посетила различные районы 

области и учреждения, среди которых центр временного размещения беженцев и эвакуированных граж-

дан, школы, учреждения исполнения наказания, военные комиссариаты. Обращались к нему по разным 

поводам, но в основном жалобы касались права на жилище и на социальное обеспечение. Им были при-

няты меры для их устранения. Были даны рекомендации определенным органам 64 региона по устранению 

возникших пробелов: Министерству труда и социальной защиты (осуществить ремонт помещений, пра-

вильно разместить кровати в палатах), Управлению Федеральной службы исполнения наказаний (органи-

зовать выдачу паспортов тем заключенным, у которых их нет; в ФКУ ИК-2 обеспечить осужденных соот-

ветствующими условиями пребывания), ООО «Саратовскому предприятию городских электрических се-

тей» (предоставлять квитанции по коммунальным услугам в срок), Администрации областного центра (не 

заселять дом в Саратове, расположенный на ул. им. Радищева А. Н., д. № 42 (лит. ДЕ) и изъять участок, 

принадлежащий этому строению; индивиду Н. предоставить соответствующие жилищные права в связи с 

переселением из ветхого домостроения), Министерству здравоохранения (предоставить индивиду Б. ме-

дицинскую помощь на безвозмездной основе, заменить ему лекарства) и так далее. Жалобы самые разно-

образные. Также имели место различные ходатайства о возбуждении определенных производств (админи-

стративное, дисциплинарное) в отношении конкретных лиц [2, с. 5-14]. 

Поскольку наша страна давно перешла на рыночную экономику, огромное внимание уделяется 

охране прав бизнесменов, поскольку они платят налоги, трудоустраивают людей, оказывают услуги, про-

изводят необходимые товары. Саратовская область не исключение. Основная проблема в данном секторе 
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— непрекращающиеся санкции от недружественных государств. Прошедшая осенью частичная мобили-

зация в основном не затронула предпринимательство Саратовской области (предприятие покинуло или 

мало количество сотрудников или замещение вакантных мест не потребовалось). Жалобы в основном ка-

сались налоговой нагрузки и спада спроса на продукцию. Например, бизнесмены села Багаевка и пгт Крас-

ный Текстильщик обратились к Уполномоченному по поводу повышения налоговой ставки, которая уве-

личилась по причине того, что эти два населенных пункта вошли в муниципальное образование «Город 

Саратов». Было принято решение компенсировать данное положение субсидиями. В основном меры за-

щиты прав предпринимателей 64 региона в 2022 году — это снижение налоговых ставок и предоставление 

субсидий. Также Уполномоченным решались вопросы игнорирования условий соглашений в предприни-

мательской среде, о нестационарной продаже продукции, о профилактических действиях в данной среде 

и так далее. Частичная мобилизация добавила работы специалистам данного направления следующими 

вопросами: кто попадает под нее? Каковы обязанности работодателя? Одного из учредителей бизнеса при-

звали, как теперь быть? Могут ли призвать сотрудника, у которого имеется бронь? [3, с. 14-20] Уполномо-

ченный участвовал во многих мероприятиях, проводимых по всей стране: круглый стол «Взаимодействие 

бизнес-омбудсмена с государственными органами и общественными институтами в рамках защиты прав 

предпринимателей», XIV Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале» и так далее [3, с. 42-45]. 

Дети — наше будущее, к тому же в своем возрасте они очень ранимы. Поэтому защите их прав 

также уделяется особое внимание. Осуществляется постоянный обмен знаниями (съезды) в этой сфере по 

все стране между Уполномоченными данного направления. Основные вопросы: буллинг в учебном заве-

дении, алименты, психологическая помощь. Саратовскому Уполномоченному приходилось часто выез-

жать на места нарушения прав детей. В 2022 году была ситуация, когда пенсионер обратилась к Уполно-

моченному с проблемой нехватки пенсии на подарки двум внучкам на Новый Год. Это вопрос был решен 

и потом бабушку пригласил к себе Уполномоченный для выручения подарков двум ребятишкам [4, с. 5-

10]. Решаются и более серьезные вопросы: предоставление детям-сиротам жилья, размещение детей с ДНР 

и ЛНР, поддержка проблемных семей с детьми, ремонт школ (село Мунино, Федоровского района — был 

освещен в прессе) и иное. Уполномоченный региона постоянно задействован в развитии правовой базы 

защиты прав детей, в различных профилактических мероприятиях, в сотрудничестве с учебными заведе-

ниями региона (в том числе и с СГУ им. Н. Г. Чернышевского), в заседаниях на соответствующие темы и 

так далее [4, с. 13-14]. 

Таким образом, в Саратовской области проводится активная деятельность по охране прав индиви-

дов. Особое внимание уделяется базовым правам человека, закрепленным Конституцией, а также правам 

детей и предпринимателей. 
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М.С. Горбачев  

 

ПОНЯТИЕ САМОЗАЩИТЫ КАК НЕЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

понятию самозащиты гражданских прав. Проанализировано понятие са-

мозащиты, раскрыта его сущность и особенности. Охарактеризованы 

меры и способы самозащиты гражданских прав. 

 

Ключевые слова: гражданское право, равенство участников 

гражданских правоотношений, обеспечение восстановления нарушенных 

прав, пресечение правонарушения, самозащита, необходимая оборона, 

крайняя необходимость, превышение пределов самообороны, исковое за-

явление.  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает равенство участников регулируемых от-

ношений, в том числе недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необхо-

димости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав и их судебной защиты.  

Каждый гражданин, основываясь на общечеловеческой природе, защищает свои права самостоя-

тельно, собственными силами (основываясь на таких естественных правах человека, как право на жизнь, 

личная неприкосновенность и т.д.), что позволяет гражданам самим найти наиболее правильный способ 

для реализации своей правовой активности [5].  

Применение самозащиты права предполагает ряд ограничений, которые предусмотрены граждан-

ским законодательством. На основании ст. 14 ГК РФ самозащита допускается в тех случаях, когда ее спо-

собы соразмерны нарушению и не выходят за пределы действий, которые были бы необходимы для пре-

сечения данного нарушения.  

Согласно законодательству, действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не 

признаются противоправными в том случае, если они совершены в состоянии необходимой обороны. На 

основании ст. 37 Уголовного кодекса РФ, необходимая оборона предполагает самозащиту личности права 

обороняющегося лица от общественно опасного посягательства.  

Статья 1066 ГК РФ устанавливает, что вред, который был причинен при самозащите в состоянии 

необходимой обороны без превышения ее пределов, не подлежит возмещению. На основании статьи 1067 

ГК РФ применение мер самозащиты возможно и в состоянии крайней необходимости, то есть при возник-

новении опасности, угрожающей самому обладателю прав или другим лицам в том случае, если эта опас-

ность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. Такие действия, так же, 

как и действия, совершенные в состоянии необходимой обороны согласно ГК РФ, не признаются проти-

воправными. При этом, если в состоянии крайней необходимости причинен вред, то он подлежит возме-

щению в большинстве случаев. Действия могут признаваться самозащитой в состоянии крайней необхо-

димости в том случае, если ценность защищенных прав превышает причиненный вред.  

К мерам самозащиты относят необходимую оборону и действия в состоянии крайней необходимо-

сти. Согласно ст. 1066 Гражданского кодекса РФ, не подлежит возмещению вред, причиненный в состоя-

нии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы [2]. Однако Гражданский кодекс 

не дает четкого определения понятия «необходимая оборона».  

Под юридической природой самозащиты следует понимать такие фундаментальные положения, ко-

торые являются основой самозащиты и позволяют выделить правовые особенности той или иной катего-

рии, позволяющие определить ее место в законодательстве в целом и отдельных его категорий. На наш 

взгляд, такими особенностями самозащиты гражданских прав являются фундаментальные неизменные по-

ложения, которые и отражают всю его внутреннюю структуру и место в системе права.  

Под самозащитой подразумевается неюрисдикционная форма защиты гражданских прав и охраня-

емых законом интересов, осуществляемая управомоченным лицом без обращения в компетентные органы. 

Гражданин или юридическое лицо само в праве осуществлять свое право на самозащиту гражданских прав 
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и охраняемых законом личных интересов с возможностью привлечения третьих лиц – это и есть отличи-

тельная особенность самозащиты. С помощью самозащиты могут защищаться любые гражданские права 

и охраняемые законом интересы.  

Меры самозащиты могут быть использованы для защиты как абсолютных, так и относительных 

прав. Самозащита реализуется лишь в форме действия. Действия, осуществляемые в целях самозащиты, 

направлены на защиту гражданских прав и охраняемых законом интересов. Они состоят в отражении и 

пресечении нарушений этих прав и интересов, а также в устранении нарушений в период после соверше-

ния преступления, вплоть до восстановления нарушенного права.  

Анализ природы и понятия самозащиты позволяет выделить следующие ее основные признаки: 

- осуществление (реализация) самозащиты наступает в случае нарушения гражданского права или 

реальной угрозы такого нарушения; 

- действия по самозащите прав реализуется в одностороннем порядке (т.е. лицом, права которого 

нарушены, без обращения в компетентные органы), иногда прибегая к помощи третьих лиц; 

- самозащита реализуется только в форме действия; 

- в договоре или законе должен быть прописан определенный способ осуществления самозащиты; 

- направленность действий при самозащите на обеспечение неприкосновенности права, пресечение 

нарушения, ликвидацию последствий этого нарушения; 

- возможность последующего обжалования действий лица, который самостоятельно защищал свое 

гражданское право, в компетентные органы.  

Самозащита – это специальный комплекс правовых норм, который регулирует конкретную группу 

однородных отношений, хоть и является субинститутом. При этом нет необходимости выделять самоза-

щиту в какой-то независимый подраздел из-за ограниченного числа соответствующих правовых норм.  

Согласно законодательству РФ, защита субъективных прав граждан и их интересов осуществляется 

посредством применения форм, средств и способов защиты.  

Форма защиты гражданских прав представляет собой деятельность компетентных органов, связан-

ную с защитой прав и определенную государством.  

В юридической литературе имеются разные суждения относительно понятия и квалификации форм 

защиты гражданских прав и интересов. Это объясняется тем, разные ученые предлагают классификации, 

взяв за основу разные критерии.  

Выделяют следующие формы защиты:  

- неюрисдикционные, которые предполагают защиту без обращения в компетентные органы. К та-

кой форме относится самозащита. При этом важно, чтобы способы самозащиты должны соразмеряться 

нарушению и не выходить за пределы действий, которые необходимы для его пресечения [3]; 

- юрисдикционные, которые предполагают осуществление защиты при помощи компетентных ор-

ганов.  

Выделяют общий (судебный) и специальный (административный) способы защиты нарушенных 

прав [4]. В юридической науке выделяют различные способы защиты гражданских прав, которые можно 

классифицировать по различным основаниям. Например, в зависимости от цели защиты, применяемые 

средства подразделяются на: восстановительные, пресекательные, штрафные [6].  

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации ст. 12, можно выделить следующие спо-

собы защиты гражданских прав:  

- защита с обращением в суд. Такой способ защиты применяется в том случае, если необходимо 

признать права, признать оспоримую сделку недействительной, признать недействительным акт государ-

ственного органа или органа местного самоуправления и др.; 

- защита с привлечением суда и государственных органов, которые имеют соответствующие полно-

мочия по защите гражданских прав с использованием административных ресурсов. Такой способ защиты 

применяется при необходимости пресечь действия, которые нарушают право, восстановить положение, 

существовавшего до нарушения и т.п.; 

- защита своих прав с привлечением суда и своих сил. Такой способ используется при необходимо-

сти возместить убытки, взыскать неустойки и др.; 

- защита своими силами с применением дозволенного физического воздействия на правонаруши-

теля (самозащита) или использования правовых мер воздействия. Такой способ используется при необхо-

димости прекратить правоотношения путем одностороннего отказа от исполнения в случаях, предусмот-

ренных законом или договором, а также при необходимости приостановить исполнения обязательства и 

др. Одним из средств защиты нарушенных гражданских прав и интересов, является исковое заявление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под защитой гражданских прав понимается мера право-

охранительного характера, закрепленная на уровне государства, которая включает в себя возможность 
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восстановления нарушенного, оспариваемого права или пресечение нарушения. Согласно Гражданскому 

Кодексу Российской Федерации ст. 12, можно выделить следующие способы защиты гражданских прав: 

защита с обращением в суд;  защита с привлечением суда и государственных органов, которые имеют 

соответствующие полномочия по защите гражданских прав с использованием административных ресур-

сов; защита своих прав с привлечение суда и своих сил; защита своими силами с применением дозволен-

ного физического воздействия на правонарушителя (самозащита) или использования правовых мер воз-

действия.  
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М.С. Горбачев  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В РФ 
 

Данная статья посвящена рассмотрению основных прав и обязан-

ностей родителей по семейному законодательству Российской Федера-

ции, основаниям для их возникновения, а также отношений между и пра-

воотношений между ребенком и родителями. На основе анализа научных 

трудов приводится перечень прав родителей в совокупности с обязанно-

стями. Предлагается перечень принципов, которые лежат в основе со-

держания родительских прав.  

 

Ключевые слова: права, обязанности, несовершеннолетние дети, 

имущественные права, неимущественные права, родители, семейное за-

конодательство Российской Федерации, возникновение прав и обязанно-

стей, прекращение прав, содержание родительских прав, принципы.  

 

Родительские права и обязанности начинаются с момента рождения ребенка [5]. Первостепенное 

значение имеет рождение ребенка и удостоверение этого факта в акте гражданского состояния, что преду-

смотрено законодательством Российской Федерации. Прекращение прав и обязанностей родителей проис-

ходит при достижении ребенком 18 лет или в других случаях, которые закреплены в законе РФ.  

Конвенция о правах ребенка закрепляет ответственность родителей за воспитание и развитие ре-

бенка. Отмечается, что достижение интересов детей должно быть приоритетом в процессе осуществления 

заботы и воспитании [4].  

Процесс воспитания детей и все вопросы, касающиеся этого процесса, происходит с учетом поло-

жений, закрепленных в Семейном кодексе РФ. Статья 54 закрепляет право ребенка на воспитание своими 

родителями, право на обеспечение его интересов, разностороннее развитие, уважение человеческого до-

стоинства и личности. Согласно статье 65 Семейного кодекса, в основе осуществления прав родителей 

должен лежать принцип, согласно которому приоритетом в этом процессе являются интересы детей [3]. 

Кроме того, данная статья устанавливает, что с момента рождения ребенка возникает комплекс прав и 

обязанностей между ним и его родителями. Необходимо отметить следующие: право жить и воспиты-

ваться в семье, знать своих родителей, получать заботу со стороны родителей, проживать совместно с ро-

дителями и получать от них воспитание.  Родители в свою очередь имеют право и в тоже время обязан-

ность воспитывать своих детей. Закон устанавливает, что родители несут ответственность за реализацию 

своих прав и выполнение обязанностей.  

Обязанности родителей закреплены в статье 63 Семейного кодекса РФ. Необходимо указать следу-

ющие: заботиться о здоровье, обеспечивать физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

своих детей, предоставить возможность получения основного общего образования, защищать права и ин-

тересы своих детей.  

Важным моментом является то, что законодательство РФ определяет обязанности родителей пер-

востепенными по отношении к правам и отмечает, что они должны быть едины. Статья 61 п.1. Семейного 

кодекса РФ закрепляет, что оба родителя имеют равные права и обязанности по отношению к своим детям. 

Если кто-то из родителей или оба игнорируют свои обязанности по воспитанию детей или выполняют их 

ненадлежащим образом, может быть принято решение об утрате или ограничении родительских прав [3]. 

Родительские права и обязанности приобретаются на определенный срок и прекращаются с момента 

наступления совершеннолетия [7]. Такой порядок закреплен ст.61 п.2 Семейного кодекса РФ. Кроме со-

вершеннолетия ребенка, поводом для прекращения родительских прав и обязанностей может быть вступ-

ление несовершеннолетнего ребенка в брак или признания факта эмансипации [6].   

Если за основу взять содержание, то все родительские права и обязанности можно разделить на 

следующие группы [8]. 

1. Права и обязанности родителей по воспитанию детей. Право на воспитание выделяется как пер-

востепенное. На основании п.1. ст.63 СК РФ родители имеют право и обязаны обеспечить воспитание 

своих детей. В случае наличия факта неисполнения или исполнения не на должном уровне этой обязанно-

сти закон предусматривает привлечение родителей к различным видам ответственности.  
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2. Права и обязанности родителей по обеспечению возможности получения образования детей. В 

обязанность родителей входит предоставление условий для получения детьми основного общего образо-

вания, создания условий для получения среднего (общего) образования. Согласно закону родители имеет 

право выбрать образовательное учреждение для ребенка. Важным условием является мнение ребенка неза-

висимо от его [5].  

3. Родители имеют право и обязанности защищать права и интересы детей. Согласно законодатель-

ству (ст.64 СК РФ) родители являются представителями ребенка и могут и должны выступать в любых 

органах от его имени. При этом специальные полномочия не требуются. До достижения ребенком 14 лет 

защита его прав и интересов осуществляется законными представителями. Детям, не достигшим 18 лет, 

должна оказываться помощь.  

4. Родители имеют право требовать вернуть ребенка от любых лиц, удерживающих его незаконно 

(п.1. ст.68 СК РФ). Данное право может быть реализовано исключительно при наличии двух условий: 

нахождение ребенка не у родителей и наличие факта незаконности.  

5. Родитель, который проживает отдельно от ребенка, имеет равные права на участие в его воспи-

тании и образовании. При этом, родитель, проживающий вместе с ребенком, имеет право препятствовать 

этому только в том случае, если в суде будет доказано, что это общение приносит вред ребенку (п.1. ст.66 

СК РФ) и отрицательно сказывается на физическом или психическом состоянии. Решение о том, с кем из 

родителей будет проживать ребенок, принимается по соглашению сторон, в противном случае решение 

выносится в судебном порядке.  

7. Родители имеют имущественные права и обязанности. Это подразумевает обязанность по уплате 

алиментов и праве на личную и общую собственности. Вопросы, касающиеся начисления алиментов, ре-

гулируются нормами семейного права.  

Таким образом, закон наделяет родителей правами и четко устанавливает допустимые границы их 

осуществления.  

Как правило, учеными и юристами выделяются две группы родительских прав и обязанностей:  

неимущественные (нематериальные); имущественные (материальные) [9].  

Личные неимущественные права родителей предполагают следующие: право на воспитание детей, 

проявление заботы об их здоровье, предоставление возможности физического, психического, духовного и 

нравственного развития, право выбирать образовательное учреждение и форму обучения для получения 

основного общего образования. Эти права прописаны в ст. 63 Семейного кодекса РФ. Статья 68 закрепляет 

право требовать вернуть своего ребенка от любого лица, которое его удерживает незаконно. Статья 64 

кодекса устанавливает право защищать права и интересы детей за исключением случаев, когда между ин-

тересами родителей и детей имеют место противоречия.  Согласно ст. 66 родители имеют право на обще-

ние с ребенком, участие в его воспитании, решение вопросов получения образования, если ребенок про-

живает с другим родителем, а также право отдельно проживающего родителя на получение информации 

о своем ребенке в различных учреждениях.  

Имущественные правоотношения предполагают следующие права родителей: право владеть иму-

ществом, а также пользоваться и распоряжаться; обязательства по выплате алиментов. Согласно действу-

ющему Семейному кодексу РФ родители не имеют право собственности на имущество ребенка, ребенок в 

свою очередь на имущество родителей.  

В основе содержания прав родителей лежит принцип единства родительских прав и обязанностей, 

который закреплен законодательством РФ [9].  

Анализ литературы и изучение законодательства РФ, посвященной вопросам принципов осуществ-

ления прав и обязанностей родителей, позволяет разделить их на общие, характерные для всех семейных 

прав, и специальные (ст.65 СК РФ).  

К общим принципам относятся следующие:  

- все действия по осуществлению прав и исполнению обязанностей родителей должны соответство-

вать требованиям закона; 

- при осуществлении семейных прав и исполнении обязанностей не должны нарушаться права, 

свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан; 

- осуществление семейных прав должно осуществляться в соответствии с их назначением. 

К специальным принципам относятся следующие: 

- осуществление родительских прав не должно противоречить интересам детей; 

- в процессе осуществления прав родителей не допускается причинение вреда физическому и 

психическому здоровью детей, препятствовать их нравственному развитию; 

- в процессе воспитания не допускается пренебрежительное, жестокое, грубое обращение, 

оскорбления, эксплуатация, другие действия, унижающие достоинство ребенка. 
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Анализ существующих положений, определяющих поведение родителей по отношению к детям, 

показал, что они полностью соответствуют предписаниям ст.65 СК РФ. Тем не менее, на наш взгляд, 

указанные принципы не отражают специфику осуществления  родителями своих прав полностью. Считаем 

целесообразным использование следующих принципов осуществления родительских прав.  

1. Родительские права должны сочетаться с родительскими обязанностями по отношению к детям. 

Осуществление прав родителей одновременно являются их обязанностью. Это означает, что 

неосуществление родительского права влечет за собой неосуществление обязанностей, что 

предусматривает определенные санкции.  

2. Родители не могут отказаться от осуществления своих родительских прав. Закон не 

регламентирует возможность отказа от осуществления родительских прав по заявлению.  

3. Права и обязанности родителей равны. На основании ст. 61 Семейного кодекса РФ права и 

обязанности в отношении своих детей равносильны. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, должны решаться родителями по взаимному согласию. В том случае, если один из родителей 

проживает отдельно,  за ним сохраняются все права и обязанности по отношению к своему ребенку.  

4. При осуществлении прав и выполнении обязанностец родители должны учитывать собственные 

интересы. Семейный кодекс РФ не упоминает интересы родителей в отличие от интересов ребенка. Тем 

не менее, интересы родителей в большей степени выражаются в праве на личное воспитание детей. 

Данный принцип предполагает возможность самостоятельного выбора родителями форм и методов 

воспитания и преимущественное право на воспитание своего ребенка перед всеми другими лицами.  

5. Родители не должны допускать злоупотребления своими правами. По мнению ученых, 

юридическое право руководить  своими детьми предоставляется родителям не ради  удовольствия, а для 

решения общественных задач воспитания. Они считают, что недостаточное понимание родителями своих 

обязанностей не должно исключать лишения их родительских прав.  

6. Согласно семейному законодательству прав мужчины и женщины равны, в том числе отца и ма-

тери при осуществлении родительских прав. Реализация данного принципа имеет очень важное значение, 

поскольку достаточно часто один из родителей проживает отдельно от ребенка, что создает определенные 

сложности в осуществлении им своих родительских прав [5]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что целесообразно включить в принципы осуществления ро-

дительских прав такие, как: единство родительских прав и обязанностей; равенство родительских прав 

обоих родителей; непротиворечие интересам детей; учет интересов родителей; совпадение интересов де-

тей и родителей; недопущение злоупотребления родительскими правами; осуществление родительских 

прав в соответствии с их назначением; преимущественный характер родительских прав перед всеми тре-

тьими лицами. 

Таким образом, можно сделать выводы. Законодательство Российской Федерации, в котором за-

креплены положения  о правах и обязанностях родителей, имеют долгий и серьезный  путь развития. Оно 

создавалось и продолжает совершенствоваться на основе истории становления и развития института ро-

дительских прав и обязанностей.  

Для возникновения отношений между ребенком и родителями необходимо рождение ребенка, для 

возникновения правоотношений необходимо удостоверение происхождения ребенка от конкретных роди-

телей в установленном законом порядке в актах гражданского состояния.  

Согласно действующему на сегодняшний день семейному законодательству Российской Федерации 

права и обязанности родителей и детей основываются именно на происхождении детей, удостоверенном 

в установленном порядке. Такое удостоверение имеет очень важное значение, так как исполнение обязан-

ностей законных представителей возможно только при юридическом оформлении их родственной связи с 

ребенком. Это в том числе является гарантией защиты прав ребенка, детства и материнства.  

Под правами родителей подразумевается совокупность их прав и обязанностей, которые могут и 

должны осуществляться с целью обеспечения интересов детей и касающихся воспитания, образования и 

содержания детей, не достигших совершеннолетия. Права родителей по отношению к своим детям, явля-

ются в тоже время их обязанностями.  

В основе содержания прав родителей лежит принцип единства родительских прав и обязанностей, 

который закреплен законодательством РФ. 
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М.С. Горбачев  

 

ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА САМОЗАЩИТУ ГРАЖДАН-

СКИХ ПРАВ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

понятию самозащиты гражданских прав. Проанализировано понятие 

пределов самозащиты. Дана характеристика основам ограничения права 

на самозащиту гражданских прав.  

 

Ключевые слова: гражданское право, равенство участников 

гражданских правоотношений, обеспечение восстановления нарушенных 

прав, пресечение правонарушения, самозащита, самоуправство, пределы 

самозащиты, вымогательство. 

 

Согласно Конституции РФ, самозащита прав и свобод является правом граждан в части, не проти-

воречащей законодательству Российской Федерации. Самозащита является межотраслевым правовым по-

нятием и, следовательно, находит свое отражение в нормативно-правовых актах различных отраслей 

права, в том числе гражданского. Одним из самых важных аспектов при рассмотрении понятия и содер-

жания понятия самозащиты является определение ее границ, преодоление которых традиционно принято 

считать самоуправством [5].  

В настоящее время вопросы самозащиты и ее пределов, а также ее отличие от самоуправства явля-

ется малоизученной темой в научной литературе.  При этом следует отметить, что в российских норматив-

ных правовых актах, регулирующих данный вопрос в установленной сфере деятельности, также уделяется 

недостаточно внимания.  

Как показывает практика, нередко складывается такая ситуация, когда при попытке самостоятельно 

защитить свои права, граждане невольно нарушает права других лиц, и в таком случае это характеризуется 

как самоуправство. Следует отметить, что такие ситуации возникают в большинстве случаев по причине 

нарушения принципа соразмерности, который подразумевает, что форма самозащиты должна соответство-

вать и быть соразмерной допущенному нарушению.  

Возможность защиты прав граждан в форме самозащиты  рассматривается в статье 14 Гражданского 

кодекса РФ. Данная статья регламентирует только наличие возможности самозащиты и определяет основ-

ной принцип ее соразмерности соответствующему нарушению [2].  

Дополняют указанные положения разъяснение Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», согласно которому предполагается, что избрание формы самозащиты не 

исключают возможности лица обратиться к иным формам защиты прав, вместе с тем самозащита подра-

зумевает целенаправленные действия лица в отношении как своего собственного имущества, так и иму-

щества правонарушителя.  Особенно значимым положением настоящего документа является разъяснение, 

что правом на самозащиту обладают как физические, так и юридические лица [4].  

П.А. Гришин в своей работе выделяет три института, которые имеют похожие черты относительно 

смысла и сути. По его мнению, крайняя необходимость и необходимая оборона являются составными ча-

стями понятия самозащиты. При этом самоуправство, по его мнению, является отдельной категорией. 

Кроме того, он предлагает внести дополнительное понятие «дозволенное самоуправство», которое подра-

зумевает нарушение законодательства, но при этом является необходимым для обеспечения своих соб-

ственных прав и интересов и по различным причинам не повлекло за собой наказание [6].  

Согласно части 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, злоупотребление правом на самозащиту яв-

ляется недопустимым [2]. С точки зрения Уголовного кодекса РФ под самоуправством подразумевается 

также реализация фактического или предполагаемого права вопреки российскому законодательству, кото-

рое повлекло за собой причинение существенного вреда в отношении иных лиц и правомерность которого 

оспаривается [3]. В указанной норме вызывает вопрос такой критерий определения самоуправства, как 

оспаривание правомерности действий соответствующего лица.  
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Важное место в гражданском праве занимает вопрос о взаимосвязи способов и пределов самоза-

щиты, которая выражается в двух категориях: соразмерность и законность.  Достаточно часто суды рас-

сматриваемый критерий отождествляют с понятием адекватности [7]. 

Таким образом, самоуправство является в основном юридическом понятием и подтверждается в 

случае обращения гражданина в судебные или правоохранительные органы с соответствующим заявле-

нием о превышении или злоупотреблении самозащитой со стороны лица, чьи права были нарушены.  

Объективная сторона самоуправства характеризуется действием, фактически являющимся спосо-

бом осуществления виновным своего реального или мнимого права. Результатом данного преступления 

является существенное причинение вреда. Безусловно, понятие «существенный вред» является относи-

тельным, и такой вред должен оцениваться с учетом фактических обстоятельств дела.  

Согласно законодательству, объективная сторона состоит в самовольном совершении действий, 

вместо того чтобы обратиться к другой стороне с требованием совершения каких-либо действий (или воз-

держания от их совершения), затрагивающих его интересы. При этом виновный реализует предполагаемое 

им право, или вовсе несуществующее.  

Существуют сложности при отграничении самоуправства и вымогательства. Вымогательство рас-

сматривается согласно норм Уголовного кодекса РФ. При самоуправстве обязательным признаком явля-

ется оспариваемость противоправных действий преступника со стороны потерпевшего, причем о наличии 

такого права должно быть известно виновному. Преступник должен понимать самовольность своих дей-

ствий. Обязательным признаком является причинение существенного вреда правоохраняемым интересам 

потерпевшего. Состав вымогательства не содержит указанных признаков самоуправства.  

Значительные различия в данных составах имеются и по признакам субъективной стороны. Вымо-

гательство характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом, т. е. вымогатель желает получить 

безвозмездно от потерпевшего или его родных и близких имущество, право на имущество, добиться со-

вершения действий имущественного характера в пользу виновного или других лиц, при этом вымогатель 

сознает, что не имеет ни действительного, ни предполагаемого права на получение требуемого и стремится 

незаконно обогатиться за счет другого лица. Субъективная сторона самоуправства также характеризуется 

наличием прямого умысла у виновного по отношению к своим действиям, однако корыстный мотив у пре-

ступника отсутствует, т. к. он осознает, что имеет действительное или предполагаемое право на имуще-

ство, на совершение в его пользу со стороны потерпевших действий имущественного характера, и желает, 

чтобы эти предметы были переданы ему или другим лицам, а действия совершены в его пользу или пользу 

других лиц.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ установлены следующие основания возникновения 

обязательств: договоры, односторонние сделки, административные акты, причинение вреда и другие не-

правомерные действия, иные действия, события [8]. Таким образом, если действия виновного будут осно-

ваны на одном из перечисленных обстоятельств и добросовестном заблуждении о наличии у него предпо-

лагаемого права в отношении требуемого имущества, то его действия необходимо квалифицировать как 

самоуправство.  

При этом М.Ю. Барышников отмечает, что обязательства у соответствующего субъекта должны 

возникнуть без принуждения со стороны управомоченного лица. В противном случае действия виновного 

образуют состав вымогательства [5]. Таким образом, принуждение потерпевшего оформить расписку о 

несуществующем долге должно квалифицироваться как вымогательство. При самоуправстве наличие ко-

рыстной цели исключено – виновный не стремится к обогащению, им двигает лишь желание восстановить 

свои нарушенные права, получить должное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в силу отсутствия соответствующих положений в норма-

тивных правовых актах, регулирующих вопросы самозащиты, ее пределов и самоуправства, в настоящее 

время оценка соразмерности и допустимость определенных действий в качестве самозащиты в большей 

степени относится к компетенции судебных и правоохранительных органов. Отсутствие единого подхода 

к определению четких границ данных институтов обусловливает субъективный подход в процессе приня-

тия решений в правоприменительной практике.  

На наш взгляд, текущее состояние нормативной правовой базы, регулирующей особенности само-

защиты и самоуправства, не может способствовать эффективному функционированию механизмов за-

щиты прав граждан и развитию современного гражданского общества. Для решения указанных проблем 

нам представляется целесообразным закрепление на законодательном уровне пределов реализации само-

защиты, превышение которых буде расцениваться как самоуправство. При этом с целью достижения чет-

кого распределения данных понятий необходимо определить механизмы и порядок действий по реализа-

ции защиты прав граждан в форме самозащиты.  
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ РО-

ДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Данная статья посвящена рассмотрению основных прав и 

обязанностей родителей по семейному законодательству Российской 

Федерации, основаниям для их возникновения, а также отношений 

между и правоотношений между ребенком и родителями. Кроме того, 

приводится анализ оснований прекращения родительских прав и 

обязанностей и существующих на сегодняшний день проблем. На основе 

анализа научных трудов и нормативных актов, имеющих отношение к 

указанным вопросам, предлагают практические рекомендации по 

усовершенствованию законодательства.   

 

Ключевые слова: права, обязанности, несовершеннолетние дети, 

имущественные права, неимущественные права, родители, семейное 

законодательство Российской Федерации, возникновение прав и 

обязанностей, прекращение прав, содержание родительских прав, 

принципы.  

 

На сегодняшний день в семейном законодательстве РФ, несмотря на неоднократные изменения и 

дополнения, существует довольно много проблем и пробелов, в том числе имеющих отношение к 

вопросам возникновения, осуществления и защиты родительских прав.  

Анализ научных трудов показал, что институт семьи прошел несколько стадий в своем развитии. 

На протяжении всей истории он совершенствовался в зависимости от имеющихся на определенный 

момент развития актуальных проблем одновременно с развитием общества.    

В основе современного семейного кодекса РФ лежит концепция развития законодательства о браке 

и семье, созданной на базе Института Законодательства и Сравнительного Правоведения при 

Правительстве РФ. При разработке семейного кодекса использовались положения семейного 

законодательства СССР, Конвенции ООН «О правах ребенка» от 1989 г. [4], первой части Гражданского 

кодекса РФ от 1994 г. Кодекс разрабатывался с учетом новых экономических условий. Он стал главным 

актом российского семейного законодательства [2].  

Согласно главе 11 Семейного кодекса РФ у детей, в отличие от родителей есть только права. 

Родительские права и обязанности являются срочными и прекращаются при условиях, закрепленных 

законодательством РФ [3]. Основное отличие родительских прав от обязанностей заключается в том, что 

первые прекращают свое действие в случае лишения родительских прав. Закон не предполагает 

добровольного прекращения родительских прав.   

Требования современной жизни, на наш взгляд, диктуют необходимость усовершенствовать 

обязанность родителей по обеспечению возможности получения детьми основного общего образования на 

обязанность родителей по обеспечению получения детьми среднего образования. Такой уровень 

образования позволит детям самостоятельно определять уровень своего образования в будущем, 

продолжить обучение в вузе или колледже, а также соответствовать требованиям современного рынка 

труда.  

Развитие информационных технологий, которое привело к увеличению количества людей, прежде 

всего подросткового возраста, общающихся в социальных сетях, диктует актуальность добавления такой 

обязанности родителей, как обеспечение информационной безопасности ребенка. Такая необходимость 

связана с тем, что активно растет количество преступлений, совершаемых через интернет, направленных 

на причинение вреда жизни и здоровью ребенка, в том числе подготовке и мотивации ребенка к 

совершению самоубийства.  

Пресечением подобных преступлений занимаются государство и правоохранительные органы. Но 

совместные действия семьи и государства, несомненно, окажут более серьезный эффект.  

Помимо указанных проблем на сегодняшний день актуальным является вопрос об именах, которые 
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родители дают своим детям при рождении.  Действующее на сегодняшний день законодательство не 

запрещает родителям выбирать имена своим детям по своему желанию. Известны случаи, когда родители 

по непонятным причинам (дань моде, личная прихоть, принцип или др.) дают своим детям довольно 

странные имена, с которыми они впоследствии должны жить и смогут поменять только при наступлении 

совершеннолетия [8].  

Предусмотрено внесение изменений в положение статьи Семейного кодекса, которая устанавливает 

право ребенка на имя, отчество и фамилию. Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, 

буквенное обозначение, числительные, символы, ранги, должности, ненормативную лексику и т.п. В 

результате работы 01 мая 2017 г. были внесены соответствующие изменения в положения п.2 ст.58 

Семейного кодекса [3]. Данный законопроект имеет серьезное значение для деятельности государства по 

вопросам защиты прав детей. Тем не менее, серьезная проблема остается по отношению к тем детям, имена 

которых уже зарегистрированы. На наш взгляд, важно внести в законодательство положение о 

необходимости изменения имени в случае, если оно не соответствует вышеуказанным требованиям.  

Кроме указанных выше проблем необходимо отметить, что на сегодняшний день существуют 

пробелы в законодательстве, касающиеся осуществления и защиты родителями непосредственно своих 

прав [9].  

 Согласно Семейному кодексу РФ разногласия, возникающие между родителями ребенка, 

родителями детьми, родителями и другими родственниками на сегодняшний день разрешаются с участием 

органов опеки и попечительства. Разногласия могут самыми разными. Они могут возникнуть по поводу 

выбора имени, по вопросам, касающимся воспитания и образования детей (п. 2 ст. 65 СК РФ), 

несовершеннолетними родителями и опекуном (п. 2 ст. 62 СК РФ), близкими родственниками и 

родителями по поводу общения с ребенком (п. 2 ст. 67 СК РФ). Согласно законодательству в определенных 

случаях именно органы опеки и попечительства выдают родителям разрешение на совершение 

определенных действий. Выдаваемое разрешение имеет статус документа и является проявлением защиты 

прав родителей.  

Закон наделяет органы опеки серьезными полномочиями в решении вопроса о применении санкции 

по лишению или ограничению родительских прав. Анализ опыта работы органов опеки и попечительства 

показал, что существует целый ряд проблем, среди которых: формальное отношение к ситуации, 

коррупция, случаи попустительства, равнодушия, формальности. Современные условия и существующие 

проблемы  диктуют необходимость реформации этих органов. В этой связи, на наш взгляд, необходимо 

решать вопрос об изменении структуры органов опеки и попечительства, повышении уровня 

квалификации сотрудников, требовании к профессиональному образованию. На наш взгляд, в органах 

опеки должны работать люди с высшим психологическим, педагогическим и юридическим образованием. 

Отбор должен осуществляться по конкурсу, включая психологическое тестирование.  

Необходимо изменение законодательства в вопросах защиты прав родителей, когда ребенок рожден 

суррогатной матерью, которая, не смотря на все ранее достигнутые договоренности, изъявила желание 

оставить ребенка себе. На сегодняшний день в Российской Федерации действует закон, в котором 

закрепляется порядок договорных отношений между суррогатной матерью и генетическими родителями. 

Однако он не регулирует отношения по защите прав и интересов обеих сторон, а обеспечивает только 

права суррогатной матери [6]. Необходимо, на наш взгляд, внести изменения в закон, которые бы четко 

регламентировали все положения договорных отношений между генетическими родителями и 

суррогатной матерью, предусматривая защиту прав и интересов обеих сторон.  

Помимо этого, необходимо защитить права генетического отца в том случае, если суррогатная мать, 

оставив себе ребенка, предъявляет иск об установлении отцовства к этому мужчине. Мужчина является 

биологическим отцом этого ребенка, но он хотел быть отцом только, если матерью ребенка будет являться 

его супруга [6].  

Запись об отце ребенка осуществляется на основании свидетельства о браке родителей, а в случае, 

если родители ребенка не состоят в браке между собой - на основании записи акта об установлении 

отцовства или по заявлению матери ребенка, если отцовство не установлено[5]. На наш взгляд, в данном 

случае при решении вопроса об отцовстве необходимо учитывать мнение и желание мужчины. Это 

диктует необходимость ввести норму, согласно которой суррогатная мать, решив оставить себе ребенка, 

должна лишаться права подавать иск о признании отцовства.  

Действующий на сегодняшний день Семейный кодекс (ст. 69, 70 СК РФ) регламентирует 

возможность лишения родительских прав одного из родителей и устанавливает право предъявления 

соответствующего иска второму родителю. Основанием для предъявления такого иска может быть как 

уклонение другого родителя от уплаты алиментов на содержание ребенка, так и создание препятствий в 

осуществлении родительских прав родителем-истцом. 
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В то же время иск о лишении родительских прав одного из родителей может быть предъявлен и 

другими лицами, определенными в ст. 70 СК РФ, но его рассмотрение также предполагает защиту прав и 

интересов другого родителя. Постановление  Пленума Верховного суда РФ №10 от 27 мая 1998 г. «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» дает 

разъяснения по этому поводу. В частности, в п. 10 отмечается, что при подготовке к судебному 

разбирательству дела о лишении родительских прав одного из родителей, суд должен оповестить другого 

родителя о времени и месте его проведения. Кроме того, второму родителю должны разъяснять, что он 

вправе заявить требование о передаче ему ребенка на воспитание. Кроме того, считаем целесообразным 

закрепить в законе положение о том, что при решении вопроса об ограничении родительских прав суд 

может принимать решение с учетом интересов ребенка.  

На наш взгляд, в случаях, когда ограничение или лишение прав наступило по причине заболевания 

родителя, необходимо предусмотреть норму, в соответствии с которой при признании родителя 

недееспособным суд должен рассмотреть вопрос о сохранении ограничений в осуществлении 

родительских прав. 

Существует ряд вопросов относительно распределения обязанностей между родителями при 

разводе и проживании одного из них отдельно от ребенка. Большинство ученых исследуют проблему 

защиты прав и интересов детей только с одной стороны и с целью обязать родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, принимать участие в его воспитании и выплачивать алименты [8]. И родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, и родитель, с которым проживает ребенок, несут ответственность за 

выполнение обязанности по содержанию ребенка одинаково. Нельзя ставить одного из родителей в более 

сложное имущественное положение только лишь потому, что он проживает отдельно от ребенка [9]. 

На наш взгляд, в законодательстве в положении о распределении прав и обязанностей родителей 

должен учитываться тип семьи и ее особенности. Мать, которая родила ребенка вне брака, должна иметь 

преимущественные права на ребенка. Кроме того, необходима поправка в Семейном кодексе по поводу 

того, что интересы ребенка должен представлять родитель, с которым проживает ребенок, если иное не 

отражено в соглашении между родителями или этот родитель не может представлять интересы ребенка по 

причине тяжелой болезни или смерти. Однако необходимо тщательно продумать все особенности, чтобы 

не ущемить права тех родителей, которые проживают отдельно от ребенка, но хотят принимать активное 

участие в его жизни и воспитании.  

Одной из обязанностей государства в сфере защиты материнства, отцовства и детства является 

оказание помощи семьям в воспитании детей. В связи с этим, считаем, что такая мера, как лишение 

родительских прав, должна применяться только в крайнем случае и стремиться   к тому, чтобы ребенок 

оставался в семье. Использовать такую меру, как предупреждение о лишении родительских прав с 

испытательным сроком, во время которого должна быть проведена работа с родителями представителями 

социальных, психологических служб и органов опеки и попечительства.  

Кроме того, в случае принятия решения о лишении родительских прав, давать разрешение родителю 

на общение с ребенком, если это не будет противоречить интересам ребенка и отрицательно сказываться 

на его здоровье и психическом состоянии.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В Российской Федерации серьезное внимание 

уделяется вопросам семьи, защите прав человека и гражданина, прав и интересов родителей и детей. 

Семейное законодательство РФ. Законодательство не противопоставляет права и обязанности родителей 

правам и интересам ребенка. Установлены  правила и пределы осуществления родительских прав и меры 

ответственности в случае их нарушения. Однако существует ряд проблем. Существующие условия жизни 

диктуют необходимость совершенствования законодательной базы. В том числе в вопросах прав и 

обязанностей родителей.  
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А.М. Акопян 

 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОЛЖНИКА В ДЕЛЕ О 

БАНКРОТСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 
 

Законодательство о банкротстве устанавливает стандарт доб-

росовестности, позволяя освободиться от долгов только честному 

гражданину-должнику. В данной статье рассмотрены примеры и выяв-

лены актуальные проблемы правоприменительной практики, когда суд 

счет возможным не применять правила об освобождении гражданина 

от дальнейшего исполнения обязательств в связи с установлением его не-

добросовестного поведения. 

 

Ключевые слова: финансовый управляющий, должник, кредитор, 

гражданское право, субъективное право, пределы осуществления права, 

злоупотребление правом, механизм злоупотребления правом, недобросо-

вестность, залоговое имущество, конкурсная масса, обязательства. 

 

В условиях современной действительности, банкротство является актуальным как никогда ранее, 

не только организации прибегают к этой процедуре, но и граждане, как к инструменту, помогающему 

улучшить качество жизни при невозможности справиться с долговой нагрузкой. При вынесении решения 

о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества суд тщательно изучает 

причины возникновения обязательств, их объем и основания возникновения. Так же при вынесении реше-

ния, суд утверждает в дело о банкротстве арбитражного управляющего, который будет именоваться фи-

нансовым в деле о банкротстве физического лица. Его основная задача – это сохранить баланс интересов 

кредиторов и должника, а также соблюдать интересы гражданского общества. При банкротстве к гражда-

нину предъявляются повышенные требования в части добросовестности. Это подразумевает честное со-

трудничество с финансовым управляющим и кредиторами, а также открытое взаимодействие с судом. 

 

Хотя глава X федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 

года [1] не содержит определения «добросовестность», указанные в ней требования к поведению должника 

коррелируют с определением добросовестного поведения, который дал Верховный суд. Это поведение, 

ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны и содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации [2]. Как неоднократно 

указывал Конституционный суд, нормы ст. 213.28 Закона о банкротстве направлены в том числе на недо-

пустимость использования механизма освобождения гражданина от обязательств в случаях, когда его по-

ведение не согласуется с требованиями ст. 1 ГК о добросовестном поведении и недопущении извлечения 

преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения. ВС также указал, что целью поло-

жений п. 3 ст. 213.4, п. 6 ст. 213.5, п. 9 ст. 213.9, п. 2 ст. 213.13, п. 4 ст. 213.28 и ст. 213.29 Закона о банк-

ротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с 

судом, финансовым управляющим и кредиторами [3].  

В связи с этим суды стали более широко подходить к вопросу освобождения должника от обяза-

тельств, используя критерий добросовестности. С момента начала действия положений о банкротстве фи-

зических лиц на практике возник тренд, в соответствии с которым суды отказывались освобождать от дол-

гов должников без имущества. Однако ВС, рассматривая спор об освобождении от долгов гражданина без 

имущества, указал, что право гражданина на использование механизма потребительского банкротства не 

может ограничиваться только на том основании, что у него отсутствует имущество, составляющее кон-

курсную массу.  

Таким образом, один лишь факт подачи должником заявления о собственном банкротстве при от-

сутствии у него имущества не является основанием для констатации его недобросовестности. Еще один 

частый случай, когда суды отказывают в освобождении должника от долгов – это ситуации, в которых 

должник принимает на себя заведомо неисполнимые обязательства по кредитным договорам, например, 
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когда доход должника практически равен сумме кредита. Этот критерий не фигурирует в Законе о банк-

ротстве или разъяснениях высших судов и был выведен судами самостоятельно с опорой на требования к 

добросовестному поведению должника. Также в качестве принятия «заведомо неисполнимых обяза-

тельств» суды расценивают принятие должником обязательств в рамках договора поручительства по дол-

гам третьих лиц [5]. 

Реализация механизма злоупотребления правом на примере судебной практики может характеризо-

ваться раз личным содержанием. Так, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 авгу-

ста 2016 г. № 308-ЭС-4658 заложен правовой подход, отражающий необходимое наличие элементов меха-

низма злоупотребления. Из материалов данного дела усматривается следующее: кредиторы одного и того 

же должника поочередно обращаются в суд с заявлением о банкротстве, но третье лицо к дате судебного 

заседания погашается задолженность за должника так, что размер задолженности становится менее 300 

000 рублей, в результате чего требования кредитора о признании должника банкротом не удовлетворяются 

[8].  

Должник с третьим лицом активно используют положения статьи 313 ГК РФ, которыми предусмот-

рены случаи обязательного приема кредитором исполнения за должника. В совокупности фактические об-

стоятельства дела свидетельствовали о неплатежеспособности должника и воспрепятствовании ликвида-

ции его активов. Судом сделан вывод, что третьим лицом не преследовались цели погашения долгов кре-

дитора, а были направлены на лишение кредиторов статуса заявителей, что является злоупотреблением 

правом [10]. Механизм злоупотребления в данной ситуации складывается из действий – третье лицо пога-

шает задолженность; средства в виде закона – статьи 313 ГК РФ; активные юридические условия – банк-

ротство; пассивные юридические условия – обязательственные отношения «кредитор» – «должник», 

«должник» – «третье лицо», «третье лицо» – «кредитор»; пределы – интересы кредиторов; вред – непога-

шенная задолженность; намерение – воспрепятствование ликвидации активов. 

Суд не освободит гражданина от долгов, если он не представил необходимые сведения или пред-

ставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассмат-

ривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судеб-

ным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина В случае продажи или сокрытия 

имущества либо денежных средств, а также предоставление заведомо ложных сведений финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, для долж-

ника наступают негативные последствия в виде отказа суда в освобождении от обязательств. По материа-

лам дела А24-2654/2019 [6] гражданин не исполнил определение суда в части истребования у него четырех 

транспортных средств, сообщив в устном разговоре финансовому управляющему о том, что транспортные 

средства разукомплектованы и проданы по запчастям. Правовая позиция по последствиям сокрытия граж-

данином-должником значимой для его банкротства информации указана в Обзоре судебной практики Вер-

ховного Суда Российской Федерации № 3 (2019) со ссылкой на определение от 25.01.2018 № 310-ЭС17-

14013 (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.11.2019) [4].  

Непередача должником финансовому управляющему сведений, имущества, а также документации, 

необходимой финансовому управляющему для эффективного проведения мероприятий процедуры реали-

зации имущества должника, пополнения конкурсной массы, свидетельствует о недобросовестном поведе-

нии должника в ходе процедуры банкротства. В настоящем деле судом установлена недобросовестность 

должника по сокрытию имущества, в результате неправомерных действий в конкурсную массу должника 

не поступили денежные средства, не имелось средств на покрытие текущих и реестровых обязательств, в 

связи с чем, суд счел возможным не применять в отношении должника правила об освобождении его от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. (Определение не обжаловалось). Еще одним ярким при-

мером недобросовестного поведения гражданина должника является определение по делу А24-686/2020 

[7]. В данном случае должница уклонилась от внесения в конкурсную массу денежных средств, получен-

ных сверх прожиточного минимума. В ходатайстве финансовый управляющий указывает, что по его рас-

чету, с учетом размера пенсии должницы и размера прожиточного минимума, размер невнесенных в кон-

курсную массу денежных средств составил значительную сумму.  

Финансовым управляющим в адрес должницы были направлены требования о необходимости вне-

сения денежных средств в конкурсную, ответа на письма в адрес финансового управляющего не посту-

пило. Денежные средства, ежемесячно получаемые должником, а также установленный размер суммы 

сверх прожиточного минимума финансовому управляющему должником не передавались. Согласно пра-

вовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2017 № 304- 

ЭС17-76 [2], отказ в освобождении от обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением 

должника, направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредито-
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рами. В рассмотренном деле судом установлена недобросовестность должника по сокрытию пенсии, в ре-

зультате неправомерных действий в конкурсную массу должника не поступали денежные средства, так 

суд решил возможным не применять в отношении должника правила об освобождении его от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов (определение не обжаловалось). 

Перечислим еще некоторые действия, наиболее часто встречающиеся на практике, которые суд 

также расценивает как недобросовестные [11]:  

1. Неоднократная смена места жительства без извещения об этом судебного пристава.  

2. Отсутствие попыток увеличить свой заработок. В случае, если продолжительность рабочего дня 

составляет пару часов, а в оставшееся время должник не предпринял мер к трудоустройству в ином месте 

с целью получения большего дохода указанное бездействие может быть расценено как недобросовестное.  

3. Инициирование процедуры банкротства на основании, формально предоставленного кредитором 

должнику займа. 

4. Смена должником позиции относительно конкретной информации о его имуществе. В одном из 

дел должник менял свою позицию относительно наличия у него автомобиля.  

5. При оценке добросовестности должника суд может учесть его образование и профессию. В одном 

из дел должник не уплатил НДФЛ при продаже земельного участка. Суд указал, что должник имеет выс-

шее юридическое образование, является государственным служащим по основному месту работы, на мо-

мент отчуждения земельного участка являлся адвокатом. Соответственно, должник был осведомлен о 

необходимости уплаты налога от полученного дохода, при этом у него имелась реальная возможность вы-

полнить свои обязательства перед государством по уплате налогов [5]. 

Таким образом, поведение гражданина-должника, при котором он не предоставляет сведения о 

своем имуществе, а также не указывает обстоятельства, отрицательно влияющие на возможность макси-

мально полно удовлетворить требования кредиторов, затрудняет разрешение судом вопросов, возникаю-

щих при рассмотрении дела о банкротстве и приводит тому, что суд не применяет правил об освобождении 

гражданина от исполнения обязательств. Основной задачей процедуры банкротства является оздоровле-

ние правоотношений экономического характера, но не создание условий для злоупотребления правом. 

Признание судом поведения должника недобросовестным исключает возможность применения к нему 

правил об освобождении от исполнения обязательств. Анализ судебной практики дел о банкротстве физи-

ческих лица показал многогранность и вариативность к подходу определения критерия добросовестности 

физического лица в процедуре банкротства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖ-

ДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автор данной статьи рассматривает актуальные проблемы ин-

ститута условного осуждения, возникающие в судебной практике Рос-

сийской Федерации. По итогам анализа судебной практики и выявленных 

проблем разрабатывает возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: условное осуждение, судебная практика, пре-

ступление, наказание, исполнение приговора, лишение свободы. 

 

В условиях современной действительности, сформировавшаяся судебная практика свидетель-

ствует о наличии негативного опыта исполнения приговоров лицами, подвергнутыми условному осужде-

нию. Как пишет О.В. Князева, нередкими встречаются противоречивые ситуации, когда условно осужден-

ный отбывает реальный срок лишения свободы в исправительном учреждении и одновременно состоит на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции, которая продолжает вести его личное дело. [7] Либо в отно-

шении условно осужденного ведется сразу два личных дела, так как он за одно из преступлений осужден 

условно, а за другое – к наказанию, не связанному с лишением свободы, которое исполняет уголовно-

исполнительная инспекция (обязательные, исправительные работы), либо также осужден условно. 

Применение условного осуждения как смягченного вида наказания возможно только в случае, 

если достижение целей уголовного наказания выполняется без изоляции лица, совершившего общественно 

опасное наказуемое деяние. Впрочем, на практике ситуации, когда лицо совершает в течение испытатель-

ного срока новое преступлений и вновь получает за него условное наказание, весьма нередки. Например, 

в 2017 году из районной прокуратуры г. Волгограда в суд поступило уголовное дело по обвинению Н. в 

совершении преступления, выраженного в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). 

В результате следствия по данному уголовному делу было установлено, что ранее осужденный в 

течение одного года неоднократно привлекался к уголовной ответственности по данной статье УК РФ. 

Тем не менее, каждый раз суды ограничивались условной мерой наказания, ссылаясь на ст. 73 УК РФ. 

Наконец, в июле 2017 года Н., будучи находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомоби-

лем, передвигаясь по оживленным улицам г. Волгограда, что свидетельствовало о выполнении объектив-

ной стороны вышеуказанного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Признав факт алко-

гольного опьянения в качестве отягчающего обстоятельства, а также принимая ко вниманию то, что 

условно осужденное лицо неоднократно нарушает режим испытательного срока, не может без обществен-

ной изоляции вести законопослушный образ жизни, и что без реального лишения свободы достичь целей 

уголовного наказания невозможно, суд назначил гражданину Н. в качестве наказания 4 года лишения сво-

боды с отбыванием в колонии-поселении. [4] 

Как представляется, подобная практика по многократному откладыванию реального отбытия 

наказания в пользу условного осуждения является губительной как для общества в целом, так и для уголов-

ного права, в частности. Она не способна достигать целей наказания, не имеет достаточного воспитатель-

ного воздействия на условно осужденных лиц. Чувство безнаказанности оставляет преступникам маневр 

для совершения новых преступных деяний. 

Подобные рекомендации также должны распространяться и на государственных обвинителей, 

поддерживающих обвинение в суде. Им следует добиваться отмены условного осуждения для злостных 

нарушителей испытательного срока и рецидивистов. Такой подход будет не только отвечать задачам уго-

ловного закона, но и способствовать достижению целей уголовного наказания, а также оказывать серьез-

ное предупредительное воздействие. 

На сегодняшний день, неоднозначной является и практика обжалования судебных решений об от-

мене условного осуждения. В одних регионах вышестоящий суд «жестко пресекает» принятие судом пер-

вой инстанции решений об отмене условного осуждения без участия в судебном заседании осужденного, 

в других - относится к ним лояльно. Приведу несколько примеров. 
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Так, Постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 03.10.2018 отменено по-

становление Балахнинского районного суда от 15.07.2016 в отношении С., которым удовлетворено пред-

ставление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания 

в виде лишения свободы. [5] Осужденный С. в судебное заседание не явился, дело было рассмотрено без 

его участия. Однако осталась невыясненной причина неявки условно осужденного лица в судебное заседа-

ние. Судебная повестка лицу не была вручена надлежащим образом, то есть С. не был извещен о дате, месте 

и времени судебного заседания, вследствие чего суд посчитал его отсутствие в судебном заседании 

(нахождение в этот период в больнице) по уважительной причине. 

С учетом вышеизложенного, Нижегородским областным судом был сделан вывод о том, что право 

лица на судебную защиту подверглось нарушению, и постановление суда первой инстанции было отме-

нено. Хоть это и не имеет больших оснований для конечной отмены или сохранения условного осуждения, 

зато было подтверждено и защищено право лица на судебную защиту. Дело было направлено на новое 

рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда. 

Выше был проиллюстрирован пример негативной практики «заочной» отмены условного осужде-

ния. Теперь следует осветить положительный пример такой отмены. 

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.04.2020 гражданину Т. было 

отменено условное осуждение по приговору Городецкого городского суда Нижегородской области от 

06.09.2019 года с исполнением наказания в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. [4] 

В апелляционной жалобе адвокат просил постановление отменить, указывая, что по делу не были 

предприняты все исчерпывающие меры, направленные на установление места нахождения осужденного, 

судебное заседание проведено без его участия, следовательно, он был лишен возможности пояснить при-

чины своей неявки в инспекцию. Суд, в свою очередь, отказывая в удовлетворении апелляционной жа-

лобы, указал на то, что осужденный действительно скрылся от контроля инспекции, так как его местона-

хождение не было установлено в течение более 30 дней. 

На возможность «заочной», т.е. в отсутствие осужденного, отмены условного осуждения косвенно 

указывал и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21, в котором дава-

лось следующее разъяснение: «Вопрос о замене неотбытого срока обязательных работ, исправительных 

работ или ограничения свободы лишением свободы разрешается в присутствии лица, в отношении кото-

рого принимается такое решение». [6] 

С точки зрения обеспечения единообразного применения норм об отмене условного осуждения 

надлежит обратить внимание и на относительно новую трактовку Конституционным Судом РФ правила о 

подсудности данной категории дел. В Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О Конституционный Суд 

РФ, ссылаясь на ч. 4 ст. 396, п. 7 ст. 397 УПК РФ и интерпретируя их во взаимосвязи, пришел к следующему 

важному для исследуемой нами проблематики выводу. 

Порядок признания осужденного систематически нарушающим общественный порядок совпадает 

с порядком признания наличия систематичности нарушений возложенных судом обязанностей в действиях 

условно осужденного, то есть исчисляется в количестве нарушений, совершенных в промежуток времени, 

равный одному календарному году. Вместе с тем требуются, как минимум, два протокола об администра-

тивном правонарушении, направленном против общественного порядка, за которые условно осужденный 

привлекался к административной ответственности, в отличие от трех нарушений при систематичности 

нарушений возложенных судом обязанностей. 

Приведенный в исследовании анализ судебной практики, законодательства, правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающихся проблемы отмены условного осуждения, 

позволяет сделать несколько принципиальных выводов. 

В судебной практике встречаются неединичные случаи рассмотрения вопросов об отмене услов-

ного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором, без участия осужденного в судебном 

заседании. Подобная практика противоречит ч. 2 ст. 399 УПК РФ, не соответствует позиции Конституци-

онного Суда РФ, выраженной в Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О. 

Современная апелляционная и кассационная практика в этой части в основном обеспечивает 

устранение допускаемых нижестоящими судами ошибок. Однако подобные ошибки, связанные с наруше-

нием фундаментального конституционного права гражданина на доступ к правосудию и судебную защиту, 

продолжают иметь место в ряде регионов страны, в том числе из-за отсутствия единства в применении ч. 

3 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397, ч. 2 ст. 399 УПК РФ не только судами первой, но и апелляционной, кассаци-

онной инстанций. 

Содержание ч. 2 ст. 399 УПК РФ в редакции Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ 

вкупе с правовой позицией Конституционного Суда РФ об обеспечении осужденному права на участие в 
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судебном заседании по делам об отмене условного осуждения, выраженной в Определении от 5 ноября 

2015 г. № 2664-О, предполагает исключение из УИК ч. 4 ст. 190, которая формально служит основанием 

проведения судебного заседания по вопросу отмены условного осуждения в отсутствие осужденного. 

При освобождении осужденного из-под стражи в связи с аннулированием в апелляционном или 

кассационном порядке незаконных решений нижестоящих судов об отмене условного осуждения, сопро-

вождаемом направлением дела на новое судебное рассмотрение либо отказом в удовлетворении представ-

ления УИИ с прекращением по нему производства, время содержания под стражей в условиях действую-

щего правового регулирования не представляется возможным зачесть в срок назначенного наказания, оно 

не может повлиять и на длительность испытательного срока. В связи с этим требует обсуждения возмож-

ность распространения положений гл. 18 УПК РФ «Реабилитация» на обозначенные ситуации. В судебной 

практике подобные решения уже встречаются. 
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К.В. Максимова 

 

ИЗБРАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУ-

ДОПРОИЗВОДСТВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Право на свободу и личную неприкосновенность закреплено в Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 в соот-

ветствии с которой человек вправе действовать по своей воле, недопу-

стимо какое-либо вмешательство в жизнь человека за исключением ряда 

случаев, предусмотренных Конвенцией. Кроме того, данное право нашло 

свое отражение в ст. 22 Конституции Российской Федерации, в соот-

ветствии с которой каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность, то есть лицо не может быть задержано или за-

ключено под стражу без соответствующего решения суда.  

В данной статье автор рассматривает понятие и основные про-

блемы избрания и применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу в уголовном судопроизводстве России. Освещается действую-

щее уголовно-процессуальное законодательство в данной сфере, а также 

приводятся материалы следственной и судебной практики, анализиру-

ются наиболее распространенные следственные ошибки, которые допус-

кают следователи и дознаватели при подготовке ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу. Будучи фундамен-

тальным правом человека, право на свободу и личную неприкосновен-

ность не является абсолютным и в предусмотренных законом случаях 

для достижения легитимной цели и с учетом принципа пропорционально-

сти может быть ограничено во время уголовного производства. Однако 

такое ограничение, в том числе путем применения заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, может применяться только в слу-

чаях, когда другими мерами решить задачу уголовного производства не-

возможно.  

 

Ключевые слова: меры пресечения, подозреваемый, обвиняемый, 

заключение под стражу, следственные ошибки, предварительное след-

ствие, права и свободы человека, обоснованность заключения под 

стражу. 

 

Заключение под стражу как мера пресечения – в российском уголовно-процессуальном законода-

тельстве – мера процессуального пресечения по уголовному делу в отношении подозреваемого или обви-

няемого, заключающаяся в его временной изоляции до рассмотрения материалов уголовного дела в суде 

и вынесения приговора. Заключение под стражу как мера пресечения избирается судом по ходатайству 

следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора). Заклю-

чение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, которая применяется при осуществлении 

уголовного производства и связана с существенным ограничением фундаментальных прав человека, 

прежде всего – права на свободу и личную неприкосновенность. Основанием применения меры пресече-

ния является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного правонарушения, а 

также наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый, обвиняемый, 

осужденный может совершить действия, указанные выше. Следователь, прокурор не имеют права иници-

ировать применение меры пресечения без наличия для этого оснований, предусмотренных УПК РФ. В 

УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и названы конкретные из них. Таковыми 

являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК); личное поручительство (ст. 103); 

наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (ст. 

105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). [4] Наличие в 

российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому конкретному 
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делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспечение порядка 

уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 

лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Одной из распространенных практических ошибок является подготовка следователем (дознавате-

лем) ходатайства, в котором отсутствует обоснованность причастности обвиняемого (подозреваемого) к 

совершению преступления. Зачастую, следователи приводят доказательства, подтверждающие лишь сам 

факт события преступления или степень его тяжести. Советский районный суд города Казани отказал в 

удовлетворении ходатайства о заключении под стражу С., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 219, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 238 УК РФ.  

Уголовное дело в отношении группы лиц, в том числе С. – председателя совета директоров коммер-

ческой организации «У», было возбуждено в связи с пожаром в принадлежащем этой организации здании 

торгового комплекса «А». Суд аргументировал принятое решение тем, что следователь не обосновал факт 

причастности С. к совершению данного преступления, так как не предоставил данные о том, что С. явля-

ется лицом ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на рассматриваемом объ-

екте. Ошибкой следователя стал тот факт, что в качестве доказательства причастности С. в совершении 

преступления к ходатайству были приложены копии допросов свидетелей и документов, которые свиде-

тельствуют лишь о самом факте пожара в здании торгового комплекса и не обосновывают причастность 

С. к совершению данного преступления. Рассмотренные случаи свидетельствуют о том, что следователи 

часто допускают одну и ту же ошибку. В тексте постановления они не обосновывают невозможность из-

брания иной, более мягкой, меры пресечения. Добавляя формальные фразы в каждое постановление, они 

не подкрепляют основания фактами из конкретного уголовного дела и сведениями о личности подозрева-

емого (обвиняемого). 

Важной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законодатель дал следова-

телю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования ходатайства, порой 

недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стражей без соответ-

ствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ постановление 

вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено в суд не позд-

нее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, срок пред-

ставляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняемому). Хотя 

за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать необходимость 

ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий материал в отношении 

задержанного. Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на выходные дни, и 

следователь не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, справок. [10] 

Осложнение ситуации возможно и в том случае, если следователю надлежит выполнить указанные 

выше действия в отношении нескольких подозреваемых (обвиняемых), или если лицо является граждани-

ном (подданным) иностранного государства. [10] Если задержан подозреваемый (обвиняемый), который 

при этом является гражданином (подданным) иностранного государства, то срок содержания нужно повы-

сить до 60 часов, и при этом срок предоставления материалов в суд для применения меры должен состав-

лять 6 часов до истечения срока задержания. Если будет задержана группа лиц, срок следует продлить до 

72 часов, а срок предоставления материалов должен составлять 6 часов до истечения срока задержания. 

Все проблемы, перечисленные выше, которые возникают у правоприменителей при избрании этой меры 

пресечения, говорят лишь о том, что в отечественном институте заключения под стражу существуют про-

белы и недоработки. [11] Предложенные изменения в полной мере помогут решить важные уголовно-про-

цессуальные проблемы. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого) и ха-

рактер содеянного являются общими для всех мер пресечения и приведены в ст. 99 УПК РФ, среди них: 

тяжесть преступления, сведения о личности обвиняемого (подозреваемого), возраст, семейное положение, 

род занятий и другие обстоятельства.  

Необходимо отметить, что, что этот перечень обстоятельств, учитываемых при избрании меры пре-

сечения, исчерпывающим не является. Однако при этом возникает и определенная проблема. [7] В данной 

норме четко не указано, в какую сторону — смягчения или ужесточения — могут быть использованы 
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«другие обстоятельства», учитываемые при избрании конкретной меры пресечения. Вместе с тем между-

народные стандарты в сфере уголовного судопроизводства обусловливают тот факт, что обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения в силу ст. 99 УПК РФ, в любом случае не должны подменять 

общих оснований для избрания меры пресечения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что следователи при подготовке ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу зачастую не указывают необходимой информации, 

обосновывающей как факт причастности лица к совершению преступления. Не приводятся и основания, в 

соответствии с которыми лицо необходимо заключить под стражу, например, из-за того, что оно может 

скрыться от органов, осуществляющих предварительное расследование. Одним из путей решения данных 

проблем, благодаря которому получится избежать множества ошибок при подготовке ходатайств об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, является постоянный обмен практикой между 

следственными органам разных регионов, использование сотрудниками органов предварительного рассле-

дования рекомендаций высших судебных инстанций, а также изучение и обобщение научной литературы 

и иных нормативно-правовых актов в данной сфере.  

Рассмотренные законодательные проблемы, связанные с процессуальным порядком применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу, требуют своего скорейшего разрешения, так как приме-

нение этой принудительной меры непосредственно ограничивает неотъемлемое право каждого человека 

на свободу и личную неприкосновенность и подлежит первостепенной защите от его нарушения. 
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В.А. Нечунаев 

 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУ-

ШЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автор рассматривает актуальные проблемы 

компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных 

прав. Также рассматривает проблемы определения индивидуальных осо-

бенностей заявителя и восприятии им страданий в судебной практике по 

делам о компенсации морального вреда при нарушении личных неимуще-

ственных прав. В результате автор, в целях обеспечения единообразия 

судебной практики, сформулировал вывод о необходимости дальнейшей 

разработки проблем правоприменительной практики в рассматриваемой 

сфере. 

 

Ключевые слова: личные неимущественные права, гражданско-

правовая защита личных неимущественных прав, моральный вред, ком-

пенсация морального вреда, судейское усмотрение, суд, гражданский 

процесс. 

 

В условиях современной действительности, под личными неимущественными правами понимается 

вид субъективных прав, относящихся, согласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] 

к категории нематериальных благ, основными признаками которых выступают: невозможность оценить 

такие права в денежном эквиваленте, т.е. они безвозмездны; выступают средством индивидуализации лич-

ности; обладают свойством неотчуждаемости. В число таких прав физических лиц включают здоровье, 

честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни и подобные. Юридические лица также могут об-

ладать неимущественными правами, к которым следует отнести, например, право на защиту деловой ре-

путации, неприкосновенность конфиденциальных данных, авторство и др. [8] Право на защиту личных 

неимущественных прав можно определить в целом как использование в пределах, определенных законом, 

средств самозащиты, а также возможность обращения к соответствующему государственному органу, ор-

гану местного самоуправления или представителю общественности для защиты своего гражданского 

права. [12]  

Важным аспектом в системе правовой защиты личных неимущественных благ является вопрос ком-

пенсации морального вреда, причиненного соответствующим правонарушением. Настоящий правовой ин-

ститут является эффективным средством защиты нематериальных благ и собственных неимущественных 

прав личности. Он разумно вписался в правовую модель, которая закреплена Конституцией РФ, [1] в ст. 2 

которой говорится о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита – обязанность государства. 

Суть компенсации морального вреда сводится к тому, что при нарушении личных неимуществен-

ных прав гражданин, или посягательстве на принадлежащие ему нематериальные блага, суд может обязать 

нарушителя выплатить денежную компенсацию. Вопросы компенсации морального вреда в целом регу-

лируются статьями 151, 152 ГК РФ, 1099- 1101 ГК РФ. [2]  

Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на при-

надлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. [7] Согласно ст. 

1064 ГК РФ [3] к общим условиям ответственности относятся наличие вреда, противоправность поведения 

причинителя вреда, его вина, а также причинно-следственная связь между действиями правонарушителя 

и наступившими последствиями. В настоящее время не существует однозначной системы определения 

размера компенсации морального вреда. Анализ судебной практики показывает, что суды практически не 

касаются вопроса установления и изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении 
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размера компенсации морального вреда, исходя из индивидуальных особенностей лица, которому причи-

нен вред, и принимают решения, исходя из общих представлений о «категории дела» и субъективного 

судейского усмотрения. [11] 

Пленум Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10, [5] разъясняя отдельные аспекты применения за-

конодательства о компенсации морального вреда, приводит перечень личных неимущественных прав, по-

сягательства на которые могут привести к страданиям. При этом уточняется, что такие посягательства 

могут выражаться как в действии, так и бездействии и причинять вред, в том числе, имущественным пра-

вам личности. В постановлении приводятся и примеры последствий правонарушений (утрата родственни-

ков, потеря работы, разглашение врачебной или семейной тайны, физическая боль, болезнь и т.д.), в связи 

с чем возникают нравственные страдания. [14] В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О 

практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» [4] обращается внимание на необ-

ходимость учитывать факт противоправного или аморального поведения потерпевшего, в случае если та-

кой факт имел место и подтверждается обстоятельствами дела.  

Обозначив условия, необходимое для привлечения к ответственности за причинённый вред и слу-

чаи-исключения, Пленум ВС не приводит критериев для оценки степени испытываемых страданий и, ис-

ходя из норм законодательства (ст. 151, ст. 1101 ГК РФ), [2] возлагает данное бремя на суд. Так, суд должен 

исходить из фактических обстоятельств, индивидуальных особенностей потерпевшего и других крите-

риев, свидетельствующих о тяжести испытанных нравственных и физических страданий. Но при этом воз-

никают вопросы по поводу объективности судейского усмотрения. [9] Правовые пробелы и противоречия, 

а также различные подходы судей к вопросу определения размера компенсации морального вреда имуще-

ственные расхождения по суммам таких компенсаций в схожих случаях не дают этому институту в полную 

силу работать на защиту нарушенных прав граждан. В результате создается непосредственная угроза кон-

ституционным требованиям правовой определенности и равенству перед законом и судом. [13] 

Неоднозначно расцениваются судами и требованиями разумности и справедливости при определе-

нии размера компенсации. Учитывая значимость судейского усмотрения для принятия законного, обосно-

ванного, объективного и справедливого решения, следует все же констатировать, что использование в за-

коне оценочных суждений, субъективное восприятие судьей обстоятельств дела (степень претерпевания 

страданий) ведут к разной оценке сходных обстоятельств при рассмотрении дел о компенсации мораль-

ного вреда. [12] Судебные инстанции должны придерживаться баланса интересов, исходить из требований 

разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям правонарушения. Однако, как 

свидетельствуют реалии, если истец ссылается лишь на постигшие его душевные волнения, переживания, 

ухудшение здоровья, не предоставляя при этом доказательств пережитых волнений, суды, признавая нали-

чие морального вреда, назначают сумму компенсации, явно не отвечающую указанным выше принципам 

– 2-5 тыс. руб.  

Безусловно, суд не связан размерами компенсации, заявленной в иске истцом, но «разумность и 

соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией. [9] Вышеизложенное 

подтверждает необходимость создания эффективного правового механизма, которым будет упрощен про-

цесс доказывания факта причинения морального вреда и определения размера компенсации морального 

вреда при посягательстве на неимущественную сферу потерпевшего.  

С целью полной реализации потенциала, заложенного в институте компенсации морального вреда, 

а также повышения эффективности применения данного способа защиты личных неимущественных прав, 

требуется разработка нового постановления Верховного Суда «вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда», содержащего актуальные разъяснения высшей судебной инстанции. Gри 

вынесении судебных актов необходимо учитывать индивидуальные особенности личности, влияющие на 

восприятие переносимых страданий и наступившие после этого последствия. [14]  

Кроме того, необходимо дальнейшее изучение и проведение исследований, направленных на совер-

шенствование механизма определения компенсации морального вреда при нарушении личных неимуще-

ственных прав, поскольку они могут повлиять на обеспечение единообразия судебной практики в рассмат-

риваемой сфере. 
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ТЕОРИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ А.В. МУДРИКА 
 

В статье рассмотрена теория индивидуальной помощи А.В. Муд-

рика. 

 

Ключевые слова: индивидуальная помощь, группы возрастных за-

дач, теория, опасности возраста. 

 

А.В. Мудрик акцентирует внимание на категории «индивидуальная помощь», которая реализуется 

в процессе содействия человеку в решении проблем, создания специальных ситуаций в жизнедеятельности 

воспитательных организаций для его позитивного самораскрытия, а также повышения статуса, самоува-

жения, самопринятия и т. д.; стимулирования саморазвития. 

Индивидуальная помощь — это осознанная попытка помочь человеку: 

приобрести знания, установки, умения, необходимые для удовлетворения его позитивных потреб-

ностей и интересов и удовлетворения потребностей и интересов других людей; 

в осознании и изменении человеком своих ценностей и установок; 

в развитии самосознания, в самоопределении и самореализации; 

в коррекции самооценок, самоуважения и самопринятия; 

в развитии понимания и восприимчивости по отношению к себе и к другим, к индивидуальным, 

групповым и социальным проблемам; 

в развитии чувства причастности к семье, группе, социуму; 

в выработке стратегий адаптации и обособления в социуме [1]. 
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Первоначально считалось, что адресатом помощи должен стать лишь тот, кто по тем или иным при-

чинам не вписывался в нормы социума. Однако в последней трети столетия стало крепнуть убеждение в 

том, что в индивидуальной помощи нуждается каждый человек. 

Индивидуальная помощь человеку в социальном воспитании становится необходимой и должна 

оказываться тогда, когда у него возникают проблемы в решении возрастных задач и при столкновениях с 

опасностями возраста. 

Группы возрастных задач: 

В процессе решения естественно-культурных задач индивидуальная помощь может стать необхо-

димой при возникновении у человека следующих проблем: 

укрепления здоровья; развития физических задатков, чтобы в возможной степени соответствовать 

норме возрастного физического развития; 

познания и принятия своего тела и происходящих изменений; 

усвоения полоролевого поведения, владения соответствующими нормами, этикетом и символи-

кой. 

В процессе решения социально-культурных задач индивидуальная помощь будет полезной при по-

явлении проблем, связанных: 

с осознанием и развитием своих способностей, умений, установок, ценностей; 

с приобретением знаний, умений, установок, которые необходимы человеку для удовлетворения 

собственных потребностей (не имея в виду антисоциальные); 

с овладением способами взаимодействия с людьми; 

с пониманием и восприимчивостью к проблемам семьи, группы, социума. 

В процессе решения социально-психологических задач индивидуальная помощь становится необ-

ходимой в случае возникновения у человека проблем, связанных: 

с самопознанием и самопринятием; 

определением себя в актуальной жизни, самореализацией и самоутверждением, а также определе-

нием своих перспектив; 

с развитием понимания и восприимчивости по отношению к себе и к другим; 

с адаптацией к реальным условиям жизни; 

с установлением позитивных взаимоотношений с окружающими, с предотвращением, минимиза-

цией, разрешением внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Источники опасностей: семья, общество сверстников, воспитательные организации [1]. 

Индивидуальная помощь человеку в социальном воспитании может дать положительный эффект 

при наличии и соблюдении ряда условий: 

1) наличие у педагогов установки на необходимость оказания индивидуальной помощи, а также 

определенного уровня психолого-педагогической подготовки; 

2) наличие у воспитуемого готовности принять помощь от воспитателя; 

3) наличие у педагога необходимых для оказания индивидуальной помощи свойств: здорового са-

мовосприятия, справедливости, симпатии, уважительного отношения к ним и др.; 

4) умение воспитателя вести индивидуальные беседы с воспитанником в качестве «эксперта», «со-

ветчика», «опекуна»; 

5) использование в воспитательной организации личностного, дифференцированного, возрастного и 

индивидуального подходов [2]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Развитие речи у детей дошкольного возраста является одной из 

важнейших задач, которую ставят перед собой педагоги и родители. Од-

нако, несмотря на все усилия, проблемы в развитии речи у детей все еще 

остаются актуальной темой. 

 

Ключевые слова: речевое развитие, педагогика, детский возраст. 

 

Речевое и моторное развитие у детей - взаимосвязанные процессы. Как известно, дети развиваются 

с момента рождения, и каждый этап развития имеет определенные моторные и речевые навыки. Ребенок 

начинает двигаться, когда его мышечная система прорабатывает необходимые навыки, чтобы выполнять 

движения. Затем, при помощи зрительной и звуковой информаций, социального взаимодействия, ребенок 

начинает осваивать речь. Недостатки в одной из областей могут привести к задержкам в развитии в другой 

области и наоборот. 

Взаимосвязь речевого и моторного развития детей была изучена и доказана исследованиями мно-

гих ученых. Одним из первых, кто занялся этой проблемой, был Жан Пиаже. Он исследовал механизмы, 

которые лежат в основе формирования речи и движений и выявил, что они тесно связаны между собой. 

В последующие годы многие другие ученые продолжали исследования в этой области. Подтвер-

ждение тому, что речь и моторика взаимосвязаны, мы можем найти в трудах И. П. Павлова, А. А. Леонть-

ева, А. Р. Лурия и т. д. [4]. Например, А.Р. Лурия исследовал взаимосвязь между речевым и моторным 

развитием у детей с нарушениями головного мозга. Он пришел к выводу, что наличие речевых нарушений 

влияет на развитие движений и наоборот. 

Большой вклад в изучении данной проблемы внесли исследования Л.С. Выготского. Он показал, 

что речь и движения развиваются параллельно и также взаимосвязаны. Ребенок использует движения для 

выражения своих мыслей, а речь для контроля над своими действиями. Поэтому развитие речи и движений 

у ребенка происходит одновременно и взаимообусловлено. 

В.М. Бехтерев писал, что движения рук всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее 

развитию [2]. Он утверждал, что мимика и жестикуляция являются неотъемлемой частью речевого про-

цесса, а также что движения рук могут выступать в качестве замены слов в невербальной коммуникации. 

Также, он отмечал, что некоторые движения рук могут возникать спонтанно в процессе речи и не являются 

контролируемыми сознанием. 

М.М. Кольцова выдвинула предположение, основанное на том, что тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает влияние на развитие речи ребенка. Исследования, которые провела М.М. Кольцова 

подтверждают эту гипотезу, о чем описано в ее книге «Ребенок учится говорить» [3].  

Т.П. Хризман и М.И. Звонарева провели электрофизиологическое исследование, в котором ребенок 

производил ритмичные движения пальцами рук, отчего усилилась деятельность лобных и височных отде-

лов мозга. Это говорит о том, что под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук происходит фор-

мирование речевых отделов головного мозга. 

Таким образом, исследования в области взаимосвязи речевого и моторного развития у детей прово-

дятся уже давно и позволяют понять, как важна эта связь для полноценного развития ребенка. Результаты 

этих исследований могут быть использованы для разработки методик коррекционной работы с детьми, у 

которых наблюдаются нарушения в этой области. 

Двигательные способности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отличаются не-

ловкостью, плохой координированностью, замедленностью или импульсивностью. Это негативно сказы-

вается как на общем, так и на речевом развитии ребенка, что не дает ему полноценно взаимодействовать с 

ровесниками, познавать окружающий мир. Страдает и усугубляется психическое состояние ребенка. 
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У некоторых детей с ОВЗ после диагностики, медицинского обследования выявляются нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Для этих детей характерно изменение мышечного тонуса, нарушение рав-

новесия, координации движения, парестезии. Имеется, выраженная в той или иной степени, общая мотор-

ная неловкость, а также расстройство кистевого и пальцевого праксиса, сопровождающееся трудностями 

выполнения точных координированных движений. Такие нарушения негативно влияют на речевую функ-

цию. Как известно, формирование тонкой ручной координации у детей тесно связано с созреванием дви-

гательного отдела головного мозга, образованием связей между ним и другими церебральными структу-

рами (зрительным, речевым центрами).  

 Анализируя заключения специалистов в медицинских картах детей с ОВЗ, можно наблюдать диа-

гнозы с различными патологиями в анамнезе.  Это говорит о том, что развитие центральной нервной си-

стемы, мускулатуры и опорно-двигательного аппарата ребёнка не соответствуют нормам развития, а зна-

чит, нарушено. 

У детей с речевыми дефектами ярко выражены изменения основных показателей психофизического 

развития: 

- гипер- или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

-нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, прыжки в длину, мета-

ние); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- дискоординация движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- нарушение осанки, плоскостопие; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, ловкости, скорости. 

Один из аспектов взаимосвязи между речевым и моторным развитием заключается в том, что тре-

нировка моторной активности может улучшить речевые навыки. Развитие мелкой моторики, координации 

и способности к точным движениям могут облегчить произношение сложных слов, а также увеличить ско-

рость и четкость речи. 

С одной стороны, развитие речи может улучшить способность к двигательной активности. Напри-

мер, чтобы контролировать голос и произношение звуков, необходимы определенные моторные навыки. 

С другой стороны, развитие двигательной активности может улучшить способность к речевой коммуни-

кации, особенно в таких областях, как интонация, голосовые изменения и ритм. 

Кроме того, речевое и моторное развитие также взаимодействуют на уровне неврологических про-

цессов в мозге. Более тесная связь между этими двумя процессами наблюдается в тех случаях, когда дви-

гательные и речевые функции нарушены, например, при заболеваниях центральной нервной системы или 

поражении головного мозга. Поэтому, помимо того, что речевое и моторное развитие взаимосвязаны, их 

недостаточное развитие или нарушение могут вызвать серьезные проблемы в функционировании чело-

века, обусловленные низкой социальной адаптивностью, ограничением профессионального роста или жиз-

ненных перспектив. 

Таким образом, взаимосвязь между речевым и моторным развитием имеет множество аспектов и 

оказывает влияние на качество жизни и социальную адаптацию человека. Обеспечение правильного раз-

вития речи, моторной активности и социальных навыков являются важными задачами в области образо-

вания, воспитания и лечения. 

Поскольку, дети с ОВЗ, страдающие от моторной неловкости, могут испытывать речевые проблемы, 

проблемы в обучении, повышенную утомляемость, отсутствие интереса к физическим упражнениям и со-

циальной адаптации, что осложняет им жизнь, для них разрабатываются способы преодоления моторной 

неловкости. Ниже мы рассмотрим некоторые из них. 

1.Игры и упражнения для развития координации и баланса. 

Включите в занятия элементы, которые помогут развить двигательную систему ребенка. Например, 

сыграйте в игру «Крокодил», где дети должны бродить по бревну или ступенчатой доске, не падая с нее. 

Или организуйте игру «Гонки на мячиках», где дети должны балансировать на больших мячах и при этом 

управлять ими. 

2.Упражнения на развитие управления телом. 
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Например, попросите ребенка встать на одно колено и закинуть вверх воздушный шарик, затем пой-

мать его и сесть на другое колено. Или научите ребенка переносить предметы из одного места в другое, 

грузить и разгружать корзину с игрушками на спину. 

3.Речевые игры. 

Используются игры, в которых тексты заучиваются детьми, затем четко проговариваются, сопро-

вождаются всевозможными движениями. Ритм в речи, при использовании стихов, совершенствует дина-

мическую координацию, общую и мелкую моторики, легко проходит процесс запоминания, автоматизи-

руются звуки, улучшается просодическая сторона речи, становится подвижной мимика, появляется пла-

стичность и точность в движениях. Очень эффективен прием - чтение в лицах (по ролям). Материалом 

могут служить короткие стихотворения, потешки, шутки, например: «Ножки, ножки, где вы были? - За 

грибами в лес ходили». Чтение сопровождается игровыми действиями и движениями детей, способствую-

щими естественности, как бы непроизвольности интонаций. Например, движения ребенка руками при сло-

вах: «Шу, полетели! На головку сели!» - вызывают у него радость в голосе, улыбку; движение пальчиками, 

изображающими рога, помогает появлению интонации шутливой угрозы в голосе и соответствующей ми-

мики (сказка «Коза рогатая»). Живости и естественности интонации способствует включение в текст по-

тешки (стихотворения) имени кого-либо из детей, присутствующих на занятии [1]. 

4.Массаж. 

Необходимо проводить регулярный массаж с позитивными эмоциями. Это улучшит кровоток и по-

может снять напряжение в мышцах, что в свою очередь поможет детям контролировать свое тело. 

5.Арт-терапия. 

Дети с моторной неловкостью могут испытывать трудности в точной координации движений. Мно-

гие дети могут научиться использовать различные формы искусства, чтобы выразить свои мысли и эмо-

ции. 

Важно не забывать, что каждый ребенок индивидуален и может требовать особый подход к реше-

нию проблем моторной неловкости. Родители должны следить за состоянием ребенка, заниматься с ним, 

поощрять его и не исключать возможность обращения к специалисту. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Задержка психического развития, также известная как погра-

ничная интеллектуальная недостаточность, представляет собой замед-

ленный темп психического развития, несформированность личности и не 

продвинутость в познавательной деятельности. От олигофрении отли-

чается по структуре и количественным показателям. Формирование 

сенсорных эталонов у дошкольников с задержкой психического развития 

является актуальной проблемой современного образования. Дети с за-

держкой развития часто испытывают трудности в восприятии и обра-

ботке сенсорной информации, что может привести к нарушению позна-

вательной и социальной адаптации. 

 

Ключевые слова: сенсорное развитие, сенсорные эталоны, за-

держка психического развития, обработка сенсорной информации, инди-

видуальный подход, методика, упражнения, формирование сенсорных 

эталонов, зрительное восприятие. 

 

Период дошкольного детства. В ходе сенсорного развития ребенка особое внимание стоит уделять 

вопросам формирования сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны представляют собой сформированные 

человечеством и используемые в качестве универсальных образцов обобщенные представления об основ-

ных разновидностях различных свойств и отношений. К сенсорным эталонам относят меры веса, цветовой 

спектр (его основные цвета - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый 

и черный), совокупность геометрических форм (квадрат, треугольник, овал, круг, прямоугольник), звуко-

высотный ряд, шкалу величин и тому подобное 

Дети с задержкой психического развития в области сенсорной активности познают мир суще-

ственно медленнее и неравномерно по сравнению с типично развивающимися детьми. Они испытывают 

затруднения при исследовании и выявлении свойств объектов, а также при описании этих свойств словами. 

Процессы восприятия у них замедленны, недостаточно избирательны, часто фрагментарны и не обоб-

щены. Ограничения в сенсорном восприятии могут препятствовать развитию познавательной деятельно-

сти ребенка.  

Дети с задержкой психического развития в области сенсорной активности познают мир суще-

ственно медленнее и неравномерно по сравнению с типично развивающимися детьми. Они испытывают 

затруднения при исследовании и выявлении свойств объектов, а также при описании этих свойств словами. 

Такие дети могут испытывать замедление и недостаточную избирательность в процессе восприятия, а 

также детализацию и недостаток обобщения. Ограничения в сенсорном восприятии могут препятствовать 

развитию познавательной деятельности ребенка. 

Для эффективного формирования сенсорных эталонов необходима комплексная интегрированная 

методика, включающая в себя разнообразные упражнения и игры, ориентированные на развитие всех ор-

ганов чувств. Основой подобной методики является принцип познавательной универсализации, который 

предполагает расширение сенсорного опыта ребенка с задержкой развития в соответствии с его возмож-

ностями. 

Первоначальная цель формирования сенсорных эталонов заключается в развитии у детей умений и 

навыков восприятия анализируемых объектов и явлений, а также в улучшении процессов обработки полу-

ченной сенсорной информации. Примерами комплексных упражнений могут служить игры на развитие 

сенсорной интеграции, которые включают в себя различные виды материалов и объектов для осязания, 

визуального и слухового восприятия. 

Важным аспектом формирования сенсорных эталонов является индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать особенности развития каждого 
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ребенка и адаптировать методику под его потребности и интересы. Также необходимо обращать внимание 

на персональные особенности ребенка, например, на выраженность определенных зрительных или слухо-

вых функций. 

Одной из главных целей формирования сенсорных эталонов является создание базы для дальней-

шего развития познавательных и социально-адаптивных навыков у ребенка. Успешное сформирование 

сенсорных эталонов повышает уровень восприятия и обработки информации, обогащает восприятие окру-

жающего мира и способствует более эффективной адаптации в социуме.  

Воспитатели и родители играют важную роль в формировании сенсорных эталонов у таких детей. 

Они должны проводить специальные упражнения, направленные на развитие осязания, зрения, слуха, 

вкуса и обоняния. Например, проводить занятия, на которых дети будут трогать различные предметы, 

определять их форму, размер, структуру. Также важно использовать различные материалы для восприятия 

(ткани, песок, вода, кинетический песок, глина и т.д.), давая ребенку возможность опытным путем позна-

вать мир. Также немаловажно создать оптимальную обстановку, в которой ребенок сможет нормально 

развиваться и формировать свои сенсорные эталоны 

Особое внимание должно уделяться развитию зрительного восприятия. Воспитатель должен при-

влекать детей к активным играм, где они будут различать формы, цвета, размеры предметов, а также за-

ниматься поиском предметов на картинках. 

Зрительное восприятие у детей с задержкой психического развития имеет свои особенности – его 

можно назвать поверхностным - они часто упускают существенные характеристики вещей и предметов, 

при этом специфика восприятия при ЗПР проявляется в его ограниченности, фрагментарности и констант-

ности. 

В заключение, можно отметить, что формирование сенсорных эталонов у детей с задержкой разви-

тия является важной задачей, требующей комплексного и индивидуального подхода. Результативность та-

кой работы зависит от профессионализма и творческого подхода педагога, а также от участия родителей в 

формировании необходимых навыков и умений. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В статье рассматривается жизнестойкость как значимая жиз-

ненная установка подростков для жизни в условиях нестабильного соци-

ума. Обозначены контуры социокультурной ситуации развития совре-

менных подростков, провоцирующей состояние стресса, одиночества и 

отсутствия смысла жизни. Описаны пути формирования жизнестойко-

сти в системе школьного образования и психологического сопровожде-

ния.  

 

Ключевые слова: жизнестойкость, формирование жизнестойких 

установок, подростки, социокультурная ситуация развития, смысл, кон-

сультирование, школьный психолог.  

  

В Декларации Юнеско «Образование XXI века» в качестве главной цели образования отмечено 

«формирование жизнеспособной личности». В ФГОС и в современных документах об образовании также 

в числе приоритетных задач обозначается воспитание личности, главными качествами которой являются 

ее жизнестойкость и конкурентоспособность. В идеале выпускник школы – это свободная личность, обла-

дающая креативностью и гибкостью мышления, развитыми soft-skills-компетенциями, открытая вызовам 

современного мира, умеющая решать возникающие проблемы, выбирать адекватные способы реагирова-

ния на стрессовые ситуации, проявлять твердость и стойкость духа. Между тем реальный портрет выпуск-

ника школы вряд ли отвечает и половине ожиданий.  

Социальная ситуация развития современных подростков кардинальным образом отличается от 

условий развития их сверстников предыдущих поколений. По нашему мнению, это обусловлено двумя 

причинами. Первая – глобального характера, связанная с появлением Интернета как второй реальности. 

Вторая причина связана с коренной ломкой социального устройства в нашей стране, начавшейся в 1990-е 

годы и породившей новые формы отношений в обществе, тем самым задвинув на задний план те идеи, 

которые долгие десятилетия являлись ориентирами для воспитания многих поколений советских школь-

ников.  

В программной статье Д.И. Фельдштейна «Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире» о поло-

жении детей и подростков в современном российском социуме, написанной в 2010 г. и не потерявшей 

актуальности, справедливо отмечено: «Неустойчивость социальной, экономической, идеологической об-

становки, дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый психологический стресс, 

сказывающийся на общем духовном и физическом здоровье, обуславливая, в частности, пассивность и 

безразличие людей» [2]. 

Мы согласны с ученым в том, что еще несколько десятилетий назад дети и подростки с самого дет-

ства находились в системе малого, но определенного социума, были привязаны к конкретному взрослому. 

Сегодняшний ребенок живет в системе разорванных связей, находясь в развернутом социальном простран-

стве [2]. Принимая во внимание все стрессогенные факторы жизни современного подростка, отмеченные 

в статье, со своей стороны обозначим контуры современной социокультурной ситуации развития подрост-

ков, наблюдаемые нами в реальной жизни:  

•высокий уровень агрессии, невротизации в обществе,  

•резкое разделение по материальному достатку: подростки могут быть как из очень богатых, так и 

из очень бедных семей, что ведет к психологическим проблемам,  

•огромный поток информации из интернета, часто несистематизированной, ложной, фальшивой, 

«фейковой»,  

•отсутствие перспектив получения хорошего образования, 
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•отсутствие идеологии, которая уравнивала бы и объединяла подростков, дефицит реальных героев, 

культурных эталонов, образцов поведения,  

•большая занятость родителей, их равнодушие к жизни детей, 

•высокая эмоциональность подростков, импульсивность, неумение сдерживать свои побуждения,  

•школьный и дворовой буллинг, 

• низкая ценность жизни при отсутствии ее смысла.  

Многие психологи, педагоги, родители и простые наблюдатели отмечают, что любимым способом 

проведения свободного времени подростков являются бесцельные прогулки по супермаркетам и торговым 

центрам, куда они отправляются сразу после школы или вместо нее.  

Отсутствие поддержки со стороны взрослых, их равнодушие к внутренним переживаниям детей 

порождает ощущение одиночества, отверженности и отчаяния. Часто дети и подростки сталкиваются с 

агрессией со стороны взрослых – учителей, родителей своих одноклассников или случайных прохожих, 

которой не могут противостоять. Часто подростки сами становятся агрессорами по отношению к младшим 

по возрасту детям, своим ровесникам, учителям, родителям и другим взрослым, осознавая, что в силу их 

возраста к ним не применят серьезных санкций. 

В настоящее время в подростковой среде можно наблюдать отношение к жизни как к компьютерной 

игре, которую можно выключить. Ценность жизни очень низка. Ее стержнем является смысл, который 

часто отсутствует. Поиск острых ощущений провоцирует рискованное поведение, которое может привести 

к гибели, или явно выраженное аутодеструктивное поведение, целенаправленно ведущее к ней.  

Жизнестойкость в настоящее время становится трендом в психологии, что во многом обусловлено 

сложной социальной ситуацией развития, в которой оказались современные подростки. А события послед-

них лет в мире и в нашей стране только усугубляют их нестабильное положение. Жизнестойкость – это 

своего рода «психологическая живучесть», умение конструктивно преодолевать сложные жизненные об-

стоятельства.  

Вопросы жизнестойкости впервые были затронуты в философии стоицизма, затем – экзистенциа-

лизма. В  психологическом аспекте она стала изучаться, начиная с работ С. Мадди, который впервые пред-

ставил этот конструкт и описал его структуру. В отечественной психологии данный феномен изучался в 

работах А.А. Александровой, С.А. Богомаз, М.А. Одинцовой, Е.А. Евтушенко, С.В. Книжниковой, Д.А. 

Леонтьева, М.В. Логинова, Т.В. Наливайко и др.  

Нам близка позиция А.Н. Фоминовой, которая рассматривает жизнестойкость на 3 уровнях: 

 психофизиологическом (общая активность, способность выдерживать стрессовые ситуации, вла-

дение навыками саморегуляции, умение держать негативные эмоции под контролем),  

 личностно-смысловом (позитивное мироощущение, убежденность в ценности жизни и ее осмыс-

ленность, внутренний локус контроля, вера в свою способность влиять на жизнь, высокая мотивация к 

деятельности, достижение поставленных целей и преодоление препятствий),  

 социально-психологическом (высокая адаптация, развитая коммуникабельность, чувство под-

держки со стороны других людей) [3].  

Развитие жизнестойкости в подростковом возрасте должно осуществляться по этим направлениям. 

Несмотря на наличие большого количества методических материалов для педагогов, работающих с под-

ростками, вопрос формирования жизнестойкости остается открытым. Система школьного обучения в 

первую очередь направлена на вооружение школьников знаниями, тогда как вопросы обеспечения их пси-

хологического благополучия в школе зачастую не решаются.  

Рассматривая конкретные педагогические формы работы с подростками в школе, направленные на 

развитие жизнестойкости, можно выделить следующие: 

•беседы со школьными учителями о способах преодоления трудностей и о жизненных планах под-

ростков,  

•упражнения на социальную компетентность,  

•классные часы и семинарские занятия на тему жизнестойкости, 

•написание сочинение на тему представлений о сильной личности, 

•обсуждение и анализ поведения в экстремальной жизненной ситуации,  

•встречи с людьми, которые представляют пример успешного преодоления жизненных трудностей,  

•обсуждение примеров жизненной стойкости известных личностей.  

Очевидно, что выше обозначенные формы работы – это теоретический, декларативный, но недости-

жимый идеал в условиях современной школы. Это объяснимо, прежде всего, причиной элементарной не-

хватки времени педагогов на внеклассную работу. Также маловероятно, что подростки способны раскре-

поститься и искренне беседовать на болезненные для них темы, показывать свою уязвимость и незащи-

щенность перед ровесниками.  
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Одним из способов психологической поддержки подростков и развития у них жизнестойких уста-

новок является психологическое консультирование, тренинги жизнестойкости, проводимые школьным 

психологом, главной темой которых должна быть тема поиска смысла жизни, понимание ее ценности. В 

этой связи можно привести слова Б.Г. Ананьева о смысле, сотворение которого представляет собой «спо-

соб, при помощи которого жизнестойкие люди строят свой жизненный путь, который направлен на пре-

одоление трудностей и самостоятельного планирования своей жизни, принятия за нее ответственности» 

[1]. 

В психологии считается, что важным фактором формирования жизнестойкого поведения является 

открытость миру, широта социальных связей, путешествия, познание многообразия мира, разнообразия 

культур и способов жизни. Но можно справедливо заметить, что многие дети и подростки, особенно из 

отдаленных от столицы городов и депрессивных регионов никогда не выезжали за пределы своего малень-

кого города, поселка или деревни. Ограниченность социальных контактов, отсутствие впечатлений и жиз-

ненных перспектив также негативным образом отражается на жизнестойкости подростков. Одним из пу-

тей преодоления такого положения вещей может быть помощь школьного психолога, направленная на 

оказание содействия в нахождении подростками своих личностных смыслов жизни и построении своей 

жизненной траектории.  

Школьный психолог может явиться проводником в другой мир, он способен помочь раскрыть под-

росткам их внутренние ресурсы для борьбы с превратностями судьбы, мотивировать их, помочь изменить 

мировоззрение.  
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Ш.У. Шарифова, Б.П. Ашрапов 

 

ПИРЯХҲОИ ТОҶИКИСТОН: САРЧАШМАИ ОБ ДАР ОСИЁИ 

МАРКАЗӢ 
 

Мақола роҷеъ ба омӯзиши масоили пиряхҳои Тоҷикистон ҳамчун 

сарчашмаи об дар Осиёи Марказӣ бахшида шудааст. Собит карда 

шудааст, ки яке аз пиряхҳои бузургтарини кӯҳӣ – Федченко буда, тибқи 

таҳлилҳои коршиносони муҳити зист гармии иқлим ба пиряхҳо хеле 

таъсир гузоштааст. Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон беш аз 10 ҳазор 

пиряхи хурду бузург мавҷуд аст, ки масоҳаташон ба 11146 км2 баробар 

аст ва ин нишондиҳанда 8 дарсади ҳудуди кишварро дар бар мегирад. 

Пиряхҳо асосан дар Помири Шимолию Ғарбӣ ва кӯҳистони Ҳисору Олой 

воқеъ гардидаанд. Бештари пиряхҳо дар баландиҳои 3000-3500 то 

баландиҳои 3500-5300 м ҷой гирифтаанд. 

 

Калидвожаҳо: пирях, Тоҷикистон, сарчашмаи об, Осиёи Марказӣ, 

Федченко.  

 

Муқаддима  

Маълум аст, яке аз пиряхҳои бузургтарини кӯҳӣ – Федченко дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст. 

Тибқи таҳлилҳои коршиносони муҳити зист гармии иқлим ба пиряхҳо хеле таъсир гузоштааст. Ба иттилои 

баъзе аз коршиносон, дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ҳаҷми умумии пиряхҳо тақрибан ба 17 ҳазор км2 

баробар мебошад, ки бештар аз 60 фоизи онҳо дар қаламрави Тоҷикистон ҷойгиранд. Бештари пиряхҳо 

дар баландиҳои 3000-3500 то баландиҳои 3500-5300 м ҷой гирифтаанд. Захираи умумии ях дар пиряхҳои 

кишвар ба 845км3 баробар буда, пиряхҳои хурд бо масоҳати 1км2 танҳо 20 фоизи шумораи умумии 

пиряхҳои кишварро ташкил менамоянд, вале 85 фоизи ҳаҷми ях дар онҳо мутамарказ гардидааст.Дар 

пиряхҳои кишварамон 456,9 километри мукааб об захира шуда, соле ин пиряхҳо ба дарёҳо 61,8 километри 

мукааб об медиҳанд, ки дар давоми 12 сол аз тамоми дарёҳои Осиёи Миёна ҷорӣ мегардад, баробар аст 

[2].  

Ҳамчунин, 3 марти соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти якуми Панели сатҳи баланд оид ба 

масъалаҳои об ва иқлим, ки дар сиғаи видеоконференсия баргузор гардид, иштирок ва оид ба масъалаҳои 

об ва иқлим суханронӣ намуданд. Чорабинӣ таҳти раёсати Дабири кулли Созмони байналмилалии 

обуҳавошиносӣ Петери Таалас сурат гирифта, дар он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
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Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Маҷористон Янош Адер, Раиси СММ-Об, Президенти Хазинаи 

байналмилалии рушди кишоварзӣ (IFAD) Гилберт Ҳунгбо, сарони ҳукуматҳои як қатор кишварҳо, 

инчунин коршиносони байналмилалӣ иштирок карданд. Президенти мамлакат сабаби асосии тағйирёбии 

иқлимро дар обшавии босуръати пиряхҳо дар натиҷаи гармшавии глобалӣ маънидод карданд. Таъкид гар-

дид, ки мутаассифона, имрӯзҳо мо босуръат об шудани яхро дар Арктика, Антарктида ва Гренландия му-

шоҳида менамоем. Ҳамчунин, тағйироти ҷиддӣ дар пиряхҳои воқеъ дар хушкӣ низ ба амал омада истода-

анд [1]. 

Қисми асосии мақола  

Ин аст ки, Пешвои миллат чунин иброз менамоянд: “…тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке 

аз мушкилоти муосир, пеш аз ҳама, ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. 

Ман оид ба ин масъала аз минбарҳои созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо таъкид карда будам. 

Ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунад, ки коҳиш ва харобшавии минбаъдаи манбаъҳои обҳои ошомиданӣ дар 

сайёра метавонад аҳли башарро ба фалокатҳои зиёди ҷонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. Аз ин 

лиҳоз, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ лозим меояд, ки барои ҳалли ин масоили экологӣ ҳарчи зудтар чораҳои зурурии 

муштаракро таҳия ва татбиқ намояд”. Сарвари давлат дар баромадҳои худ пиряхҳоро захираи асосии оби 

соф арзёбӣ намуда, обшавии босуръати онҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об, ки бо афзоиши аҳолӣ 

ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад, метавонад ба оқибатҳои бағоят манфӣ оварда расонад [3]. 

Пиряхҳо манбаи табиии захираҳои обӣ дар тамоми сайёраи Замин маҳсуб меёбанд. Онҳо захираи 

бузурги обӣ буда, бахусус, барои соҳаи кишоварзии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна аҳамияти бағоят калон 

доранд. Масоҳати умумии онҳо дар ин минтақа 17-18 ҳазор км2 буда, 60 %-и он ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тааллуқ доранд. Масоҳати умумии пиряхҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 8,5 ҳазор км2 буда, қариб 8-%-и 

масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳад.  

Бояд гуфт, ки пиряхи Федченко яке аз калонтарин пиряхҳои дунё ба шумор рафта, дарозии он 77 км 

ва бараш аз 1700 то 3100 метрро ташкил медиҳад. Пирях аз нишемангоҳи қуллаи Инқилоб дар нишебии 

шимолии қатораҳои Язғулом ибтидоъ гирифта, то ба дарозии қатораҳои шарқии Академияи илмҳо идома 

меёбад. Ғафсии ях дар қисмати мобайнии пирях 1000 метр ва масоҳати умумии яхбандишуда ва барфту-

даҳо 992 км2-ро ташкил медиҳанд. Нуқтаи болоии пирях дар баландии 6280 метр ва қисмати поёнии он 

дар масоҳати 2900 метр ҷойгир буда, баландии хати барфӣ 4650 метрро ташкил менамояд [1]. 

Чанд сол пеш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 14 ҳазор пиряхи хурд, миёна ва калон вуҷуд 

доштанд, вале имрӯз беш аз 1000-тои онҳо нест шудаанд, ки ин хеле нигаронкунанда мебошад. Аз ин ҳо-

лати изтиробовар, ки дар Тоҷикистон ба амал омадааст, Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бета-

раф наистода, ҳамеша дар суханрониҳои худ ба таври қатъӣ ёдовар шуда, ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкорӣ 

даъват мекунанд. Бо назардошти чунин аҳамият доштани ин муъҷизаи бебаҳои табиати Тоҷикистон Пе-

швои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои наҷиберо вобаста ба масъалаи мазкур, на ин ки дар 

кишвари худ ва ё минтақа балки барои кулли башар ба миён гузоштанд. 

Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки бо ташаббуси бевоситаи ҷониби Тоҷикистон дар асоси Қатънома 

ва пешниҳодҳои ироашуда аз ҷониби кишварҳои узви СММ дастгирӣ ёфтанд. Аз ҷумла, эълон гардидани 

21 март ҳамчун Рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо; эълон шудани соли 2025 ҳамчун Соли байналмила-

лии ҳифзи пиряхҳо; дар назди СММ таъсис додани Фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ ба 

ҳифзи пиряхҳо; дар соли 2025 доир намудани Конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри 

Душанбе.  

Қатъномаи мазкур аҳамияти пиряхҳоро ҳамчун ҷузъи таркибии даври гидрологӣ ва таъсири ҷиддии 

обшавии босуръати онҳоро ба иқлим, муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор зикр намудааст. 

Инчунин, дар ин санад таъкид шудааст, ки таъсири гармшавии глобалӣ боиси коҳиши густурдаи креосфера 

шудааст ва дар натиҷа устуворӣ дар минтақаҳои баландкӯҳҳо кам шуда, миқдору мавсими маҷрои об ва 

захираҳои обро дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пиряхдор тағйир додааст. Ин омил ба паст шудани маҳсулоти 

маҳаллии кишоварзӣ, афзоиш ёфтани норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳрӣ таъсир расонида 

истодааст. Теъдоди зиёди ҷонибдорони Қатъномаи мазкур бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеаи 

ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми он барои ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ эътимод дорад. 

Вобаста ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва эълон гардидани Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор» Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар факултети химия ва био-

логия як қатор чорабиниҳоро ба нақша гирифта, амалӣ намуда истодааст. 

Бояд гуфт ки сабаби гармшавии иқлим ва дигаргуншавии обу ҳаво дар натиҷаи зиёд шудани ис-

теҳсол ва партовҳои пластикӣ мебошад. Пластик маҳсулоте мебошад, ки метавонад дар давоми аз 500 то 

5000 сол боқӣ монад.Инчунин дар натиҷаи сӯхтани пластик гази зараровартарине, ки Диоксид ном дорад, 

ҳосил мешавад ки ҳам ба саломатии инсон ва ҳам ба табиат хатари ҷиддӣ мерасонад. Яъне дар натиҷаи 
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таъсири он дар пардаи муҳофизатии Озон сӯрохӣ пайдо мешавад ва дар натиҷа нурҳои ултрабунафш зи-

ёдтар ба атмосфераи Замин ворид мешавад ва ин сабаби асосии гарм шудани иқлим мебошад. Ба ин газҳои 

зараровар инчунин партов ва дудҳои завод,дуди мошин дохил мешавад. 

Хулоса  

Инсоният натиҷаи даҳшатноки ин вазъиятро фаҳмида бояд пеши роҳи ин ҳолатро гирад. Бояд 

партовҳои чунин маҳсулотҳои зарароварро кам намуд ва барои тоза нигоҳ доштани ҳаво шумораи 

дарахтонро дар ҷойҳое, ки мошинҳо ва заводҳо ҳастанд бояд зиёдтар намуд. Мо ҷавонон, ки пайравони 

пешвои миллатем бояд ба ташаббусҳои пешвои миллат пайрави намуда барои ҳифзи табиат саҳми худро 

гузорем. Мо миллати тоҷик шукрона аз он дорем ки чунин Сарвари одилу оқил дорем ва доимо тарафдор 

ва пайрави Пешвои миллати худ хоҳем буд. 
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С.М. Леонтьев 

 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT) И УМНЫЕ ГОРОДА: РОЛЬ ТЕХНОЛО-

ГИЙ IOT В ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРОЙ И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

В данной научной статье рассматривается ключевая роль техно-

логий Интернета вещей (IoT) в формировании концепции "умных горо-

дов". Анализируется, как инновационные подходы в управлении городской 

инфраструктурой с помощью IoT могут способствовать повышению эф-

фективности и комфорта жизни горожан. 

 

Ключевые слова: интернет вещей, умные города, городская ин-

фраструктура, IoT, качество жизни. 

 

Концепция "умных городов" олицетворяет собой симбиоз современных технологий и управления 

городской инфраструктурой. Интернет вещей (IoT) играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя 

возможность подключения и взаимодействия разнообразных устройств, что делает города более "умными" 

и эффективными. Она основана на идее объединения различных устройств, от бытовых приборов до про-

мышленных машин, в единую сеть, что позволяет им обмениваться данными и взаимодействовать друг с 

другом. Датчики и устройства, встроенные в предметы повседневной жизни, могут собирать информацию 

и передавать ее для анализа и принятия решений. 
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Умные города обеспечивают более точное управление городской инфраструктурой.  

Уличное освещение в умных городах может быть автоматически регулируемым на основе данных 

о плотности движения и времени суток. Это не только снижает энергопотребление, но и способствует без-

опасности горожан. Уличные камеры и сенсоры могут отслеживать ситуации и передавать информацию 

службам безопасности в реальном времени [1]. 

Умные системы управления транспортной инфраструктурой позволяют оптимизировать движение 

транспорта и снижать пробки. Системы мониторинга дорожных условий и общественного транспорта поз-

воляют более точно адаптировать маршруты и графики движения, что сокращает временные задержки и 

снижает загруженность дорог. 

В области экологии, IoT может быть применено для мониторинга качества воздуха, управления от-

ходами и эффективного использования энергоресурсов. Системы датчиков могут непрерывно анализиро-

вать параметры окружающей среды и предоставлять данные для принятия решений по снижению загряз-

нения и оптимизации ресурсов. 

Однако, развитие умных городов сталкивается с техническими и организационными вызовами. 

Обеспечение бесперебойной работы множества подключенных устройств, обработка больших объемов 

данных и обеспечение кибербезопасности – это лишь некоторые из них [2]. 

Заключение: Технологии Интернета вещей (IoT) играют важную роль в развитии умных городов, 

обеспечивая оптимизацию городской инфраструктуры, повышение качества жизни горожан и улучшение 

экологической среды. Однако, реализация концепции умных городов требует тщательного планирования, 

инновационных подходов и сотрудничества между различными секторами для обеспечения устойчивого 

и успешного развития городской среды. 
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ГИБРИДНЫЕ ОБЛАКА: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССЫ 
 

В данной статье рассматривается эволюция облачных техноло-

гий, начиная с их появления и до формирования гибридных облаков. Об-

суждаются преимущества облачных вычислений для бизнеса и их влияние 

на оптимизацию бизнес-процессов. Также анализируются вызовы и 

риски, связанные с облачными технологиями. 

 

Ключевые слова: облачные вычисления, гибридные облака, бизнес-

процессы, преимущества, вызовы, риски. 

 

Облачные вычисления представляют собой революционный подход к организации и предоставле-

нию информационных ресурсов и сервисов. С момента своего появления облачные технологии претерпели 

значительные изменения и эволюцию. Сначала они были ориентированы на предоставление вычислитель-

ных ресурсов через интернет, что привело к устранению необходимости в дорогостоящем оборудовании 

и инфраструктуре. 

Облачные вычисления 

1. Экономичное масштабирование в e-коммерции 

В e-коммерции, например, в периоды пиковой активности, спрос на ресурсы может значительно 

возрастать. Облачные вычисления позволяют быстро масштабировать инфраструктуру, предоставляя до-

полнительные серверные ресурсы при необходимости. Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure 

предоставляют e-коммерс-платформам гибкость и экономическую эффективность. 

2. Коллаборация и хранение данных 

Облачные вычисления упрощают совместную работу над проектами, так как участники могут ра-

ботать над одними и теми же документами и данными из разных мест. Google Workspace (ранее G Suite) 

обеспечивает такую возможность, предоставляя инструменты для коллаборации, хранения и обмена ин-

формацией. 

Гибридные облака 

1. Финансовая отрасль и безопасность данных 

Гибридные облака широко используются в финансовой отрасли для обеспечения безопасности дан-

ных. Более чувствительные и конфиденциальные данные могут храниться в локальных хранилищах, в то 

время как менее чувствительные данные и более ресурсоемкие задачи могут быть размещены в публичных 

облаках. Это обеспечивает баланс между доступностью данных и их защитой. 

2. Промышленное производство и аналитика 

В промышленности гибридные облака используются для обработки и анализа больших объемов 

данных, собранных с устройств Интернета вещей (IoT). Локальные вычисления позволяют обрабатывать 

данные на месте, а облачные вычисления - выполнять более сложные вычисления и аналитику. General 

Electric (GE) использует гибридные облака для оптимизации производственных процессов. 

С развитием технологий образовались гибридные облака, объединяющие преимущества публичных 

и частных облаков. Это позволяет бизнесам масштабировать инфраструктуру в зависимости от потребно-

стей и обеспечивать более высокий уровень безопасности и контроля над данными. Гибридные облака 

также способствуют оптимизации затрат на IT-инфраструктуру, что оказывает существенное влияние на 

бизнес-процессы. 

Преимущества облачных вычислений для бизнеса очевидны. Они позволяют ускорить развертыва-

ние новых сервисов и приложений, снизить операционные расходы и повысить гибкость инфраструктуры. 

Облачные технологии также способствуют более эффективному управлению данными и аналитике, что 
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помогает в принятии обоснованных решений. Однако облачные вычисления также несут определенные 

вызовы и риски. Один из них связан с безопасностью данных и конфиденциальностью. Передача данных 

через интернет может подвергнуть их угрозе вмешательства злоумышленников. Кроме того, зависимость 

от облачных провайдеров может вызвать проблемы при их недоступности или сбоях в работе. 

В заключение, облачные вычисления и гибридные облака имеют значительное влияние на бизнес-

процессы. Эволюция облачных технологий позволяет компаниям оптимизировать свои операции, повы-

шать эффективность и улучшать уровень обслуживания клиентов. Несмотря на вызовы и риски, правильно 

реализованные облачные решения способны приносить существенную пользу бизнесу. 
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5G И БУДУЩЕЕ СВЯЗИ: ВЛИЯНИЕ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ МО-

БИЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО 
 

Данное исследование представляет анализ ожидаемых транс-

формаций в области мобильной связи с внедрением технологии 5G. Рас-

сматриваются потенциальные выгоды для бизнеса, включая промышлен-

ность, здравоохранение и автономные транспортные средства, а 

также воздействие на общественные процессы и потребительский 

опыт. 

 

Ключевые слова: 5G, мобильные сети, бизнес, общество, техно-

логические инновации. 

 

Внедрение технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) представляет собой переломный 

момент в области мобильной связи. 5G обещает увеличить скорость передачи данных, снизить задержку 

и обеспечить более надежное соединение. Эти характеристики сильно повлияют на бизнес и общество в 

целом. 

Для бизнеса, 5G предоставит новые возможности для инноваций и развития. Промышленность смо-

жет внедрять более точные системы мониторинга и управления, оптимизируя производственные процессы 

и повышая эффективность. В сфере здравоохранения, 5G позволит развивать дистанционную медицину, а 

также использовать дополненную и виртуальную реальность для обучения и диагностики. 

Автономные транспортные средства станут более реальными благодаря 5G. Низкая задержка и вы-

сокая скорость передачи данных обеспечат своевременные и точные реакции автономных автомобилей на 

дорожные ситуации, снижая риски аварий. 

С развертыванием 5G, общество также переживет изменения в области развлечений и коммуника-

ции. Улучшенная связь позволит более плавное потоковое воспроизведение видео высокой четкости, а 

также поддержку множества устройств в одной локации. 

Однако, реализация 5G сталкивается с некоторыми вызовами. Во-первых, необходимость разверты-

вания новой инфраструктуры, включая установку дополнительных базовых станций и обновление сетевых 

устройств. Это может потребовать значительных инвестиций и времени. 

Во-вторых, с увеличением количества подключенных устройств и объема передаваемых данных, 

возникают вопросы кибербезопасности. Защита от угроз и злоумышленных атак становится более слож-

ной задачей, требующей постоянного мониторинга и обновления защитных механизмов. 

Кроме того, внедрение 5G вызывает дискуссии в обществе относительно потенциальных воздей-

ствий на здоровье человека. Проводятся исследования влияния электромагнитных волн высокой частоты 

на организм, и это остается важным аспектом для обеспечения безопасности использования 5G. 

Заключение: Технология 5G обещает значительные трансформации в мобильной связи и влияние 

на бизнес и общество. Новые возможности для инноваций и развития, а также улучшенный пользователь-

ский опыт являются значимыми плюсами. Однако успешное внедрение 5G требует участия различных 

сторон, включая технологические компании, правительства и общество, чтобы обеспечить эффективность, 

безопасность и устойчивое развитие новой технологии. 
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С.М. Леонтьев 

 

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОВАЛЮТЫ: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ И НОВЫЕ 

МОДЕЛИ БИЗНЕСА 
 

Это исследование фокусируется на роли технологии блокчейн за 

пределами криптовалют, рассматривая ее влияние на разнообразные об-

ласти, включая логистику, здравоохранение, снабжение и цепи поставок. 

Анализируется потенциал блокчейна в создании новых моделей бизнеса и 

оптимизации процессов. 

 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюты, логистика, здраво-

охранение, снабжение, цепи поставок, инновации. 

 

Технология блокчейн, первоначально созданная для обеспечения безопасных транзакций криптова-

лют, находит все большее применение за пределами финансовой сферы. Ее децентрализованная и надеж-

ная природа делает блокчейн привлекательным инструментом для оптимизации бизнес-процессов в раз-

личных отраслях. 

В логистике, технология блокчейн может обеспечить более прозрачную и эффективную систему 

отслеживания товаров и грузов в цепи поставок. Записи в блокчейне нельзя подделать, что позволяет до-

стоверно подтверждать происхождение и состояние товаров на всех этапах перемещения. 

В здравоохранении, блокчейн может использоваться для хранения и обмена медицинских данных 

между различными учреждениями. Это позволяет обеспечить безопасность и конфиденциальность паци-

ентов, а также упростить процессы авторизации и аутентификации. 

Снабжение и цепи поставок также могут получить выгоды от блокчейна. Системы блокчейн позво-

ляют автоматизировать и упростить процессы подтверждения и регистрации поставок, сокращая время и 

затраты. 

С развитием технологии, появляются новые модели бизнеса, основанные на блокчейне. Одной из 

таких моделей являются смарт-контракты – программируемые контракты, выполнение которых автомати-

зируется при наступлении определенных условий. Это может быть применено в сфере страхования, не-

движимости, авторских прав и многих других. 

Однако, развертывание блокчейна также сопряжено с вызовами. Сложность интеграции с существу-

ющими системами, масштабируемость и энергопотребление – это лишь некоторые из технических про-

блем, которые нужно решить. Кроме того, вопросы регулирования и нормативного контроля остаются ак-

туальными. 

Заключение: Технология блокчейн превращается в мощный инструмент для инноваций и оптими-

зации бизнес-процессов за пределами финансовой сферы. Ее децентрализованная природа, надежность и 

способность автоматизировать выполнение контрактов открывают широкие перспективы для создания но-

вых моделей бизнеса. Однако, успешная интеграция требует не только технических решений, но и сотруд-

ничества между различными секторами и разработку эффективных стратегий управления рисками. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ 

ИСХОДНЫМ КОДОМ: РОЛИ И ВЫЗОВЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИН-

ДУСТРИИ РАЗРАБОТКИ ПО 
 

Данное исследование анализирует важную роль программного 

обеспечения с открытым исходным кодом в современной индустрии раз-

работки ПО. Рассматриваются преимущества такого подхода, включая 

снижение затрат и повышение инноваций, а также выявляются вызовы, 

такие как управление сообществом разработчиков и обеспечение без-

опасности. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение с открытым исход-

ным кодом, разработка ПО, инновации, безопасность. 

 

Программное обеспечение с открытым исходным кодом (ОИСК) становится все более распростра-

ненным и важным компонентом современной индустрии разработки ПО. Основная идея заключается в 

том, что исходный код программы доступен для всех, позволяя разработчикам сотрудничать, вносить из-

менения и улучшать продукт. 

Современная индустрия разработки программного обеспечения (ПО) включает в себя разнообраз-

ные роли и сталкивается с различными вызовами. Эти роли и вызовы отражают быстрое развитие техно-

логий, изменения в подходах к разработке и требования рынка. Давайте рассмотрим некоторые ключевые 

роли и вызовы в современной индустрии разработки ПО. 

Роли: 

1.Разработчики программного обеспечения (Software Developers): Они отвечают за создание 

кода и реализацию функциональности продукта. Разработчики используют различные языки программи-

рования, фреймворки и инструменты для создания программ. 

2.Архитекторы ПО (Software Architects): Архитекторы определяют структуру системы, её компо-

ненты и взаимодействие между ними. Они разрабатывают архитектурные решения, обеспечивающие мас-

штабируемость, производительность и другие нефункциональные требования. 

3.Тестировщики (Software Testers): Тестировщики проверяют ПО на наличие ошибок, а также 

удостоверяются в том, что продукт соответствует спецификациям и ожиданиям пользователей. Они про-

водят автоматизированные и ручные тесты для обнаружения проблем. 

4.Продуктовые менеджеры (Product Managers): Продуктовые менеджеры определяют требова-

ния к продукту на основе потребностей пользователей и рынка. Они планируют и управляют жизненным 

циклом продукта, согласуя его разработку с бизнес-стратегией. 

ОИСК предоставляет несколько преимуществ. Во-первых, он способствует инновациям, так как 

множество разработчиков может вносить свои идеи и улучшения. Это приводит к быстрому развитию и 

совершенствованию продукта. Во-вторых, использование ОИСК позволяет снизить затраты на разработку, 

так как не требуется покупка лицензий и плата за использование. В-третьих, сообщество разработчиков, 

поддерживающее ОИСК, способствует быстрому выявлению и исправлению ошибок и уязвимостей. 

Однако, существуют и вызовы, связанные с разработкой ОИСК. Управление сообществом разра-

ботчиков может быть сложной задачей, требующей координации и управления интересами различных 

участников. Кроме того, обеспечение безопасности программы с открытым исходным кодом становится 

важным аспектом, так как злоумышленники могут искать уязвимости в коде. 
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Заключение: Программное обеспечение с открытым исходным кодом играет ключевую роль в со-

временной индустрии разработки ПО, способствуя инновациям, снижению затрат и быстрому обнаруже-

нию ошибок. Однако для успешной разработки и использования ОИСК важно эффективно управлять со-

обществом разработчиков, обеспечивать безопасность и соблюдать лучшие практики разработки. 
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РОБОТОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ: НОВЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ РОБОТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРО-

ИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

В данной статье рассматривается роль робототехники и авто-

матизации в современной промышленности и обслуживании. Обсужда-

ются последние достижения в создании роботов, применение автомати-

зированных систем в производстве и сервисных отраслях, а также влия-

ние на рабочую силу и бизнес-процессы. 

 

Ключевые слова: робототехника, автоматизация, производство, 

обслуживание, бизнес-процессы, технологические достижения. 

 

Современная робототехника и автоматизация играют ключевую роль в трансформации производ-

ства и обслуживания. Новейшие достижения в этой области позволяют создавать роботов с более слож-

ными функциями и способностями. Они могут выполнять разнообразные задачи, от сборки и монтажа до 

медицинских операций и даже взаимодействия с людьми. 

Применение автоматизации в производстве приводит к повышению эффективности, точности и ско-

рости работы. Роботы способны выполнять однотипные и тяжелые задачи без усталости и ошибок, что 

приводит к снижению затрат и увеличению выходной продукции. В производственных цехах роботы мо-

гут работать рядом с людьми, выполняя опасные или монотонные операции, что способствует улучшению 

условий труда. В последние десятилетия робототехника переживает впечатляющий рост, приводя к созда-

нию инновационных роботов, способных выполнять разнообразные задачи в производстве и обслужива-

нии. Эти новые достижения в робототехнике существенно влияют на области промышленности и обслу-

живания, привнося современные технологии, увеличивая эффективность, точность и безопасность. В этой 

статье мы рассмотрим несколько примеров новых достижений в создании роботов и их влияние на раз-

личные секторы. 

Производство 

1. Коллаборативные роботы (коботы) 

Вместе с развитием робототехники стали появляться так называемые коботы - роботы, способные 

сосуществовать и сотрудничать с людьми в одном рабочем пространстве. Они оснащены датчиками без-

опасности, позволяющими им избегать столкновений с людьми и реагировать на движения в реальном 

времени. Примером такого робота является UR5 от Universal Robots, который может работать рядом с 

рабочими на производственной линии, выполняя монотонные и рутинные операции. 

2. Аддитивное производство с участием роботов 

Роботы также активно применяются в аддитивном производстве (3D-печати), где они могут созда-

вать сложные детали из металла, пластика и других материалов. Роботы способны создавать детали, кото-

рые были бы трудно или дорого изготовить с использованием традиционных методов. Это позволяет улуч-

шить эффективность и снизить затраты на производство. 

1. Медицинская робототехника 

В медицине роботы используются для выполнения сложных операций, обеспечения точности и ми-

нимизации рисков для пациентов. Да Винчи – это роботизированная система для хирургии, которая поз-

воляет хирургам выполнять операции через небольшие разрезы, уменьшая травматизм и ускоряя восста-

новление. 

2. Роботы для обслуживания клиентов 

Роботы стали все более распространенными в обслуживании клиентов. Например, в сфере рознич-

ной торговли они могут принимать заказы, сортировать товары, общаться с клиентами и даже выполнять 

функции консультанта. Однако автоматизация также вызывает обсуждение вопросов, связанных с буду-
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щим рабочей силы. С одной стороны, автоматизация может создать новые рабочие места в области разра-

ботки, обслуживания и программирования роботов. С другой стороны, некоторые традиционные рабочие 

профессии могут стать менее востребованными. В бизнесе автоматизация также приводит к оптимизации 

бизнес-процессов и улучшению качества обслуживания. Отрасли, такие как логистика и складское хозяй-

ство, могут внедрять роботизированные системы для более эффективного управления инвентарем и до-

ставкой. Технологии автоматизации также могут снизить риски и повысить безопасность в опасных усло-

виях. 

В заключение, робототехника и автоматизация процессов оказывают значительное влияние на про-

изводство, обслуживание и бизнес-процессы. Новейшие достижения в этой области позволяют создавать 

более сложные и гибкие системы, которые способствуют повышению эффективности и оптимизации ре-

сурсов. Вопросы, связанные с будущим трудового рынка, требуют внимательного обсуждения и адаптации 

со стороны компаний и общества в целом. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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