


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 10-2 (145) 
 2023 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-
ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 
424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 
http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 30.10.2023 г. 
ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  
Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 
А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

Н.С. Ежкова, д-р. педаг. наук, профессор (г. Тула) 

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  
К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2023 

 

 

 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 5 

А.Н. Петрова  СИНТЕЗ ПИРРОЛОПИРАЗИНОНОВ: КРАТКИЙ ОБЗОР ................................................ 5 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 13 

Х.Э. Гайрбекова, Э.Б. Ибрагимова   ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОНАТА ЖЕЛЕЗА НА 

ДЕПОНИРОВАНИЕ В СЕЛЕКТИВНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ МИКРОНУТРИЕНТОВ .................. 13 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ................................................................................................................................. 17 

Р.Ф. Абляминов   «ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ .................................. 17 

Е.Н. Смаглюк  РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ  СОВРЕМЕННЫХ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ...................................................................................................................................... 20 

Е.Н. Смаглюк  АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА 22 

Е.Н. Смаглюк  АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО  

АВИАЦИОННОГО ВУЗА ................................................................................................................................. 25 

М.А. Березин, Д.И. Фисунов  ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТИ............................................................................................................................................................ 28 

М.А. Березин, Д.И. Фисунов  ОЧИСТКА СТОКОВ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................................ 32 

М.А. Березин, Д.И. Фисунов, В.В. Скориков  УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И 

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ......................... 36 

М.С. Мальцев  ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ПОСРЕДСТВОМ 

МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ ......................................................................................................................... 38 

М.С. Мальцев  ЗАЩИТА СЕТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ   

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КИИ) АСУТП ................................................................. 40 

Г.С. Богданов  ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ  ПОДДЕРЖАНИЯ 

МИКРОКЛИМАТА БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ В ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ ................................... 43 

Л.П. Хомяков, А.И. Султанова  АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  В 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ................................................................................................... 47 

А.Ю. Егорова, Р.Ю. Серов, С.А. Пресняков, М.В. Саламащенко  РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ .............................................................................................................................................. 50 

Д.Е. Усольцев  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА ........................................................................................................................................ 53 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 56 

Е.В. Рожков  ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ...................................................................................... 56 

С.В. Русскин   СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  И  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ...................................................................................... 58 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 60 

М.А. Щербакова  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ................................................................................................................. 60 

Е.Ю. Байбатырова  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ......................................... 64 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

А.В. Суркова  О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ  МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ............................................................................................................ 66 

М.Б. Алипкаирова  ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО 

ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ............................................................................... 70 

И.К. Беккалиев  ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  НАРКОТИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ............... 74 

К.С. Волкова  ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .................................................................................................................................... 76 

Ю.А. Горбанева  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ .................................................................................................................. 78 

Э.Э. Даурова  ОХРАНЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ .................................................................................................................................... 80 

Я.И. Чалова  ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ 

НАРУШЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......... 82 

А.А. Батуев  НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛ  О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ .......................................................... 85 

А.А. Батуев  ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) ГРАЖДАН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ...................................................................... 91 

Л.И. Медведев  К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

СОВЕРШЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .............. 95 

Л.И. Медведев  ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ .... 100 

Д.А. Кулаева  ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...................................................................................... 105 

Д.Е. Тельминова  О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СООТНОШЕНИЯ ИНСТИТУТОВ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА» И  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 

СЛУЖБА СУБЪЕКТА РФ»: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ......................................................... 107 

Е.А. Курак, М.В. Канев, М.В. Саламащенко  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР В 

РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА........................................................................ 111 

С.А. Хасцаева  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА  В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...................................................................................... 114 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 116 

О.Д. Перминова  ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В Г. ИРКУТСКЕ И ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ............................ 116 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 120 

М.С. Ступина  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ................................................................................................................................... 120 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 122 

Н.И. Бут, Я.А. Кардаш  ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ .................................... 122 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 125 

О.В. Шураева  СКЛОННОСТЬ К ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНОЙ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ .................................................................................................... 125 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

А.А. Зубарева  ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ В ТРУДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ.................................................................................... 129 

А.А. Зубарева  ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА 

СЕКСУАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖЕНЩИН.......................................................................... 132 

Н.К. Осипова  АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЕКСУАЛЬНУЮ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ......................... 134 

Н.К. Осипова  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕКСУАЛЬНОСТИ ................................................... 136 

У.С. Зубачевская   ВНУТРЕННЯ КАРТИНА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ................................................................................................................................................... 138 

С.Р. Хамидуллина  ТРЕВОЖНО ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ 

ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ....................................................................................................................... 140 

М.Р. Шарипова   ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ У ЛИЦ 30 – 45 ЛЕТ  

В ПЕРИОД КРИЗИСА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ......................................................................................... 142 

Д.М. Гильманшина, Р.А. Шакирова   РЕАЛИБИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ........ 144 

Информация для авторов............................................................................................................................... 146 

 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 10-2 (145) 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 

 

А.Н. Петрова 
 

СИНТЕЗ ПИРРОЛОПИРАЗИНОНОВ: КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Ароматические азотсодержащие гетероциклы – чрезвычайно 

востребованные органические соединения. Так, пиразиноны с пиррольным 
фрагментом могут с успехом применяться в синтезе лекарственных пре-

паратов, в создании современных фотоматериалов, а также в тонком 

органическом синтезе в качестве полимеров и комплексообразователей. 

На основе пирролопиразинонов, созданы лекарственные препараты, об-
ладающие нейролептической, антибиотической, сердечно-сосудистой, 

иммунодепрессивной, антибактериальной, и противовоспалительной ак-

тивностями. Эти соединения используются в качестве ингибиторов вне-

клеточной сигнально-регулируемой киназы (CRK). Они применяются для 
лечения ERK-опосредованных заболеваний и являются очень мощными ин-

гибиторами ERK сигнального пути, главным образом это подавление ак-

тивности в отношении роста раковых клеток, в особенности рака мо-

лочной железы. А синтез новых представителей класса пирролопирази-
нона является актуальным направлением в органической и фармацевти-

ческой химии. В настоящем литературном  обзоре  показаны синтезы 

такого важного класса гетероциклических соединений, как пирролопира-

зинов.   
 

Ключевые слова: пиразиноны, пирролопиразиноны, синтез. 

 

Дигидропирроло[1,2-а]пиразиноновые кольца присутствуют в структуре биологически активных 

соединений, включая синтетические и природные продукты, выделенные из различных источников, таких 

как грибы, растения или губки. Известными примерами являются Лонгамид А 1 [1] и его небромирован-

ный аналог Муканамид С [2], Лонгамид B 1 [3], Ханишин 1 [4], Стилизин D 1 [5], Перамин 8 [6], Нанно-

зинон B 9 [7], Циклоороидин 2 [8] и Агесамид 3 [9]. Более сложные тетрациклические аналоги включают 

дибромфакеллстатин 6, дибромфакеллин 7 и различные агеластатины 5 [10, 11]. Одним из наиболее слож-

ных природных продуктов пирролопиразинона является палаамин 4 [12], и его структура рассматривается 

как проблема для полного синтеза (рис. 1). 

                                                           
 © А.Н. Петрова, 2023. 
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Рис. 1. Природные продукты пирролопиразинона 

 

Представители пирроло[1,2-а]пиразинонов проявляют противораковую [13, 14], противоишемиче-

скую [15], психотропную [16], нейролептическую, антибиотическую, сердечно-сосудистую, иммуноде-

прессивную, антибактериальную, противогрибковую, противовоспалительную, бактерицидную и фунги-

цидную активности [Ошибка! Закладка не определена.]. 

Существуют различные пути построения пирролопиразинонов.  

В настоящем литературном обзоре показаны синтезы такого важного класса гетероциклических со-

единений, как пирролопиразинов. 
Синтез и биологическое исследование морских алкалоидов таких, как Лонгамида B 1, метилового 

эфира Лонгамида B, Ханишина 1, а также аналогов, не встречающихся в природе, заинтересовало не-

сколько групп исследователей. Группа М.Г. Бэнвелла [17] впервые синтезировала подобные структуры из 

альдегида 11 с получением метилового эфира Лонгамида B, который в дальнейшем подвергается реакции 

омыления и протонированию полученной кислой соли минеральной кислотой с образованием Лонгамида 

B 16 (Схема 1). Синтез Ханишина получают обработкой Лонгамида B 16 кислым этанолом.  
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Схема 1 

 
 

Позже такие алкалоиды были синтезированы многостадийным процессом из N-пиррола. Получен-

ные соединения оценивали в отношении клеток аденокарциномы легкого человека (A549) и рака предста-

тельной железы человека (PC3). Было показано, что соединения 18,19 обладают цитотоксической актив-
ностью, сравнимой с его природным исходным соединением Ханишином [18, 19] (Схема 2). 

Схема 2 

 
Была проведена реакция циклизации N-алкин-замещенных карбоксилатных производных с исполь-

зованием моногидрата гидразина в MeOH в атмосфере N2 с кипячением, при этом образовалась смесь про-

дуктов пирролопиразиноны 21 и пирролотриазиноны 22 [19] (Схема 3). Механизм реакции предполагает, 

что промежуточное соединение подвергается либо 6-эндо-диг, либо 6-экзо-диг циклизации с образованием 
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соответствующих продуктов путем атаки парны электронов внутреннего атома азота или концевого атома 

азота, соответственно.  

Схема 3 

 
 

Были получены несколько представителей пирролопиразинов и изучена их биоактивность. Несколько со-

единений 23, 26 показали противоопухолевую активность [20] (Схема 4).  

 

Схема 4 

 
 

В работе [21] была показана внутримолекулярная циклизация N-замещенных производных пир-

рол-2-карбонитрила 29, которая привела к пирроло[1,2-a]пиразинонам 30, протекающая посредством пе-

регруппировки Мумма (Схема 5). 

 

Схема 5 
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Авторами был предложен следующий механизм протекания реакции (Схема 6): анион кислорода 

в енольном промежуточном соединении атакует циано группу с образованием интермедиата 33, который 

перегруппировывается по типу перегруппировки Мумма с образованием конечного продукта 34. 

 

Схема 6 

 
 

I.O. Yaremchuk, L.V. Muzychka и другие [22] сообщают о новом подходе к синтезу производных 

алкилпирроло[1,2-а]пиразин-1(2Н)-она 38, содержащих карбоксамидные и метиламиногруппы в пирроль-

ном кольце. Предлагаемый способ основан на йодолактонизации метилового эфира 7-аллилпирроло[2,3-

d]пиримидин-6-карбоновой кислоты 35, полученного алкилированием метилового эфира 1,3-диметил-2,4-

диоксо-2,3,4,7-тетрагидро-1H-пирроло[2,3-d]пиримидин-6-карбоксилат, с последующим образованием 

пиразинового кольца и раскрытием пиримидинового кольца. (Схема 12). 

 

Схема 12 

 
 

В работе [23] были синтезированы новые хиральные производные пирроло[1,2-а]пиразина с аро-

матическими заместителями на углероде С-4 42 по короткой синтетической последовательности, включа-

ющей многокомпонентную реакцию Уги (Схема 13). 
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Схема 13 

 
 

Разработан новый и эффективный способ синтеза N-замещенных производных пирролопирази-

нона 43 [14]. Трихлорацетильную группу, связанную с пиррольным кольцом, превращали в карбоксамид-

ные производные 44. Производные пирролкарбоксамида подвергались тандемной реакции с про-

паргилбромидом с получением пирролопиразинонов 45. (Схема 14).  

Схема 14 

 
 

Авторы предлагают механизм (схема 15), который включает отрыв протона с ионом гидрида от 

sp3-гибридизированного атома углерода с образованием комплекса между 47 и H2O. На втором этапе кар-

банион 48 отрывает протон от H2O с образованием соответствующего аллена 49. Небольшие энергии ак-

тивации убедительно подтверждают, что циклизация происходит через промежуточное соединение аллена 

49 протекает с нуклеофильной атакой атома азота в 50 на центральный атом углерода алленового фраг-

мента. Следующей стадией является перенос протона с образованием 51.  
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Схема 15 

 
Согласно данным обзора литературы, синтез новых представителей класса пирролопиразинона 

является актуальным направлением в органической и фармацевтической химии, а сочетание высоких по-

тенциалов каждого из фрагментов пирролопиразинонов безусловно расширит фундаментальные, синтети-

ческие и прикладные аспекты химии. 
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Х.Э. Гайрбекова, Э.Б. Ибрагимова  

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОНАТА ЖЕЛЕЗА НА ДЕПОНИРОВАНИЕ В 

СЕЛЕКТИВНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ МИКРОНУТРИЕНТОВ 
 

Изучение влияния хелатированных форм микроэлементов  на уро-

вень содержания жизненно необходимых, условно жизненно необходимых, 

потенциально токсичных и токсичных микроэлементов в поджелудочной 
и щитовидной железах. 

 

Ключевые слова: комплексонаты, этилендиаминтетраацетат, 

эссенциальные микроэлементы, панкреас, щитовидная железа, депониро-
вание, утилизация. 

 

Нивеляция биотических элементов в рационе, наряду с другими трофическими веществами, обеспе-

чивает наилучшую инициацию конституционального становления геномы, особенно в условиях естествен-

ного дефицита и диспаритета таких жизненно необходимых микроэлементов, как железо, медь, кобальт, 

цинк, марганец и йод [1,2]. 

В повседневной практике ведения животноводства для восполнения недостающего количества ми-

неральных веществ в рационе широко применяют неорганические соли, которые имеют ряд известных не-

достатков, таких как: низкий коэффициент утилизации из суточного набора кормов, адгезивные и антаго-

низирующие взаимовлияния на разных уровнях метаболизма и другие[3]. 

Эссенциальные микроэлементы катионного характера функционирования при хелатировании с по-

лидентатной кислотой этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) не имеют выше перечисленных недостатков, 

                                                           
 © Х.Э. Гайрбекова, Э.Б. Ибрагимова, 2023. 
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так как приобретают заданную адекватную и метаболическую активную форму. В этом свете изучение вза-

имосвязи и взаимовлияния неорганических и органических аддендных форм микроэлементов на концен-

трационный фон сопряженных минеральных элементов и функциональное состояние некоторых эффектор-

ных желез внутренней секреции представляет немалый интерес. В связи с чем нами был организован по 

определению содержания сопряженных жизненно необходимых, условно жизненно необходимых, потен-

циально токсичных и токсично микро- и ультрамикроэлементов в щитовидной и панкреатической железах 

животных. Экспериментальные исследования проводились рентгенофлуоресцентным методом с использо-

ванием полупроводниковой спектрометрии  

Объектом изучения влияния различных форм микроэлементов были бычки черно-пестрой породы в 

возрасте десяти месяцев. Были созданы три исследуемые группы, где первая интактная (контрольная) по-

лучала основной рацион, в котором был выявлен частичный недостаток кобальта, меди, цинка и йода, из-

быток железа и марганца. Естественная микроэлементная гетерогенность биохимического районирования 

служит сдерживающим фактором конституционального становления исследуемых животных в асимптом-

ной форме. Вторая опытная группа к основному рациону получала неорганические соли изучаемых микро-

элементов. Третья опытная группа в идентичном количестве и композиции, что во второй опытной группе, 

однако в составе хелата этилендиаминтетрацетата. Суточную дозу микродобавок нормировали ежемесячно 
с учетом живой массы и среднесуточных приростов.  

Продолжительность экспериментального исследования составила шесть месяцев, включая техноло-

гические сегменты доращивания и откорм. 

Кормление животных и алиментирование оптимизирующее количество микродобавок проводили со-

гласно требованиям ВИЖА. Общее поголовье составило сорок пять голов, по пятнадцать в каждой группе. 

Раздачу микродобавок проводили два раза сутки – утром и вечером, в составе комбикорма, после 

тщательной гомогенизации массы. На завершающем этапе опыта был организован забой животных, где 

наряду с другими органами и тканями извлекали щитовидную и поджелудочную железы для определения 

минерального состава. 

Кроме основных микроэлементов (железо, меди, кобальта, цинка, марганца и йода), сопряженно в 

общей пробе нами определено содержание селена, брома, молибдена, циркония, рубидия, стронция, вана-

дия, хрома, никеля, мышьяк, бария и свинца. 

Статический систематизированный материал таблицы 1 в известной степени отражает объективную 

картину накопления в панкреасе микро- и ультрамикроэлемент. На наш взгляд, увеличение содержание не-

которых эссенциальных элементов в опытных группах, особенно в третьей группе комплексонатов, обу-

словливается активизацией общего обмена в организме. То есть, с повышением анаболического запроса, 

как следствие усиления роста и развития извлечения из трофической массы некоторых незаменимых эле-
ментов сопряженно возрастает и содержание некоторых эссенциальных элементов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Микро- и ультрамикроэлементный фон в поджелудочной железе (мг/кг сухого вещества) 

Минеральные ве-

щества 
I группа II группа III группа 

Se 0,018±0,0014 0,017±0,0011 0,023±0,0010*** 

Br 6,94±0,563 7,96±0,510 6,87±0,310 

Mo 0,257±0,023 0,175±0,012 0,205±0,008 

Zn 0,167±0,012 0,120±0,006 0,162±0,008 

Rb 14,23±1,298 16,59±1,082 11,63±0,479 

Sr 0,98±0,089 1,36±0,110 0,95±0,058 

V 0,306±0,024 0,285±0,019 0,291±0,012 

Cr 0,185±0,016 0,207±0,008 0,214±0,011 

Ni 0,449±0,036 0,446±0,018 0,481±0,029 

As 0,039±0,0034 0,028±0,0013 0,032±0,0029 

Ba 2,83±0,230 2,60±0,415 2,43±0,101 

Pb 0,255±0,022 0,265±0,019 0,238±0,009 

Примечание: ***Р>0,999 

 

В частности, содержание селена в контрольной группе составляет 0,018±0,0014, во второй опытной 

группе 0,017±0,0011 и в третьей опытной группе 0,023±0,001 мг/кг сухого вещества. В процентном выра-

жении содержание селена увеличивается в группе комплексонатов относительно контроля на 28% и группы 

неорганических солей на 35%; полученные показатели высокодостоверны (Р˃0,999). Идентичная картина 
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выявлена и по микроэлементу хрому (3,4 и 15,8%). По содержанию жизненно необходимого микроэлемента 

молибдена складывается наоборот обратная картина. В частности, уровень концентрационного фона мо-

либдена в контроле 0,257±0,023, во второй 0,175±0,012 и в третьей опытной группе 0,205±0,008 мг/кг сухого 

вещества. Токсические микроэлементы свинец и барий в группе комплексонатов значимо снижается отно-

сительно других исследуемых групп. Данные Н.М. Дятлова и других (1988), Р. Шмидта и Г. Тевса (1996) 

свидетельствуют о том, что после диссоциации комплексоната микроэлемента (ЭДТА-Me) на тканевом 

уровне, комплексон связывает токсичные и радиоактивные металлы с последующей экскрецией из орга-

низма через ренальную систему. Это же мы наблюдаем и в нашем исследовании. Среднестатистические 

данные изучаемого нами микроэлементного статуса подтверждают, что использование различных физико-

химических морф не изменяет нормо-пороговый диапазон изучаемых микроэлементов в панкреасе. Однако 

наиболее желательная картина отмечается в группе комплексонов. 

Как инкреторный орган, щитовидная железа обеспечивает синтез тироидных гормонов: трийодтиро-

нина и тетрайодтиронина - контролирующих не только интенсивность термогенеза и оксигенацию органов 

и тканей, но индуцирующих энзиматические процессы протеиногенеза , гликогенеза и многие другие. 

Также, в щитовидной железе происходит синтез и инкреция кальцитонина, осуществляющего непосред-

ственное влияние на обмен фосфата кальция в организме. Следовательно, биоэлементный состав щитовид-
ной железы имеет высокую информативность и индикаторное значение при пероральном использовании 

различных форм микроэлементов. 

Представленный ниже табулированный материал (таблица 2) свидетельствует о сопряженном увели-

чении жизненно необходимых и условно жизненно необходимых биотических элементов в группе комплек-

сонатов относительно других исследуемых групп. 

 

Таблица 2 

Микро- и ультрамикроэлементный фон в щитовидной железе (мг/кг сухого вещества) 

Минеральные ве-

щества 
I группа II группа III группа 

Se 0,014±0,0011 0,0138±0,0009 0,0188±0,0015*** 

Br 6,12±0,548 6,63±0,432 6,19±0,296 

Mo 0,301±0,025 0,270±0,017 0,368±0,021* 

Zn 0,173±0,015 0,165±0,012 0,154±0,009 

Rb 13,2±1,125 11,2±0,586 11,4±0,515 

Sr 0,927±0,075 0,97±0,067 1,081±0,048* 

V 0,329±0,029 0,367±0,027 0,351±6,015 

Cr 0,292±0,013 0,256±0,016 0,316±0,028** 

Ni 0,438±0,032 0,499±0,045 0,549±0,024 

As 0,013±0,009 0,027±0,002*** 0,016±0,005 

Ba 2,34±0,122 3,08±0,231 3,51±0,005 

Pb 0,299±0,013 0,273±0,017 0,263±0,021 

Примечание: *-Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999 

 
В частности, уровень содержания селена в контрольной группе составляет 0,0140±0,0011, во второй 

опытной 0,0138±0,0009 и в третьей 0,0188±0,0015 мг/кг сухого вещества. Данные третьей опытной группы 

превалируют над контролем на 34,3% и группой неорганических солей на 36,2%. То есть, утилизация селена 

из трофического материала гастроэнтеральной системы и диффузионная миграция к щитовидной железе с 

последующим депонированием возрастает в группе комплексонатов. 

Концентрация эссенциального микроэлемента хрома, также значимо увеличивается в группе ком-

плексонатов на 8,2 и 23% по сравнению с другими; полученные результаты в третьей группе имеет досто-

верность. Аналогично уровень молибдена по сравнению со второй опытной группой увеличивается на 0,10 

и с контролем на 0,07 мг/кг сухого вещества. 

В группе неорганических солей содержание мышьяка достоверно увеличивается относительно кон-

троля и третьей опытной группы.  

Сохраняется тенденция уменьшения токсического элемента свинца в опытных группах при сопо-

ставлении с данными контрольной группы. Идентичная картина отмечается по стронцию, ванадию и цир-

конию; фон брома сохраняет стабильность во всех исследуемых группах. 

Интерпретируя выше изложенный материал экспериментального исследования можно сделать вы-

вод о том, что алиментирование эссенциальных микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца и 

йода в виде неорганических солей и их комплексонатов сопряженно повышает утилизацию таких жизненно 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 10-2 (145) 

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

необходимых микроэлементов как селена, молибдена, хрома в щитовидной железе и селена в поджелудоч-

ной железе. 

Диаметрально снижается концентрационный фон мышьяка в поджелудочной железе в опытных 

группах и свинца в щитовидной железе. Исследуемые биоэлементы находились в диапазоне биотической 

нормы и их концентрационная осцилляция не выходило за пороговый уровень.  

Выводы 

Применение эссенциальных микроэлементов железа, меди, кобальта, цинка, марганца и йодида ка-

лия в хелатированной форме с этилендиамитетраацетатом в рационе доращиваемых и откормочных бычков 

сопряженно приводит: 

1) к увеличению содержания селена в панкреасе на 27,8 и 35,3% относительно других исследуемых 

групп; 

2) к повышению уровня накопления в щитовидной железе селена на 34,3 и 36,2%, молибдена  на 22,3 

и 36,3%, стронция на 16,6 и 11,5%, хрома на 8,2 и 23,4% по сравнению с интактной группой и второй опыт-

ной группой. 
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«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 
 

В статье рассматривается вопрос использование актуального и 

эффективного подхода эксплуатации как нефтегазового объекта в це-

лом, так и отдельного промышленного оборудования, основанного на про-
гнозе технического состояния и оценке рисков, состоящий из сбора и ана-

лиза специфичных для конкретного оборудования данных с использова-

нием алгоритмов и/или моделей на цифровой платформе. 

 
Ключевые слова: Цифровые двойники, технический объект, эф-

фективность, анализ, прогнозирование, диагностика, метод, алго-

ритмы. 

 

Термин «цифровой двойник» введен доктором Майклом Гривзом в Мичиганском университете в 

2001–2002 гг. Первоначально он определил его в контексте прикладного программного обеспечения для 

управления жизненным циклом продукта, именуемого PLM-системами (англ. Product lifecycle 

management). Технология «цифровой двойник» объединяет физический объект с цифровым миром и опи-
сывает цифровую модель киберфизического объекта или технологического процесса. Облачная техноло-

гия цифрового двойника позволяет существенно снизить затраты за счет повышения эффективности про-

изводственных процессов и производительности труда рабочей̆ силы, управлять большими геоданными, 

объединять все заинтересованные стороны проекта в совместном цифровом рабочем пространстве для 

быстрого принятия решений.[1] 

Цифровой двойник (далее ЦД) – это виртуальная копия технического объекта (например, нефтяной 

скважины, нефтеперерабатывающего завода производственной единиц, технологического оборудования и 

т.д.), достоверно воспроизводящая и задающая состояние оригинала и все процессы, происходящие в нем, 

в режиме реального времени. Это краеугольный элемент современной системы управления объектом: с 

его помощью собранные данные превращаются в цифровую нефть, цифровое оборудование и начинают 

                                                           
 © Р.Ф. Абляминов, 2023. 
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помогать выбирать и рассчитывать оптимальный режим работы и уровень загрузки, прогнозировать и ста-

вить виртуальные эксперименты с минимальными рисками для самого объекта, отслеживать и прогнози-

ровать изменение состояния объекта с течением его жизненного цикла.[2] 

Впоследствии ЦД оборудования, изделий и процессов могут соединяться вместе и формировать жи-

вые цифровые модели целых фабрик, цепочек поставок, портов и городов, открывая новые перспективы 

развития бизнеса и создавая так называемые зеркальные миры или метавселенные. Но разговор о метавсе-

ленных больше подходит для раскрученных технологических конференций. Наша же задача — решать 

более приземленные задачи промышленности, в частности, нефтегазовой. 

Цифровой двойник — это не то решение, которое можно взять из коробки или адаптировать из дру-

гой отрасли. ЦД специфичны для каждой индустрии и даже для каждого предприятия. То есть, ЦД кон-

кретного месторождения будет отличаться от ЦД любого другого месторождения, даже если там приме-

няется один и тот же способ добычи или оно расположено в соседнем регионе: есть различные виды сква-

жин, разный дебит, качество нефти, разные характеристики пласта. Также оборудование может работать 

в различном диапазоне в зависимости от условий его применения и так далее. Тиражировать технологию 

можно на весьма абстрактном уровне, отсюда дешевым решением ЦД не назовешь. Однако, если судить 

по другим отраслям, где ЦД сложных объектов уже внедряются, экономические выгоды могут быть ко-
лоссальными и с лихвой окупить инвестиции. Иллюстрацией может служить известный кейс Unilever, ко-

торая в партнерстве с Microsoft разрабатывает серию двойников своих заводов: только пилотный двойник 

на заводе в Бразилии помог сэкономить миллионы долларов за счет сокращения энергопотребления и по-

вышения производительности.[3] 

Конечно же во многих статьях о ЦД говорится, что они улучшают операционную эффективность, 

снижают затраты на поддержку, повышают безопасность, сокращают риски остановки производства и 

многое другое. Но здесь есть небольшая неточность. Дело в том, что сами ЦД — это такие большие и 

сложные калькуляторы, их задача — посчитать, что будет, если изменить какой-то параметр. Для дости-

жения вышеперечисленных эффектов нужно, чтобы они работали в связке с рядом прикладных интеллек-

туальных программных продуктов, для составления расписания. Собственно говоря, создание и внедрение 

таких продуктов и является следующим шагом развития ЦД.[4] 

Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки данных и, соответственно, методы и алгоритмы 

диагностирования технического состояния промышленного оборудования, активно развиваются и совер-

шенствуются. Это позволяет постоянно улучшать качество диагностирования сложных технических си-

стем. 

Каждый из известных алгоритмов и методов имеет свои преимущества и недостатки, что ограничи-

вает область их применения по отдельности. 
В идее создания ЦД лежит комплексная диагностика технического состояния промышленного обо-

рудования с одновременным использованием следующих методов и алгоритмов: 

· сравнение фактических и базовых характеристик, 

· корреляционный анализ (режимное диагностирование), 

· метод оценки многомерных состояний (MSET), 

· T2-критерий (критерий Хоттелинга), 

· SPRT (последовательный анализ Вальда), 

· машинное обучение (нейронные сети), 

· теория надежности машин и оборудования. 

Прогнозирование технического состояния и надежности реализуется на основе следующих моде-

лей: 

· регрессионные модели (линейная, нелинейная, множественная регрессия), 

· экспоненциальное сглаживание, 

· нейронные сети. 

Диагностирование и прогнозирование технического состояния производственного оборудования на 

основании комплексного анализа результатов работы каждого из предлагаемых методов позволит: 

· увеличить вероятность обнаружения неисправностей, 
· обнаружить зарождающуюся неисправность на более ранней стадии, 

· исключить возможность ложного обнаружения неисправности, 

· более точно определить причины неисправности, 

· более качественно (точно) прогнозировать развитие неисправности, 

· анализировать состояние производственного оборудования в комплексе 
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Перечисленные преимущества формируют качественно новый отечественный программный про-

дукт, который может быть применен для раннего прогнозирования отказов производственного оборудо-

вания в нефтегазовой отрасли и других областях промышленности.[5] 

 

Вывод: 
Сегодня системы ранней диагностики и прогнозирования технического состояния производствен-

ного оборудования являются безальтернативным способом повышения эффективности производственных 

активов нефтегазовых компаний. 

Применение технологии цифрового двойника существенно улучшает управление нефтегазовыми 

объектами (УКПН, УКПГ, нефтепровод, газопровод, морская платформа, подводный добычной комплекс, 

скважина), в частности предоставляет такие возможности, как восстановление истории строительства и 

модернизации нефтегазового сооружения и прогнозирование повышения эффективности его эксплуата-

ции для поддержки оперативных решений, оценок и планирования, что может привести к значительному 

сокращению издержек на технологические операции и простои; постоянная оценка состояния нефтегазо-

вого объекта в режиме реального времени с использованием аналитических данных для исправления оши-

бочных или дополнения отсутствующих данных измерений и применение не требующих обслуживания 
«виртуальных сенсоров», предоставляющих информацию для компонентов нефтегазового сооружения, 

что значительно сокращает затраты на использование физической аппаратуры, оборудования (которая тре-

бует обслуживания).  

 
Библиографический список: 

 

1. Еремин Н.А., Мельников И.В., Бобриков Н.М. и др. Применение комплексных алгоритмов управления газо-
добычей как элементов цифрового двойника технологического комплекса Бованенковского НГКМ // Газовая промыш-

ленность. 2019. № 6(785). С. 42–49. 2. Еремин Н.А., Еремин Ал.Н. Цифровой двойник в нефтегазовом производстве // 

Нефть. Газ. Новации. 2018. № 12. С. 14–17. 

2. Габидуллин И. Р., Федоров С. Н. Применение цифровых двойников в нефтегазовой отрасли // Актуальные 
исследования. 2023. №25 (155). Ч.I.  С. 56-60. 

3. Цифровой двойник: сайт. – URL: https://habr.com/ru – Текст: электронный. 

4. Цифровой двойник нефтегазового месторождения – URL: https://vc.ru/ – Текст: электронный. 

5. Нефтегазовое оборудование – URL: https://magazine.neftegaz.ru/ – Текст: электронный. 

 

 

АБЛЯМИНОВ РИНАТ ФАРИТОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Ин-

ститут сервиса и отраслевого управления, Россия 

 

  

https://habr.com/ru/companies/zyfra/articles/673830/
https://vc.ru/zyfra/451619-cifrovye-dvoyniki-neftegazovogo-mestorozhdeniya-i-aktiva-chto-oni-mogut-dat-otrasli-i-chto-nuzhno-chtoby-ih-sozdat
https://magazine.neftegaz.ru/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 10-2 (145) 

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

Е.Н. Смаглюк 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ  

СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

На сегодняшний день роль военной силы как показателя в мировых 

взаимоотношениях имеет важное значение. Вместе с этим увеличива-

ется значение информационной составляющей в военном деле. В связи с 
этим преобразования, которые происходят в военной среде под воздей-

ствием информационных технологий, имеют потенциальный научный ин-

терес. 
 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная 

сфера, боевые действия, вооруженные силы. 

 

Стремительный рост информационных технологий, массовая информатизация общества, а, следо-

вательно, и армий передовых стран мира сильно поменяли методы, способы и характер действий полити-

ческих, государственных и правительственных структур. В связи с этим изменились и способы, формы и 

характер ведения боевых действий, появилась опасность со стороны информационной сферы [2].  

Все эти перемены влекут за собой создание более продуманной стратегии организации управления 

и применения вооруженных сил, а также разработку системы по информационному противоборству и со-

хранению информационной безопасности нашей страны. 
Стоит отметить, что информационная война задействована во многих сферах, она служит страте-

гией государства и использует все способы и методы влияния для достижения превосходства на стратеги-

ческом уровне. Информационная война предполагает не только использование информационных техноло-

гий, но и совершение ряда действий, направленных на нейтрализацию систем контроля и управления во-

оруженными силами противоборствующих сторон, а также на подавление финансовой и политической 

структур [5]. 

Информационная сфера как новая область ведения боевых действий значительно отличается от дру-

гих сфер и имеет множество особенностей. К таким особенностям можно отнести следующие: 

˗ведение информационного противоборства относительно недорого. Если сравнивать с привыч-

ными способами ведения боевых действий, то использование информационных технологий не задействует 

больших финансовых затрат и не требует обязательной поддержки со стороны государства. Совсем не-

давно для ведения боевых действий были необходимы все имеющиеся ресурсы страны. В настоящее же 

время для ведения информационной войны достаточно иметь недорогое техническое оборудование с вы-

ходом в сеть и подготовленных специалистов. Наличие столь малых и относительно недорогих ресурсов 

может нанести значительный урон по информационной составляющей противоборствующей стороны; 

˗трудно выявить автора нападения, технические средства, которые он использует, и его местополо-

жение, в связи с высоким уровнем анонимности; 
˗информационная сфера ведения боевых действий не имеет определенных границ и запрещенных 

территорий; 

˗подготовка и принятие решения в информационной среде занимают значительно меньше времени 

и, тем самым, дают возможность опередить противника в принятии решения; 

˗отсутствие опыта и сходства с привычными способами и методами ведения боевых действий, прой-

денных на протяжении истории государства; 

˗повышаются уровень и качество взаимодействия между подразделениями, что положительно ска-

зывается на результатах проведения военных операций [4].  

Анализируя вышеуказанные особенности стоит отметить, что боевые действия в информационной 

сфере оказывают масштабное воздействие не только на военно-политическое руководство страны, но и на 

состояние экономики и целостности государства.  
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На сегодняшний день противостояние в информационной среде имеет широкий характер государ-

ственных, экономических, политических и военных отношений. Оно направлено на увеличение эффектив-

ности боевых действий за счет достижения информационного преимущества над возможным противником 

[3].   

Помимо государственных военных конфликтов в информационной сфере присутствуют и негосу-

дарственные участники (террористические и незаконные формирования), деятельность которых выходит 

за пределы территории конкретного национального государства. Они применяют информационные техно-

логии в вооруженных конфликтах с целью сбора, обработки и передачи информации, вербовки новых 

участников, а также привлечения внимания общественности [1]. 

В настоящий момент не существует общих правил и стандартов, регламентирующих ведение про-

тивоборства в информационной сфере. Отсутствует политическое решение о принятии информационной 

среды равносильной с другими средами ведения боевых действий. Данная область является новой и пока 

не удается выявить все ее положительные и отрицательные стороны и понять степень и масштабы опасно-

сти, которые она таит. 

Век информационных технологий настал, а значит необходимо разработать стратегию, которая бу-

дет обеспечивать информационную безопасность и целостность государства от атак противника, создать 
системы и принять меры, исключающие возможность информационного превосходства других стран над 

Российской Федерацией как в мирное, так и в военное время.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАН-

ТОВ ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА   
 

В наше время в большинстве обществ происходят большие изме-
нения во многих основных сферах: экономике, политике, культуре, без-

опасности, образовании и др. Несмотря на это, в мире прослеживается 

напряженная международная обстановка, которая ухудшается в связи с 

увеличением террористических угроз и группировок, локальных воору-
женных конфликтов и боевых действий. Обеспечение государственной 

целостности и безопасности нашей страны остается наиважнейшей за-

дачей нашего Правительства, вследствие чего к военнослужащим предъ-

являются абсолютно новые и высокие требования. Все эти изменения 
способствуют преобразованию армии, в том числе и военных образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, главной 

задачей которых является подготовка высококвалифицированных специ-

алистов. 
 

Ключевые слова: информатика, информационная среда, инфор-

мационные технологии, курсант, обучение, подготовка, специалист. 

 

Информатизация всех сфер военной профессиональной деятельности стала одной из главных осо-

бенностей нового этапа военного технического прогресса. В связи с этим перед военными учреждениями 

стоит новая задача по подготовке будущих специалистов: сосредоточить основные усилия в области ин-

формационной подготовки на освоении способов и методов использования современных информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. Это вызвано тем, что продуктивность в военной сфере 

теперь в значительной мере зависит от информационного обеспечения, которое влечет за собой увеличе-
ние сложности и обширности решаемых в современном бою задач. Все вышесказанное ведет к значитель-

ному возрастанию объема обрабатываемой информации с одновременным уменьшением времени, которое 

необходимо на обработку этой информацию и принятия оперативного решения.   

Стоит отметить, что одними из показателей, которые обеспечивают продуктивность и успешность 

профессиональной деятельности офицера настоящего времени, являются: 

индивидуальные качества (способность быстро и грамотно принимать решения в условиях нестан-

дартной обстановки, быстрота мышления, эмоциональная и психологическая устойчивость, уверенность в 

своих действиях в состоянии эмоционального напряжения и др.); 

способность с уверенностью работать в современной информационной сфере; 

умело ориентироваться в большом потоке информации; 

искать и прорабатывать информацию; 

располагать знаниями новых информационных технологий [3]. 

Исходя из этого предъявляются новые требования к военным авиационным специалистам, зафик-

сированные в некоторых документах, а именно: в Воздушном кодексе Российской Федерации, в Федераль-

ных авиационных правилах и в Федеральных государственных образовательных стандартах указанных 

направлений подготовки. Ввиду того, что будущая детальность курсантов постоянно изменяется и значи-

тельно отличается разнообразием ситуаций, которые возникают в процессе прохождения службы, выше-
указанные требования набирают особую актуальность при их подготовке и воспитании.  

Анализируя Федеральный государственный образовательный стандарт по указанным направлениям 

подготовки, стоит отметить, что курсант военного авиационного вуза должен быть в готовности решить 
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возникающие задачи согласно профильной направленности [5]. В результате, одним из основных направ-

лений профессиональной деятельности военных авиационных специалистов остается сбор, изучение, об-

работка и анализ информационных данных используя новые средства вычислительной техники. 

Таким образом, качество и эффективность обучения курсантов военных авиационных вузов дисци-

плине «Информатика» в нынешних условиях полностью зависит от грамотной организации процесса обу-

чения, в котором необходимо учесть особенности их профессиональной деятельности, использовать со-

временные методы и формы организации учебного процесса, позволяющие усилить познавательную дея-

тельность курсантов [2]. 

Одним из главных показателей в подготовке будущих специалистов становится грамотное умение 

пользоваться современными информационными технологиями. Деятельность профессиональных военных 

формируется на умелом применении новых средств вычислительных систем.  

Изучение дисциплины «Информатика» в военных вузах реализует несколько целей: 

освоение новых областей знаний, относящихся к информатике; 

получение навыков применения средств вычислительной техники в будущей деятельности; 

проявление и развитие индивидуальных особенностей, психологических и волевых качеств кур-
сантов, а также алгоритмического стиля мышления при решении задач программирования. 

Решение задач программирования способствует выработке у обучаемых способностей строить 

предположения, обрабатывать, обобщать, структурировать и анализировать возможные варианты разви-

тия событий и быстро принимать обдуманные решения. Формируется навык самостоятельной работы, не-

зависимость от наличия или отсутствия готовых программ и решений, вместе с тем развивается ряд до-

полнительных качеств личности. Появляется практический интеллект, так называемый «здравый смысл», 

который способствует формированию субъективного психологического пространства в окружающем нас 

мире и является неотъемлемой частью в повседневной жизни каждого. Все это позволяет эффективнее 

усваивать современные информационные технологии, формировать информационную культуру и способ-

ности к деятельности в условиях ограниченного времени [1].  

На сегодняшний день обучение курсантов военных вузов программированию в курсе информатики 

сводится в основном к формированию частных умений и навыков в решении отдельных видов задач. Ос-

новную роль для развития у будущих специалистов информационной культуры играют не обилие знаний, 

а их структура, психологический тип усвоенного материала, определяемый типом деятельности, в которой 

они приобретались. 

Стоит отметить, что разумная и правильно разработанная программа обучения данной дисциплины 

в военных авиационных вузах должна подготовить курсантов к будущей профессиональной деятельности, 

к применению информационных знаний в управлении военной техникой в условиях настоящего времени. 
Необходимо, чтобы при построении курса учитывался не только материал, которым курсант должен овла-

деть, но и качество личности, которые мы стремимся в нем воспитать. С этой точки зрения материал явля-

ется средством, служащим всестороннему развитию человека с определенной профессиональной квали-

фикацией и уровнем общего развития, научным, практичным взглядом на мир и умением решения слож-

ных проблем современной жизни [4]. 

Анализируя все вышесказанное, а также информацию и материалы, представленные в научной пе-

дагогической и психологической литературе, стоит сделать вывод, что необходимо учитывать индивиду-

альные качества каждого курсанта для эффективного достижения поставленных учебно-воспитательных 

целей. Учет индивидуальных особенностей курсантов в процессе изучения информатики необходим для 

подготовки высококвалифицированного военного авиационного специалиста, отвечающего социально-

общественным требованиям, умеющего грамотно управлять личным составом, подразделениями и воен-

ной техникой в повседневной деятельности и при выполнении служебно-боевых задач, а также способного 

быстро принять правильное и обдуманное решение за отведенное время. 
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Е.Н. Смаглюк 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАН-

ТОВ ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА   
 

В наше время в большинстве обществ происходят большие изме-
нения во многих основных сферах: экономике, политике, культуре, без-

опасности, образовании и др. Несмотря на это, в мире прослеживается 

напряженная международная обстановка, которая ухудшается в связи с 

увеличением террористических угроз и группировок, локальных воору-
женных конфликтов и боевых действий. Обеспечение государственной 

целостности и безопасности нашей страны остается наиважнейшей за-

дачей нашего Правительства, вследствие чего к военнослужащим предъ-

являются абсолютно новые и высокие требования. Все эти изменения 
способствуют преобразованию армии, в том числе и военных образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, главной 

задачей которых является подготовка высококвалифицированных специ-

алистов. 
 

Ключевые слова: информатика, информационная среда, инфор-

мационные технологии, курсант, обучение, подготовка, специалист. 

 

Информатизация всех сфер военной профессиональной деятельности стала одной из главных осо-

бенностей нового этапа военного технического прогресса. В связи с этим перед военными учреждениями 

стоит новая задача по подготовке будущих специалистов: сосредоточить основные усилия в области ин-

формационной подготовки на освоении способов и методов использования современных информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. Это вызвано тем, что продуктивность в военной сфере 

теперь в значительной мере зависит от информационного обеспечения, которое влечет за собой увеличе-
ние сложности и обширности решаемых в современном бою задач. Все вышесказанное ведет к значитель-

ному возрастанию объема обрабатываемой информации с одновременным уменьшением времени, которое 

необходимо на обработку этой информацию и принятия оперативного решения.   

Стоит отметить, что одними из показателей, которые обеспечивают продуктивность и успешность 

профессиональной деятельности офицера настоящего времени, являются: 

индивидуальные качества (способность быстро и грамотно принимать решения в условиях нестан-

дартной обстановки, быстрота мышления, эмоциональная и психологическая устойчивость, уверенность в 

своих действиях в состоянии эмоционального напряжения и др.); 

способность с уверенностью работать в современной информационной сфере; 

умело ориентироваться в большом потоке информации; 

искать и прорабатывать информацию; 

располагать знаниями новых информационных технологий [3]. 

Исходя из этого предъявляются новые требования к военным авиационным специалистам, зафик-

сированные в некоторых документах, а именно: в Воздушном кодексе Российской Федерации, в Федераль-

ных авиационных правилах и в Федеральных государственных образовательных стандартах указанных 

направлений подготовки. Ввиду того, что будущая детальность курсантов постоянно изменяется и значи-

тельно отличается разнообразием ситуаций, которые возникают в процессе прохождения службы, выше-
указанные требования набирают особую актуальность при их подготовке и воспитании.  

Анализируя Федеральный государственный образовательный стандарт по указанным направлениям 

подготовки, стоит отметить, что курсант военного авиационного вуза должен быть в готовности решить 
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возникающие задачи согласно профильной направленности [5]. В результате, одним из основных направ-

лений профессиональной деятельности военных авиационных специалистов остается сбор, изучение, об-

работка и анализ информационных данных используя новые средства вычислительной техники. 

Таким образом, качество и эффективность обучения курсантов военных авиационных вузов дисци-

плине «Информатика» в нынешних условиях полностью зависит от грамотной организации процесса обу-

чения, в котором необходимо учесть особенности их профессиональной деятельности, использовать со-

временные методы и формы организации учебного процесса, позволяющие усилить познавательную дея-

тельность курсантов [2]. 

Одним из главных показателей в подготовке будущих специалистов становится грамотное умение 

пользоваться современными информационными технологиями. Деятельность профессиональных военных 

формируется на умелом применении новых средств вычислительных систем.  

Изучение дисциплины «Информатика» в военных вузах реализует несколько целей: 

освоение новых областей знаний, относящихся к информатике; 

получение навыков применения средств вычислительной техники в будущей деятельности; 

проявление и развитие индивидуальных особенностей, психологических и волевых качеств кур-
сантов, а также алгоритмического стиля мышления при решении задач программирования. 

Решение задач программирования способствует выработке у обучаемых способностей строить 

предположения, обрабатывать, обобщать, структурировать и анализировать возможные варианты разви-

тия событий и быстро принимать обдуманные решения. Формируется навык самостоятельной работы, не-

зависимость от наличия или отсутствия готовых программ и решений, вместе с тем развивается ряд до-

полнительных качеств личности. Появляется практический интеллект, так называемый «здравый смысл», 

который способствует формированию субъективного психологического пространства в окружающем нас 

мире и является неотъемлемой частью в повседневной жизни каждого. Все это позволяет эффективнее 

усваивать современные информационные технологии, формировать информационную культуру и способ-

ности к деятельности в условиях ограниченного времени [1].  

На сегодняшний день обучение курсантов военных вузов программированию в курсе информатики 

сводится в основном к формированию частных умений и навыков в решении отдельных видов задач. Ос-

новную роль для развития у будущих специалистов информационной культуры играют не обилие знаний, 

а их структура, психологический тип усвоенного материала, определяемый типом деятельности, в которой 

они приобретались. 

Стоит отметить, что разумная и правильно разработанная программа обучения данной дисциплины 

в военных авиационных вузах должна подготовить курсантов к будущей профессиональной деятельности, 

к применению информационных знаний в управлении военной техникой в условиях настоящего времени. 
Необходимо, чтобы при построении курса учитывался не только материал, которым курсант должен овла-

деть, но и качество личности, которые мы стремимся в нем воспитать. С этой точки зрения материал явля-

ется средством, служащим всестороннему развитию человека с определенной профессиональной квали-

фикацией и уровнем общего развития, научным, практичным взглядом на мир и умением решения слож-

ных проблем современной жизни [4]. 

Анализируя все вышесказанное, а также информацию и материалы, представленные в научной пе-

дагогической и психологической литературе, стоит сделать вывод, что необходимо учитывать индивиду-

альные качества каждого курсанта для эффективного достижения поставленных учебно-воспитательных 

целей. Учет индивидуальных особенностей курсантов в процессе изучения информатики необходим для 

подготовки высококвалифицированного военного авиационного специалиста, отвечающего социально-

общественным требованиям, умеющего грамотно управлять личным составом, подразделениями и воен-

ной техникой в повседневной деятельности и при выполнении служебно-боевых задач, а также способного 

быстро принять правильное и обдуманное решение за отведенное время. 
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М.А. Березин, Д.И. Фисунов 
 

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматривается проблема переработки молочной сы-

воротки в Тюменской области и способы ее решения. 
 

Ключевые слова: Молочная сыворотка, промышленность, 

очистка, переработка, область. 

 

Молочная сыворотка является ценным вторичным сырьем молочной промышленности, около 80% 

которой идет на корм сельскохозяйственным животным и сливается как отход производства, что наносит 

не только экономический, но и экологический ущерб, а на дальнейшую переработку поступает лишь около 

20% [2]. Одной из главных проблем, по которой производства малой и средней мощности не занимаются 

очисткой и переработкой молочной сыворотки является дорогостоящее оборудование, поэтому разработка 

комплексного подхода к очистке и переработке молочной сыворотки является актуальной целью молочной 
промышленности в России.   

Рынок молочной продукции демонстрирует рост и развитие. Например, только в Тюменской обла-

сти производством и переработкой молока занимаются около 1000 предприятий. Производство россий-

ских фермерских хозяйств ежегодно увеличивается на до 5%.  

Перспективы развития переработки молочной сыворотки включают в себя разработку и внедрение 

новых технологий, которые позволят эффективно использовать и получать ценные продукты из сыво-

ротки. Одной из перспектив является создание новых методов отделения и очистки сывороточного белка, 

который может быть использован в пищевой промышленности или в качестве добавки в различных про-

дуктах. Также возможны разработка новых способов получения биологически активных веществ из сыво-

ротки, таких как пробиотики и пребиотики, которые могут быть использованы в функциональных пище-

вых продуктах и в медицинской промышленности.  

Таким образом, развитие переработки молочной сыворотки имеет большой потенциал для создания 

новых продуктов и увеличения степени использования молочного сырья, что способствует снижению от-

ходов и повышению эффективности производства. 

1. Теоретический анализ проблемы переработки молочной сыворотки 
Производительный сектор пищевой индустрии, ориентированный на производство и переработку 

молочных и молочно-сырных изделий, включает предприятия по производству полного молока, молочных 
и кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов. 

Предприятия, занимающиеся молочным производством (главным образом фермерские хозяйства), 

и молокоперерабатывающие предприятия являются двумя основными направлениями молочной пищевой 

отрасли. 

Рынок молочной продукции демонстрирует рост и развитие. Например, только в Тюменской обла-

сти производством и переработкой молока занимаются около 1000 предприятий. Производство россий-

ских фермерских хозяйств ежегодно увеличивается на до 5%.  

Несколько крупных предприятий южной части Тюменской области играют ведущую роль в произ-

водстве молока и молочных продуктов, представляя более 70% общего объема производства. Загрузка 

производственных мощностей в среднем составляет 50%.  

Список крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Тюменской области представлен в 

таблице 1.1 [7]. 
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Таблица 1.1 

Перечень крупнейших предприятий Тюменской области по переработке молока 

Наименование Месторасположение Количество продукции*, тонн/сут 

ОАО «Золотые Луга»,  

МК «Ситниковский» 

Ялуторовский тракт, 11-й км  

от г. Тюмени 
800 

«Молочный Комбинат 
«Ялуторовский» 

(АО «Данон Россия») 

г. Ялуторовск 400-600 

ООО «Тюмень молоко»  

(Холдинг групп «Арсиб») 
г. Тюмень 100-120 

ООО «ПК «Молоко» с. Нижняя Тавда 70 

ОАО «Тобольский городской молочный 

завод» 
г. Тобольск 60 

ООО Киевский молочный завод Ялуторовский р-н, с. Киево 10-20 

ЗАО «Ясень» г. Тюмень 3-5 

*Данные взяты с официальных сайтов компаний (ноябрь, 2023г.) и информации сайта www.dairynews.ru. 

 

Качественный и количественный анализ молочной сыворотки 
Все жидкие отходы, образующиеся на предприятиях по переработке молока, можно разделить на 

два основных типа:  

- вторичный продукт (сыворотка); 

- производственные сточные воды. 

Сыворотка получается в результате переработки цельного и обезжиренного молока на сыр, творог 

и технический казеин. Сравнительный химический состав молока и молочной сыворотки, получаемый при 

производстве высокобелковых продуктов показан в таблице 1.2. Его значительные колебания зависят от 

состава исходного сырья и способа отделения белка. 
Таблица 1.2 

Физико-химические показатели сыворотки 

№ 
Наименование 

показателей 

Значения показателей 

ГОСТ 34352-

2017  

(подсырная) 

ГОСТ 34352-

2017  

(творожная) 

Подсырная 
сыворотка 

(сыр  

Российский) 

Творожная 
сыворотка 

(Линия  

ОлитПро) 

Подсырная  
сыворотка  

(сыр  

Адыгейский) 

1 

Массовая доля 

белка, %  

не менее 

0,5 0,4 0,64-0,66 0,72-0,74 0,46-0,5 

2 
Массовая доля 

лактозы, %  

не менее 

3,5 3,5 4,7-4,8 4,1-4,2 3,98-4,03 

3 
Массовая доля 

жира, % 
Не нормируется 

Не нормиру-

ется 
0,05 0,06 0,05 

4 

Массовая доля 

сухих веществе, 

% не менее 

5,0 5,0 6,3-6,4 6,0-6,1 5,5-5,9 

5 
Массовая доля 

золы, в т.ч. % 
Не нормируется 

Не нормиру-

ется 
0,58-0,60 0,70-0,72 0,68-0,70 

6 
Титруемая кис-
лотность, Т не 

более 

20 70 18-20 64-66 18-19 

7 
Активная кис-

лотность 
Не нормируется 

Не нормиру-

ется 
6,44-6,46 4,4-4,5 6,2-6,3 

8 Плотность, кг/м3 Не нормируется 
Не нормиру-

ется 
1022-1023 1021-2022 1020-1021 

 

http://www.dairynews.ru/
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Основные компоненты сыворотки (жир, молочный сахар, белок, соли) особенно ценны тем, что нахо-

дятся в мелкодиспергированном состоянии, поэтому наиболее легко усваиваются организмом. В сыво-

ротке находятся легкоусвояемые организмом белки – альбумин и глобулин, а также ценные для организма 

фосфолипиды и витамины. Если калорийность молока принять за 100%, то калорийность подсырной сы-

воротки составляет 37%, а творожной 34% [4]. 

В зависимости от вида и типа вырабатываемого продукта изменяется количество получающейся сы-

воротки (таблица 1.3). 

На основе расчета установлено, что отечественные предприятия молочной промышленности при про-

изводстве сыра, творога и казеина получают сыворотки около 4 млн.т. Кормовая ценность сыворотки со-

ставляет более 500 тыс. тонн кормовых единиц. 

 

Таблица 1.3 

Количество получающейся сыворотки в зависимости от вырабатываемого продукта 

Вырабатываемый продукт 
Количество получающейся сыворотки в среднем, 

% 

Твердые сыры жирные 71-81 

Мягкие сыры 64-76 

Творог Около 75 

 

Способы переработки молочной сыворотки 
Молочная сыворотка является ценным питательным компонентом, биологическая ценность кото-

рой обусловлена содержащимися в ней белками, углеводами, липидами, микро- и макроэлементами, вита-

минами, органическими кислотами, ферментами, иммунными телами. 

Как показывает мировой и отечественный опыт, наиболее предпочтительной технологией перера-

ботки молочной сыворотки является мембранная технология, позволяющая разделять, очищать, фракцио-

нировать и концентрировать подобные среды при щадящих температурных условиях, без фазового пере-

хода воды, при минимальных энергетических затратах. Основные преимущества баромембранных процес-

сов: компактность оборудования, легкость его монтажа, простота в управлении, возможность полной ав-

томатизации [5,6]. 

Как правило, предприятия начинают перерабатывать сыворотку для себя, чтобы сделать производ-

ство более экологичным и снизить количество отходов. По словам экспертов, установка линий по перера-

ботке сыворотки позволяет улучшить экономические показатели в месте расположения предприятия, со-
кратить затраты завода на утилизацию отходов и уменьшить срок окупаемости оборудования. 

Баромембранные процессы считаются одними из самых экономически выгодных процессов разде-

ления, что связано, в первую очередь, с осуществлением разделения без изменения фазового состояния 

продукта и проведением процесса, в большинстве случаев, при температуре окружающей среды. Широко 

применяемые в настоящее время для концентрирования пищевых продуктов процессы выпаривания и вы-

мораживания осуществляются при переводе растворителя в пар или лед, что требует дополнительного 

расхода энергии, которая никогда полностью не регенерируется. Затраты энергии в случае применения 

баромембранных процессов ниже в среднем в 2 раза по сравнению с традиционными методами разделения 

[1]. 

Нанофильтрация 

Для переработки сыворотки на предприятиях используют установки нанофильтрации. Это совре-

менный способ, в основе которого лежит мембранная технология. С помощью мембран сыворотку сгу-

щают, от нее отделяется вода и части минералов, при этом сохраняются белки, лактоза, липиды. На выходе 

получается концентрат частично деминерализованной сыворотки и пермеат, то есть вода с содержанием 

минералов и солей. 
Нанофильтрация может быть ступенью предварительной обработки перед электродиализом, кото-

рый позволяет получить разные степени деминерализации. Установки электродиализа потребляют много 

дорогой электроэнергии, сгущение сыворотки методом нанофильтрации позволяет снизить ее последую-

щее потребление. 

Обратный осмос 

Процесс обратного осмоса заключается в разделении растворов под давлением, превышающим ос-

мотическое давление раствора, через полупроницаемые мембраны, пропускающие молекулы раствори-

теля и полностью или частично задерживающие молекулы или ионы растворенных веществ. 

Технология обратного осмоса – еще один способ обработки сыворотки, который позволяет удалить 

из нее лишнюю воду и является предварительным шагом перед сушкой. Благодаря обратному осмосу у 
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предприятий, которые выбирают для себя сушку как способ обработки побочного продукта, есть возмож-

ность сэкономить потребление электроэнергии до 30%. 

Ультрафильтрация 

Ультрафильтрация – процесс разделения высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений в 

жидкой фазе с использованием селективных мембран, пропускающих преимущественно или только моле-

кулы низкомолекулярных соединений. Процессы обратного осмоса и ультрафильтрация имеют много об-

щего – для их осуществления используются мембраны приготовленные из одного и того же материала, но 

имеющие различные диаметры пор, аппараты для этих процессов аналогичны. 

Установки ультрафильтрации позволяют концентрировать сывороточные белки или их отдельные 

фракции. Нужные компоненты задерживаются мембраной, более мелкие – проходят через поры и обра-

зуют поток пермеата. 

Электродиализ 
Это электрохимический процесс, позволяющий выделять минеральные вещества из исходного рас-

твора посредством перемещения диссоциированных ионов через ионселективные мембраны. Он позволяет 

удалить из сыворотки минеральные компоненты и молочную кислоту, что особенно важно при перера-

ботке кислой молочной сыворотки. Электродиализная обработка способна обеспечить 90 %-ный уровень 

деминерализации сыворотки без существенного изменения количественного состава других компонентов, 

входящих в состав сырья. Кислотность и минеральный состав сырья регулируются за счет удаления ионо-

генных соединений через ионообменные мембраны под действием постоянного электрического тока. Ка-

тионитовые ионообменные мембраны пропускают катионы, а анионитовые мембраны – анионы. Оба типа 

мембран препятствуют гидродинамическому движению растворителя (воды), и всем истинно растворен-

ным в воде веществам, не обладающим электрическим зарядом. Электродиализ обеспечивает почти пол-

ное удаление одновалентных ионов и значительную часть двухвалентных, таких как кальций, магний, гид-

рофосфаты. При деминерализации кислой сыворотки из нее удаляются не только соли, но и органические 
(для творожной сыворотки) и неорганические (для казеиновой) кислоты.  

Использование мембранных процессов помогает не только экономить на энергоносителях, но и ис-

ключить влияние высоких температур на термолабильные компоненты молочной сыворотки, что в конеч-

ном счете повышает биологическую ценность и технологические свойства сырья и готового продукта. 
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М.А. Березин, Д.И. Фисунов 
 

ОЧИСТКА СТОКОВ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматривается проблема очистки стоков молокопе-
рерабатывающих предприятий в Тюменской области и способы ее реше-

ния. 

 

Ключевые слова: Молочная сыворотка, пищевая промышлен-
ность, очистка, сточные воды. 

 

Значительное количество рек России и Тюменской области стало категорией грязных и экстре-

мально грязных водных объектов из-за сброса промышленными предприятиями неочищенных и некаче-

ственно очищенных сточных вод [4]. В результате этого, требования к охране водоемов Российской Феде-

рации и качеству очищенной сточной воды, сбрасываемой водопотребителями, становятся более стро-

гими. Особое внимание уделяется проблемам обработки и утилизации жидких отходов пищевой промыш-

ленности. 

Рынок молочной продукции демонстрирует рост и развитие. Например, только в Тюменской обла-

сти производством и переработкой молока занимаются около 1000 предприятий. Производство россий-

ских фермерских хозяйств ежегодно увеличивается на до 5%.  

Несколько крупных предприятий южной части Тюменской области играют ведущую роль в произ-

водстве молока и молочных продуктов, представляя более 70% общего объема производства. Загрузка 

производственных мощностей в среднем составляет 50%.  

Стоки предприятий, занимающихся производством молочной продукции, значительно отличаются 

от обычных бытовых стоков по своему качеству. В них содержится высокая концентрация органических 

веществ, жиров, белков и других специфических загрязнений. Многие молокозаводы в Тюменской обла-
сти не обладают локальными очистными сооружениями, способными снизить концентрацию стоков до 

нормативных значений. Другие же используют устаревшие технологии и оборудование, которые не могут 

обеспечить требуемую очистку даже для сброса в обычную канализацию. В определенных случаях сточ-

ные воды скапливаются в открытых накопителях, источая неприятный запах и создавая неблагоприятную 

обстановку [3].  

Теоретический анализ проблемы очистки и переработки сточных вод молокоперерабатыва-

ющих предприятий 
Производительный сектор пищевой индустрии, ориентированный на производство и переработку 

молочных и молочно-сырных изделий, включает предприятия по производству полного молока, молочных 

и кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных консервов. 

Предприятия, занимающиеся молочным производством (главным образом фермерские хозяйства), 

и молокоперерабатывающие предприятия являются двумя основными направлениями молочной пищевой 

отрасли. 

Список крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Тюменской области представлен в 

таблице 1.1 [10]. 
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Таблица 1.1 

Перечень крупнейших предприятий Тюменской области по переработке молока 

Наименование Месторасположение 
Количество продукции*, 

тонн/сут 

ОАО «Золотые Луга», МК «Ситников-

ский» 

Ялуторовский тракт, 11-й км от  

г. Тюмени 
800 

«Молочный Комбинат 

«Ялуторовский» 

(АО «Данон Россия») 

г. Ялуторовск 400-600 

ООО «Тюмень молоко»  

(Холдинг групп «Арсиб») 
г. Тюмень 100-120 

ООО «ПК «Молоко» с. Нижняя Тавда 70 

ОАО «Тобольский городской молочный 

завод» 
г. Тобольск 60 

ООО Киевский молочный завод Ялуторовский р-н, с. Киево 10-20 

ЗАО «Ясень» г. Тюмень 3-5 

*Данные взяты с официальных сайтов компаний (август, 2023г.) и информации сайта 

www.dairynews.ru. 

 

Качественный и количественный анализ сточных вод предприятий по переработке молока 
Все жидкие отходы, образующиеся на предприятиях по переработке молока, можно разделить на 

два основных типа:  

- вторичный продукт (сыворотка); 

- производственные сточные воды. 

Сыворотка получается в результате переработки цельного и обезжиренного молока на сыр, творог 

и технический казеин. Сравнительный химический состав молока и молочной сыворотки, получаемый при 

производстве высокобелковых продуктов показан в таблице 1.2 [8]. Его значительные колебания зависят 

от состава исходного сырья и способа отделения белка. [7] 

 

Таблица 1.2 

Физико-химические показатели сыворотки 

№ 
Наименование 

показателей 

Значения показателей 

ГОСТ 34352-
2017  

(подсырная) 

ГОСТ 34352-
2017  

(творожная) 

Подсырная 

сыворотка 

(сыр  
Российский) 

Творожная 

сыворотка 

(Линия  
ОлитПро) 

Подсырная сыво-

ротка  

(сыр Адыгей-
ский) 

1 
Массовая доля 
белка, % не ме-

нее 

0,5 0,4 0,64-0,66 0,72-0,74 0,46-0,5 

2 

Массовая доля 

лактозы, % не 

менее 

3,5 3,5 4,7-4,8 4,1-4,2 3,98-4,03 

3 
Массовая доля 

жира, % 
Не нормируется 

Не  

нормируется 
0,05 0,06 0,05 

4 
Массовая доля 

сухих веществе, 

% не менее 

5,0 5,0 6,3-6,4 6,0-6,1 5,5-5,9 

5 
Массовая доля 

золы, в т.ч. % 
Не нормируется 

Не  

нормируется 
0,58-0,60 0,70-0,72 0,68-0,70 

6 

Титруемая кис-

лотность, Т не 

более 

20 70 18-20 64-66 18-19 

7 
Активная кис-

лотность 
Не нормируется 

Не  

нормируется 
6,44-6,46 4,4-4,5 6,2-6,3 

8 Плотность, кг/м3 Не нормируется 
Не  

нормируется 
1022-1023 1021-2022 1020-1021 
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Очень часто сыворотку сливают в общую систему канализации промышленного предприятия, где 

она смешивается с производственными сточными водам. 

Как правило, система водоотведения подобных предприятий в настоящее время является объеди-

ненной, т.е. сточные воды после различных технологических процессов, вторичные ценные продукты и 

бытовые сточные воды от санузлов смешиваются и направляются в общий накопитель. 

Помимо высокого содержания органических веществ, стоки молокозаводов характеризуются повы-

шенными концентрациями жиров, содержание и вид которых зависит от типа производства. Жиры могут 

присутствовать в стоках в виде коллоидных растворов, а могут присутствовать в таком же виде, как и в 

натуральном молоке. Концентрация жиров может достигать 300 мг/дм3. Кроме того, в стоках присутствует 

азот в различных формах (аминогруппы белковых соединений). [7] 

Большой вред окружающей среде, наряду с органическими веществами и жирами, наносят большие 

концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ), содержащихся в стоках молокозаводов. Даже в не-

значительных количествах ПАВ нарушают процессы биологической очистки из-за образования устойчи-

вой пены в аэротенках и уменьшения скорости оседания взвешенных веществ в первичных отстойниках. 

 

Способы очистки сточных вод молокозаводов 
Основные типы сточных вод молокозаводов в процессе производства различных молочных продук-

тов: 

технические воды от продувки системы оборотного водоснабжения; 

бытовые сточные воды помещений персонала и администрации; 

поверхностные сточные воды с территории молокозавода; 

промышленные стоки от промывки и обеззараживания технологического оборудования и трубо-

проводов, сточные воды в результате мокрой уборки цеховых и вспомогательных помещений; 

аварийные спуски молочных продуктов и сыворотки. 

Последние два из перечисленных типов сточных вод составляют до 90% от всего объема образую-

щихся стоков и наиболее загрязнены органическими веществами. 

Согласно справочным данным по наилучшим технологиям сточные воды молочной промышленно-

сти следует очищать с помощью следующего оборудования: барабанные сетки, решетки или решетки-дро-

билки, жироуловители, отстойники с тонкослойными модулями, флотаторы, установки биологической 

очистки (аэротенки), а также мембранные установки [5, 9]. 

Сооружения грубой механической очистки и жироулавливющие сооружения как правило устанав-

ливаются в начале технологической системы очистки и предупреждают о засорении трубопроводов и по-
следующих сооружений остатками молочной продукции, а также об отложении жиров на стенках труб и 

емкостей. Это положительно влияет на эффективность работы всей станции очистки воды. 

Для очистки сточных вод от взвешенных веществ помимо традиционного отстаивания использу-

ются процессы коагуляции и флокуляции [5]. Использование флотаторов весьма эффективно. В процессе 

флотации из сточных вод выделяются взвешенные вещества (на 90-95%), жиры (на 90%), поверхностно-

активные вещества и фосфаты (на 70-80%), снижается содержание БПК и ХПК (на 20-40%). Перед этапом 

флотации для ее интенсификации могут вводится коагулянты и другие реагенты. 

Основными сооружениями для окисления органических загрязнений являются аэротенки. Наиболее 

эффективными считаются аэротенки с выделенными зонами для нитрификации и денитрификации в соче-

тании с разделением иловой смеси на мембранный биореактор [9]. Большой интерес представляет биоло-

гический метод разложения органических загрязнений чистыми культурами микроорганизмов. 
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБРАТНООСМО-

ТИЧЕСКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

В статье рассматриваются процессы ультрафильтрационного 

разделения и обратноосмотического концентрирования молочной сыво-

ротки. 
 

Ключевые слова: Молочная сыворотка, баромембранные про-

цессы ультрафильтрация, обратный осмос.  

 

Приоритетным направлением развития пищевой промышленности в настоящее время является мак-

симальное использование сырьевых ресурсов, включая вторичное сырье. Вторичное сырье, как отход ос-

новного производства, содержит множество полезных веществ, которые необходимо использовать при ра-
циональном подходе.  

В молочной промышленности переработка молочной сыворотки имеет большие перспективы, так 

как она содержит белки, лактозу и другие пищевые вещества. Чтобы использовать молочную сыворотку в 

качестве промышленного сырья, необходимы ее концентрирование или фракционирование. [1]  

Мембранная технология является наиболее предпочтительным методом переработки молочной сы-

воротки, так как она позволяет разделять и концентрировать среды при низких температурах и с мини-

мальными затратами энергии. Баромембранные процессы имеют ряд преимуществ, такие как компакт-

ность оборудования, простота в управлении и возможность полной автоматизации. Мембранные процессы 

все больше применяются во всем мире, особенно в переработке сыворотки в молочной индустрии, очистке 

и осветлении соков, очистке глюкозосодержащих сиропов и других областях применения. [2] 

Баромембранные процессы считаются одними из самых экономически выгодных процессов разде-

ления, обусловленных, прежде всего, возможностью осуществления разделения без изменения фазового 

состояния продукта и проведения процесса при температуре окружающей среды. Широко используемые 

в настоящее время методы выпаривания и вымораживания для концентрирования пищевых продуктов тре-

буют дополнительного расхода энергии на перевод растворителя в пар или лед, который не может быть 

полностью восстановлен. Затраты энергии при использовании баромембранных процессов в среднем на 2 

раза ниже, чем при традиционных методах разделения. [3] 
Несмотря на перечисленные преимущества, баромембранные процессы до сих пор не получили ши-

рокого применения в пищевой промышленности, главным образом из-за ограниченных эксперименталь-

ных и теоретических данных о таких процессах, включая отсутствие оптимальных параметров разделения 

для молочной сыворотки. В настоящее время нет данных о некоторых важных физико-химических пара-

метрах молочной сыворотки, необходимых для научного проектирования и эксплуатации промышленных 

мембранных установок. Поэтому актуальной является работа по разработке баромембранных процессов 

разделения и концентрирования молочной сыворотки с использованием ультрафильтрационных и обрат-

ноосмотических мембран. 

Баромембранные процессы (обратный осмос и ультрафильтрация) могут применяться в различных 

сферах пищевой промышленности, где требуется разделение жидких пищевых сред. Большинство работ, 

посвященных использованию баромембранных методов в пищевой промышленности, представляют собой 

обзорные статьи, отображающие возможности и перспективы использования мембранных технологий. [3] 

В литературе указывается, что затраты энергии при использовании баромембранных процессов в 

среднем на 2 раза ниже, чем при традиционных методах разделения.  

Комбинация процессов обратного осмоса и ультрафильтрации позволяет получать очищенные мо-

лочные продукты. В молочной промышленности мембранные технологии используются в основном для 

утилизации сыворотки и посуточной творога, получения чистого молочного белка и сгущения молока для 
производства сыра без коагуляции. [4] 

Авторы отмечают значительные преимущества мембранных методов обработки молочных продук-

тов по сравнению с традиционными. Белковый концентрат, полученный из сыворотки с использованием 

ультрафильтрации, имеет соотношение белок/лактоза от 0,5 до 2, в то время как в концентрате, получен-
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ном путем вакуумного выпаривания, это соотношение составляет от 0,02 до 0,05. Кроме того, ультрафиль-

трационный концентрат содержит меньшее количество солей и молочной кислоты. Такой концентрат 

можно использовать для обогащения пищевых продуктов белком. Применение обратного осмоса для сгу-

щения молока позволяет получить продукт, который по составу очень близок к традиционному сгущен-

ному молоку (потери сухих веществ с пермеатом составляют не более 2% от исходного содержания). При 

сгущении сыворотки обратным осмосом получается концентрат с улучшенным вкусом по сравнению с 

исходной сывороткой благодаря использованию мембран, которые пропускают ионы Na, Cl, K, Ca и мо-

лочную кислоту, но задерживают все остальные ионы и молекулы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОСРЕДСТВОМ МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ 
 

В статье рассматривается вопрос администрирования автома-

тизированных систем управления производством (АСУТП) для увеличе-

ния скорость и возможности отслеживать большее количество собы-
тий в рамках информационной безопасности. Рассматривается инстру-

мент анализа данных, собираемых с разнесённых сетей данных автома-

тизированных рабочих мест (АРМ) и серверов. 
 

Ключевые слова: АСУТП, информационная безопасность, техно-

логические сети, системы мониторинга, администрирование, АРМ.  

 
Последнее время системы администрирования АСУТП идут в направлении комплексного управле-

ния, для увеличения оперативности, наглядности и повышения эксплуатационной надёжности. В сфере 

добычи углеводородного сырья, используются различные автоматизированные системы управления про-

изводством. В ввиду сложности систем, уникальности и различий между отдельными элементами крити-

ческой информационной инфраструктуры промысла, нет возможности комплексно оперативно следить и 

управлять большим разнообразием отдельных элементов систем. В настоящий момент, администрирова-

ние серверов и АРМ производиться локально, или в каждой отдельной системе существуем мастер-сервер 
для мониторинга и управления.  Системы могу располагаться удалённо друг от друга, что может привести 

к неоперативному реагирования на инциденты, а также усложняет нахождение нерегулярных краткосроч-

ных ошибок, не оперативному мониторингу и ухудшения состояния информационной безопасности. Ад-

министрированием - мониторинг состояние систем является одной из главных задач поддержание безот-

казной работы производства в целом.  

 

 
Рис. 1.  
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Возможным вариантом решение данной задачи - внедрение система универсального мониторинга 

Zabbix. Это система способный отслеживать динамику работы серверов, АРМ и сетевого оборудования, 

быстро реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с нагрузкой, ошиб-

ками, сбоями. Это универсальное решение для мониторинга, подходящее для всех возможных случаев ис-

пользования. Является бесплатным программным обеспечением и поставляется с открытым исходным ко-

дом. Программа выпускается под открытым лицензионном соглашением GNU (GPL) второй версии.  
Хотя исходный код Zabbix проходит внутренний аудит, мы всегда можем провести внутренний 

аудит, чтобы проверить, соответствует ли код Zabbix вашей внутренней политике безопасности. 

Система мониторинга может собирать статистику в указанной рабочей среде и действовать в опре-

деленных случаях заданным образом, не требует больших мощностей. Функционал включает в себя общие 

проверки для наиболее распространенных сервисов, в том числе СУБД, SSH, Telnet, VMware, NTP, POP, 

SMTP, FTP и т.д.  

Для корректной работы мониторинга необходимо в настройках межсетевого экранирования разре-

шение на используемый протокола и портов, по который буду у нас выполняться запросы от нашего IP 

адреса сервера до каждого АРМ и сервера. Чтобы наиболее полно выполнять диагностику, эффективного 
использовать систему демонов, устанавливаемых на каждый элемент, в таком случае запрос от сервера 

мониторинга будет исполнять демон, а не внутренние штатные функции, ограниченного функционала.  

Чтобы запросы мониторинга не ударили по системе информационной безопасности, лучше откры-

вать в доступности межсетевых экранов только необходимые порты для трафика, тем самым, не создавая 

дополнительную возможностей для атаки системы.  
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М.С. Мальцев 

 

ЗАЩИТА СЕТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КИИ) АСУТП 
 

В статье рассматриваются вопросы создания основы безопасно-

сти, лежащие в основе любой системы защиты, обеспечивающие конфи-

денциальность, целостность, защиту от угроз, атак, ущербов, аутенти-
фикацию, авторизацию, контроль доступа. В качестве важнейшей кон-

цепции представлен подход к обеспечению безопасности – привлечением 

средств межсетевого экранирования (СМЭ). 
 

Ключевые слова: межсетевое экранирования, информационная 

безопасность, критическая информационная инфраструктура, сети, ав-

томатизированные системы управления технологическим производ-
ством. 

 

В современном мире безопасность таких важных объектов как топливно-энергетического комплекс 

и факт нарушения или прекращения функционирования объекта является ключевым для безопасной ра-

боты людей, а также защищённость информационной инфраструктуры в государственном масштабе. С это 

целью созданы зоны КИИ, должны выполнять требования № 187-ФЗ «О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры Российской Федерации», Приказа ФСТЭК № 239 «Об утверждении Тре-

бований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструк-

туры Российской Федерации», ФЗ № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического ком-

плекса».  

В значимых объектах КИИ согласно Приказу ФСТЭК №239 есть упоминание о повышенном вни-

мание обеспечения безопасности сетевого взаимодействия, а также о санкционных рисков, что играет одно 

из ключевых ролей в модели безопасности, в ключе современной мировой политики и обеспечения ин-

формационной безопасности. Так же подчеркивается, что на объектах 1-й категории значимости в качестве 

граничных маршрутизаторов следует использовать устройства, сертифицированные на соответствие тре-

бованиям по безопасности информации.  

Существующая модель безопасности может быть пояснена как множество видов нарушений без-
опасности, которые в свою очередь делятся на несколько базовых групп, так, чтобы любое возможное 

нарушение обязательно можно было отнести по крайней мере к одной из групп. Система может объяв-

ляться безопасной, если она способна противостоять каждой из этих групп нарушений. 

Важно отметит что защита должна базироваться за возможности защиты от максимально возмож-

ной угрозы по классификации для вашего объекта КИИ. Защита должно представлять собой непрерывный, 

циклический, проактивный (упреждающий) в первую очередь процесс, а не реактивный. Защита должна 

быть эшелонирована, путем многократного резервирования средств безопасности.  

Одним из примеров современной защиты можно описать систему на базе СМЭ.  

Текущее состояние защита периметра сети на основе UTM/NGFW-решений иностранного произ-

водства. Базовая защита периметра сети на основе UTM/NGFW-решений иностранного производства стро-

ится с использованием следующих функций: 

для интеграции в сеть используются протоколы динамической маршрутизации (BGP, OSPF); вы-

полняется межсетевое экранирование с контролем состояния соединений (Stateful Firewall) между обще-

доступными (Интернет), корпоративными сегментами и сегментами ДМЗ; выполняется контроль прило-

жений (Application Control, DPI) по категориям и отдельным приложениям; 

выполняется обнаружение вторжений (IPS); выполняется веб-фильтрация (URL Filtering) трафика 

по категориям и отдельным ресурсам; выполняется защита от целенаправленных атак (Antivirus, Anti-

Botnet, Sandbox); выполняется расшифровка SSL/TLS трафика; выполняется построение VPN-туннелей 
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между офисами компании (Site-to-site VPN), а также организация удаленного доступа сотрудников 

(Remote Access VPN). 

 

 
Рис. 1.  

 

При этом современные UTM/NGFW-решения требуют постоянного обращения к иностранным об-

лачным сервисам: 

обновление программного обеспечения и сигнатур оборудования производятся с серверов произво-

дителя, расположенных за рубежом; часть сервисов работает в «облаке» производителя (например, облач-

ная «песочница», URL-фильтрация по категориям и т.п.). 

В настоящий момент компании столкнулись со множеством проблем при использовании средств 

защиты зарубежного производства, среди них: 

отсутствие обновления баз данных средств защиты (сигнатуры антивируса, предотвращения втор-

жений, анти-спам и т.п.); отключение облачных компонентов средств защиты (облачная «песочница», кон-

троль DNS- и URL-категорий, облачных серверов управления и сбора событий и т.п.); отключение лицен-

зируемых функций средства защиты; полная потеря контроля над устройством; недоступность обновлений 

ПО для устранения багов и получения нового функционала; недоступность технической поддержки от 

производителя; 

блокировка доступа к порталу вендора для просмотра базы знаний и документации; невозможность 

приобретения продления подписок и технической поддержки, модулей расширения, оборудования в ЗИП; 

невозможность выполнить замену вышедшего из строя оборудования; наличие «закладок» от производи-
теля, которыми он может поделиться с иностранными спецслужбами. 

Исходя из возникших сложностей, при замене иностранного оборудования на российские аналоги 

оптимальной будет схема, при которой: 

на оборудовании иностранного производства сохраняется весь функционал, который не требует ли-

цензирования и будет работать даже в худшем сценарии полного отзыва лицензии производителем. Как 

правило, это базовый функционал, который работает надежно и не требует периодического обновления 

ПО оборудования; на отечественные устройства переносится функционал, который не работает на обору-

довании иностранного производства без лицензии; российское оборудование устанавливается между за-

рубежными устройствами и сетями общего пользования для контроля трафика, инициируемого иностран-

ной продукцией. 
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Таким образом, на средствах защиты иностранного производства остаются протоколы динамиче-

ской маршрутизации (BGP, OSPF), межсетевое экранирование с контролем состояния соединений (Stateful 

Firewall) и контроль приложений (Application Control, DPI). 

В свою очередь на устанавливаемое на периметре сети оборудование российского производства пе-

реносятся функции межсетевого экранирования с контролем состояния соединений (Stateful Firewall) 

между общедоступными (Интернет), корпоративными сегментами и сегментами DMZ, контроля приложе-

ний (Application Control, DPI) по категориям и отдельным приложениям, обнаружения вторжений (IPS), 

веб-фильтрации (URL Filtering) трафика по категориям и отдельным ресурсам и расшифровки SSL/TLS 

трафика. А организация удаленного доступа сотрудников (Remote Access VPN) осуществляется посред-

ством отдельных устройств в демилитаризованной зоне сети. 

В качестве примера может выступать система отечественного производства ViPNet xFirewall. Дан-

ная система является хорошей заменой в рамках импортозамещения таких аналогов как Cisco ASA5512 и 

ему подобных. Установка двух СМЭ, один из который работает в режиме горячего резерва способствует 

увеличению отказоустойчивости. Далее после СМЭ хороший решением будет установка управляемых 

коммутаторов доступа L3 уровня - Eltex MES2324 и ему подобных, взамен аналогичных коммутаторов 

Cisco Catalyst 2960 и ему подобных. Система отлично работает с маршрутизацией по VLAN. Плюсом 
управления данной моделью сети на базе новых отечественных СМЭ является возможность установки ко-

ординатора. Позволяющий криптографически шифровать данные между различными МЭ, комплексно ад-

министрировать их и защищать ваши ресурсы по открытым каналам связи. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ В 

ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 

В статье производится оценка вероятности нахождения си-
стемы поддержания микроклимата блок-контейнеров в предельных со-

стояниях. Предлагается повышение показателей надежности путем 

внедрения резервного кондиционера. 

 
Ключевые слова: Система поддержания микроклимата, блок-кон-

тейнер, уравнения Колмогорова, надежность, граф состояний. 

 

Система поддержания микроклимата блок-контейнера предназначена для автоматического поддер-

жания требуемого теплового режима внутри инженерного отсека. [1] 

Рассмотрим систему поддержания микроклимата, как систему, состоящую из трёх узлов: узел кон-

диционирования (1 кондиционер), узел датчиков температуры (5 датчиков температуры), узел вентиляции 

(6 заслонок ВК, 6 вентиляторов, 3 ТЭНа). Каждый из узлов в случайный момент времени может выйти из 

строя (отказать), после чего происходит срабатывание сигнализации «Неисправность СМП», которое по-

ступает на пульт управления АРМ оператора. Далее происходит формирование заявки на ремонт для вы-

ездной бригады. 

Ремонт узла системы после появления неисправности начинается не мгновенно, т.к. блок-контей-

неры находятся на определенных километрах нефтепровода и, зачастую, дорога до них занимает большое 

количество времени, по сравнению с тем, если бы данная система была установлена непосредственно на 
линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС). Продолжительность ремонта заранее неиз-

вестна.  

К возможным состояниям СПМ относятся: 

S0 – все узлы исправны; 

S1 – узел кондиционирования ремонтируется, узел вентиляции и узел датчиков температуры ис-

правны; 

S2 – узел вентиляции ремонтируется, узел кондиционирования и узел датчиков температуры ис-

правны; 

S3 – узел датчиков температуры ремонтируется, узел вентиляции и узел кондиционирования ис-

правны; 

S4 – узел кондиционирования и узел вентиляции ремонтируются, узел датчиков температуры испра-

вен; 

S5 – узел кондиционирования и узел датчиков температуры ремонтируются, узел вентиляции испра-

вен; 

S6 – узел вентиляции и узел датчиков температуры ремонтируются, узел кондиционирования испра-

вен; 

S7 – все три узла ремонтируются. 

На основе состояний системы формируется граф состояний (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Граф состояний системы 

 

Интенсивности восстановления и отказа принимают значения от 1 до 10, где 1 - низкая скорость 

(возникновения отказа), 10 - высокая скорость восстановления (возникновения отказа). 

Численные значения интенсивностей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Значения интенсивностей системы 

Интенсивность Значение Интенсивность Значение Интенсивность Значение 

λ01 4 λ24 5 λ36 6 

λ10 3 λ42 4 λ63 8 

λ02 4 λ15 4 λ47 2 

λ20 4 λ51 3 λ74 3 

λ03 6 λ35 4 λ57 4 

λ30 8 λ53 6 λ75 6 

λ14 5 λ26 6 λ67 8 

λ41 3 λ62 7 λ76 6 

 
На основании таблицы составляется система уравнений вероятностей нахождения системы в том 

или ином состоянии. 

Вероятность i-го состояния называется вероятность Pi(t) того, что в момент t система будет нахо-

диться в состоянии Si. 

Сумма всех вероятностей равна 1. 

Составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑝0
′ = 𝜆10𝑝1 + 𝜆20𝑝2 + 𝜆30𝑝3 − (𝜆01 + 𝜆02 + 𝜆03)𝑝0,
𝑝1
′ = 𝜆01𝑝0 + 𝜆41𝑝4 + 𝜆51𝑝5 − (𝜆10 + 𝜆14 + 𝜆15)𝑝1,

𝑝2
′ = 𝜆02𝑝0 + 𝜆42𝑝4 + 𝜆62𝑝6 − (𝜆20 + 𝜆24 + 𝜆26)𝑝2,

𝑝3
′ = 𝜆03𝑝0 + 𝜆53𝑝5 + 𝜆63𝑝6 − (𝜆30 + 𝜆35 + 𝜆36)𝑝3,

𝑝4
′ = 𝜆14𝑝1 + 𝜆24𝑝2 + 𝜆74𝑝7 − (𝜆41 + 𝜆42 + 𝜆47)𝑝4,

𝑝5
′ = 𝜆15𝑝1 + 𝜆35𝑝3 + 𝜆75𝑝7 − (𝜆51 + 𝜆53 + 𝜆57)𝑝5,

𝑝6
′ = 𝜆26𝑝2 + 𝜆36𝑝3 + 𝜆76𝑝7 − (𝜆62 + 𝜆63 + 𝜆67)𝑝6,

𝑝7
′ = 𝜆47𝑝4 + 𝜆57𝑝5 + 𝜆67𝑝6 − (𝜆74 + 𝜆75 + 𝜆76)𝑝7.

 

Система алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим для данной СПМ вместе с 

нормированным условием имеет вид: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 

14𝑝0 = 3𝑝1 + 4𝑝2 +8𝑝3,
12𝑝1 = 4𝑝0 + 3𝑝4+ 3𝑝5,
15𝑝2 = 4𝑝0+ 4𝑝4 + 7𝑝6,
18𝑝3 = 6𝑝0+ 6𝑝5 + 8𝑝6,
9𝑝4 = 5𝑝1 + 5𝑝2 + 3𝑝7,
13𝑝5 = 4𝑝1 + 4𝑝3 +6𝑝7,
23𝑝6 = 6𝑝2+ 6𝑝3 + 6𝑝7,
15𝑝7 = 2𝑝4+ 4𝑝5 + 8𝑝6,

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5 + 𝑝6 + 𝑝7 = 1.

 

 

Решив систему уравнений, получим p0=0,1341, p1=0,1185, p2=0,1249, p3=0,1278, p4=0,1705, p5=0,1247, 

p6=0,0936, p7=0,1059, т.е. в предельном стационарном режиме система S в среднем 13,41 % будет нахо-

диться в состоянии S0 (все узлы исправны), 11,85 % в состоянии S1 (узел кондиционирования ремонтиру-

ется, узел вентиляции и узел датчиков температуры исправны), 12,49 % в состоянии S2 (узел вентиляции 

ремонтируется, узел кондиционирования и узел датчиков температуры исправны), 12,78 % в состоянии S3 

(узел датчиков температуры ремонтируется, узел вентиляции и узел кондиционирования исправны), 

17,05 % в состоянии S4 (узел кондиционирования и узел вентиляции ремонтируются, узел датчиков тем-

пературы исправен), 12,47 % в состоянии S5 (узел кондиционирования и узел датчиков температуры ре-

монтируются, узел вентиляции исправен), 9,36 % в состоянии S6 (узел вентиляции и узел датчиков темпе-

ратуры ремонтируются, узел кондиционирования исправен), 10,59 % в состоянии S7 (все три узла ремон-

тируются). 

Полученные параметры вероятности нахождения системы в состоянии S0 (все узлы исправны) не-

достаточно велико, по сравнению с остальными. Это влияет на надежность системы в целом. Поэтому 

необходимо его увеличить. 

В производственных масштабах увеличить вероятность нахождения системы в состоянии S0 можно 

путем установки резервного кондиционера, т.к. именно на ремонт узла кондиционера затрачивается боль-

шое количество времени. Данная процедура способна минимум на порядок повысить интенсивность ре-

монта узла и нахождение системы в полностью работоспособном состоянии. 

В соответствии с сформулированной гипотезой заменим значения интенсивностей (таблица 2):  

 
Таблица 2 

Значения интенсивностей системы на основании гипотезы 

 Интенсивность Значение до гипотезы Значение после гипотезы 

λ10 3 9 

λ41 3 9 

λ74 3 9 

 

Остальные значение остались прежними. 

Составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний на ос-

новании гипотезы: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑝0
′ = 𝜆10𝑝1 + 𝜆20𝑝2 + 𝜆30𝑝3 − (𝜆01 + 𝜆02 + 𝜆03)𝑝0,

𝑝1
′ = 𝜆01𝑝0 + 𝜆41𝑝4 + 𝜆51𝑝5 − (𝜆10 + 𝜆14 + 𝜆15)𝑝1,

𝑝2
′ = 𝜆02𝑝0 + 𝜆42𝑝4 + 𝜆62𝑝6 − (𝜆20 + 𝜆24 + 𝜆26)𝑝2,

𝑝3
′ = 𝜆03𝑝0 + 𝜆53𝑝5 + 𝜆63𝑝6 − (𝜆30 + 𝜆35 + 𝜆36)𝑝3,

𝑝4
′ = 𝜆14𝑝1 + 𝜆24𝑝2 + 𝜆74𝑝7 − (𝜆41 + 𝜆42 + 𝜆47)𝑝4,

𝑝5
′ = 𝜆15𝑝1 + 𝜆35𝑝3 + 𝜆75𝑝7 − (𝜆51 + 𝜆53 + 𝜆57)𝑝5,

𝑝6
′ = 𝜆26𝑝2 + 𝜆36𝑝3 + 𝜆76𝑝7 − (𝜆62 + 𝜆63 + 𝜆67)𝑝6,

𝑝7
′ = 𝜆47𝑝4 + 𝜆57𝑝5 + 𝜆67𝑝6 − (𝜆74 + 𝜆75 + 𝜆76)𝑝7.

 

 

Система алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим для данной СПМ вместе с 

нормированным условием имеет вид: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 

14𝑝0 = 9𝑝1 + 4𝑝2 +8𝑝3,
18𝑝1 = 4𝑝0 + 9𝑝4+ 3𝑝5,

15𝑝2 = 4𝑝0+ 4𝑝4 + 7𝑝6,
18𝑝3 = 6𝑝0+ 6𝑝5 + 8𝑝6,
15𝑝4 = 5𝑝1 + 5𝑝2+ 9𝑝7,
13𝑝5 = 4𝑝1 + 4𝑝3 +6𝑝7,
23𝑝6 = 6𝑝2+ 6𝑝3 + 6𝑝7,
21𝑝7 = 2𝑝4+ 4𝑝5 + 8𝑝6,

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5 + 𝑝6 + 𝑝7 = 1.

 

 

Решив систему уравнений, получим p0=0,2613, p1=0,0869, p2=0,1289, p3=0,1350, p4=0,1159, p5=0,1149, 

p6=0,0892, p7=0,0679, т.е. в предельном стационарном режиме система S в среднем 26,13 % будет нахо-

диться в состоянии S0, 8,69 % в состоянии S1, 12,89 % в состоянии S2, 13,50 % в состоянии S3, 11,59 % в 

состоянии S4, 11,49 % в состоянии S5, 8,92 % в состоянии S6, 6,79 % в состоянии S7. 

На основании графа состояний была составлена система уравнений, результатом решения которой 

были вероятности нахождения системы в том или ином состоянии. Вероятность полностью работоспособ-

ного состояния при использовании одного кондиционера была недостаточно высокой, в сравнении с 

остальными. Поэтому была сформулирована гипотеза о внедрении резервного кондиционера, который 

способен включиться в работу непосредственно после неисправности основного кондиционера. На этом 

основании были изменены интенсивности ремонта данного узла и из полученных данных пересчитанной 

системы уравнений. Значения вероятностей до формулирования гипотезы и после представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 

Значения интенсивностей системы на основании гипотезы 

Вероятность Значение до гипотезы Значение после гипотезы 

p0 0,1341 0,2613 

p1 0,1185 0,0869 

p2 0,1249 0,1289 

p3 0,1278 0,1350 

p4 0,1705 0,1159 

p5 0,1247 0,1149 

p6 0,0936 0,0892 

p7 0,1059 0,0679 

 

На основании полученных значений можно сделать вывод о том, что увеличение интенсивности 

ремонта узла кондиционера позволяет повысить вероятность нахождения системы в полностью исправном 

состоянии в два раза. Таким образом, внедрение резервного кондиционера в разрабатываемой системе от-

разилось на ее надежности в лучшую сторону. 
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Л.П. Хомяков, А.И. Султанова 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  
 

В статье рассматривается анализ травматизма от различных 

факторов производственной среды при добыче нефти и газа за период с 

2014-2021 гг.. основной причиной которой является «человеческий фак-
тор». Представлены диаграммы зависимости травматизма от сезонно-

сти, дня недели, времени суток. На основании проведенного анализа ста-

тистики травматизма при добыче нефти и газа, наибольшее количество 
несчастных случаев, наблюдается в весенне-зимний период времени, к 

концу рабочей недели.  Проведенный анализ травматизма показывает, 

что несмотря на использование инновационных технологий в нефтегазо-

добывающей отрасли, переход к автоматизированным системам управ-
ления, возможности человеческих ресурсов небезграничные. Необходимо 

уделять внимание факторам трудового процесса. 

 

Ключевые слова: производственный травматизм, несчастный 
случай, тяжесть труда, напряженность, риски. 

 

Снижение риска возникновения травматизма на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли яв-

ляется важной и актуальной задачей. 

В современных условиях увеличение объемов добычи и переработки углеводородного сырья сопро-

вождаются внедрением новых инновационных технологий и технических систем, что требует от работаю-

щих новых знаний и трудовых навыков в производственной деятельности. Переход к автоматизации и 

механизации трудовых процессов способствует уменьшению тяжести труда, но использование новых про-

граммных продуктов при добыче нефти и газа требует сосредоточенности и внимания при выполнении 

работ, что может повышать напряженность труда.   

По данным Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе ежегодно происходят десятки аварий, смер-

тельно травмируются работники. Аварии на опасных производственных объектах нефтегазовой промыш-

ленности имеют тяжелые социальные, экономические и экологические последствия. 

Важность учета человеческого фактора в разработке методов управления риском для обеспечения 

безопасности при технологических процессах подтверждается многочисленными авариями, причинами 

возникновения и эскалации которых явились ошибки операторов. 

Согласно данным, взятых из статистики одной организации за 2014-21 гг. [1], проведен анализ воз-

никновения травматизма по причине «человеческого фактора». Все критерии, влияющие на общую ста-

тистику по несчастным случаям, разделены на несколько блоков: дата и время, природный фактор (кли-

матический и биологический), аварии (причины, локализация и последствия), организационные вопросы 

(требования нормативно-правовых актов) и технические. На рисунке 1 представлена зависимость произ-

водственного травматизма от времени года. 
 

                                                           
 © Л.П. Хомяков, А.И. Султанова, 2023. 

 

Научный руководитель: Хайруллина Лариса Батыевна – кандидат технических наук, доцент ка-

федры техносферной безопасности, Тюменский индустриальный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 10-2 (145) 

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

 
Рис. 1. Количеств несчастных случаев от времени года 

 

Максимальное число несчастных случаев происходит в весенний период времени (9 случаев). Далее 

по убыванию следуют зимний (8 случаев), летний периоды (7 случаев) и самый минимальный по числу 

несчастных случаев – осенний период (5 случаев). Короткий дневной день, нехватка организму солнечного 

света вызывают большую утомляемость человека. Причинами повышенного травматизма, также, явля-

ются неустойчивый климат (образование гололёда, наледи за счёт теплого дневного период и резкого из-

менения температуры в ночной период; наличие стабильно низких температур). 

Анализируя количество полученных травм по дням недели (рис.2), увеличение числа несчастных 

случаев наблюдается к концу рабочей недели – это дни недели пятница и суббота (5 случаев). Минималь-

ное число случаев приходится на начало рабочей недели – понедельник и вторник (2 случая). 

 

 
Рис. 2. Количество несчастных случаев от дня недели 
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Работоспособность по дням недели, существенно, падает к концу рабочей недели. Анализ травма-

тизма от времени суток (рис.3), показывает, что наибольшее число несчастных случаев происходит в днев-

ное время суток (13 случаев), минимальное – в вечерний период (5 случаев). 

 

 
Рис. 3. Количество несчастных случаев от времени суток 

 

В ночное время, численность работающих меньше, чем в дневной период. На основании проведен-
ного анализа статистики несчастных случаев при добыче нефти и газа, наибольшая утомляемость, наблю-

дается в весенне-зимний период времени, где низкая световая активность.  Большее количество несчаст-

ных случаев наблюдается в пятницу и субботу, т.к.  работоспособность падает к концу рабочей недели, 

что ведет к возникновению усталости. 

Проведенный анализ травматизма показывает, что несмотря на использование инновационных тех-

нологий в нефтегазодобывающей отрасли, переход к автоматизированным системам управления, возмож-

ности человеческих ресурсов небезграничные. Необходимо уделять внимание факторам трудового про-

цесса. 
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А.Ю. Егорова, Р.Ю. Серов, С.А. Пресняков, М.В. Саламащенко 
 
РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  
ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены вопросы реализации мер, связан-

ных с предотвращением возникновения пожаров, мерами повышения доб-
росовестности всех заинтересованных сторон в вопросах профилактики 
обеспечения пожарной безопасности. 

 

Ключевые слова: предотвращение, административная ответ-
ственность, пресечение нарушений, требования пожарной безопасно-
сти. 

 
Деятельность уполномоченных органов государственного пожарного надзора направлена на про-

филактику, обнаружение и предотвращение нарушений лицами и предприятиями требований, которые 
установлены российским законодательством в отрасли пожарной безопасности.  Данная работа прово-
дится осуществляется с помощью проведения контрольных проверок – инспекций. Важную роль в такого 
рода надзоре играет – постоянство и системность [1].  

Следует отметить, что пожарная профилактика не зря считается одним из ключевых компонентов 
инновационных организаций, строительной отрасли, а также на этапе планирования сооружений. Созда-
нием профилактических мероприятий занимаются специализированные подразделения, которые входят в 
систему пожарного контроля. 

Ключевыми задачами являются: формирование и реализация надзора за состоянием объекта в во-
просе пожароопасности; создание и применение всех возможных нужных путей и способов; проведение 
обязательного постоянного надзора за исполнением предписанных правил пожарной безопасности; обу-
чением квалифицированным персоналом базовым методам и определенному алгоритму действий при воз-
никновении пожара. Не последнюю роль играют организация и выполнение обязательных средств проти-
вопожарной агитации, неустанный мониторинг за средствами и системами пожаротушения, постоянное 
отслеживание за исправностью и состоянием указанных элементов. 

Всегда и везде, во всех отраслях жизни проще и дешевле в вопросах сохранения жизни и здоровья 
людей снизить или ликвидировать саму возможность возникновения ситуации, когда эта угроза станет 
свершившимся фактом. Все это верно для пожарной безопасности. Фундамент требований ППБ формиру-
ется первоочередностью профилактических мероприятий, а только потом мерами по ликвидации возгора-
ния. 

Правила ППБ, независимо от области их применения, считаются достаточно универсальными и сов-
мещают в себе комплексный подход к ПБ при осуществления процессов и работ, целью которого является 
предотвращение и ликвидация возгораний с наименьшими затратами средств и ресурсов, это примени-
тельно и к человеческим. Нормы ППБ не только содержат требования и правила для обеспечения должного 
противопожарного режима, но и рекомендации по тактическим действиям собственных команд пожаро-
тушения при ведении действий в непосредственном соприкосновении с границей огня до прибытия ведом-
ственных команд или расчетов МЧС. 

В любой организации, независимо от ее правового статуса, персональная ответственность за соблю-
дение и нарушение законодательства в области пожарной безопасности лежит на ее руководителе (руко-
водящем составе). Поскольку директор или другой управляющий схожего ранга и выше не способен кон-
тролировать все вопросы, связанные с обеспечением мер огнезащитного характера, во всех организациях 
имеются лица, ответственные за охрану и безопасную эксплуатацию конкретных объектов и участков в 
пожарном плане. 

Любые люди, имеющие отношение к обеспечению пожарной безопасности, а также  руководители, 
должны иметь удостоверения, подтверждающие факт прохождения обучения по нормам пожарно-техни-
ческого минимума. Без подобного удостоверения, ответственный за противопожарную безопасность не 
может исполнять обязанности по данному направлению, даже при наличии приказа по учреждению о 
назначении.   

Российское законодательство, регламентирующее порядок установления и соблюдения противопо-
жарного режима во всех организациях состоит из: 
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норм законодательства о труде, регламентирующих порядок привлечения сотрудников и работни-
ков к ответственности за несоблюдение обязанностей, в том числе, в области противопожарной безопас-
ности; 

норм административных общественных отношений, устанавливающих административную ответ-
ственность граждан за нарушения в области законодательства, выявленные при проведении проверок ор-
ганами пожарного надзора; 

норм Уголовного Кодекса Российской Федерации, устанавливающих порядок привлечения к от-
ветственности и меры уголовного характера при причинении тяжкого вреда здоровью и смерти потерпев-
ших из-за пренебрежительного отношения к нормам противопожарной безопасности [2]; 

межведомственных приказов и инструкций общероссийского характера, регламентирующих тре-
бования к организации и установлению противопожарного режима на территории предприятий, мерам 
профилактики возгорания при осуществлении производственной, торговой, хозяйственной и иной дея-
тельности; 

внутренних документов, регламентирующих общие и отдельные направления мер ППБ, в том 
числе, приказов о назначении персонала, ответственного за противопожарное состояние отдельных зда-
ний, объектов, территорий, участков, цехов, создании и составе ДПД, создании комиссий по пожарно-
техническому минимуму и работы по инструктированию рабочих на местах.   

Как уже указывалось выше, предприятия и организации обязаны проводить собственные меропри-
ятия противодействию опасности возникновения пожаров, к таковым относятся: 

обеспечение нормативной и методической базы предприятия по правилам ППБ, то есть приказы 
по утверждению организации и состава лиц, отвечающих за направление, порядок проведения инструк-
тивно-методических занятий области пожарной безопасности, создание и материально-техническое обес-
печение внутренних дружин и других собственных отрядов, работу и формат заседаний ПТК и другие 
вопросы такого характера; 

создание и обеспечение наполнения складов и пунктов сосредоточения пожарного инвентаря, 
наличие средств пожаротушения на доступном расстоянии от объектов пожарной охраны, наличие пожар-
ных водоемов, организация подъездов и проездов пожарной техники; 

обеспечение работы средств технического контроля за пожарной обстановкой на предприятии, си-
стем оповещения об угрозах, а также систем удаленного пожаротушения, поддержание их исправности и 
правильной эксплуатации; 

обеспечение производственного процесса в соответствии с требованиями противопожарного ре-
жима, обустройство зданий и сооружений, эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями, а 
также организация и поддержание рабочего состояния средств эвакуации. 

Инструкционный материал  с требованиями ППБ разрабатывается внутри предприятия, и утвержда-
ются начальником (директором) учреждения с соответствующей подписью и печатью. Содержание ин-
струкций определяется содержанием государственных и отраслевых норм ПБ. 

Инструкции являются обязательными для всех работников предприятия, независимо от занимаемой 
должности и исполняемых обязанностей. 
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Д.Е. Усольцев 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

В статье рассматриваются основные проблемы теплоснабже-

ния в условиях Крайнего Севера и основные пути их решения. 

 

Ключевые слова: Крайний Север, теплоснабжение, энергоэффек-

тивность, проблемы, энергия. 

 

Значительная часть территории России – это Крайний Север с большим числом изолированных си-

стем энергоснабжения с очень высокими затратами на энергию. Проблема надежного и качественного теп-

лоснабжения удаленных малонаселенных поселений, рассредоточенных по огромной территории России, 

отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям, остается острой в социаль-

ном, техническом и экономическом аспектах. 

По оценкам, число децентрализованных систем энергоснабжения с высокими затратами на энергию 

превышает несколько тысяч, которые обслуживают более 11 млн чел. 

 
 

Рис. 1. Распределение локальных изолированных систем энергоснабжения 

 

Крайний Север характеризуется особыми условиями: 

- экономическая замкнутость территорий; 

- ограниченная транспортная доступность, сезонность навигации, сложные, многозвенные транс-

портные схемы доставки топлива (до 7 тыс. км) с многочисленными перевалками, включающие затраты 

на аренду, охрану, загрузку, перезагрузку, поддержание автозимников и доставку топлива иногда только 

на второй год после его отправки из исходного пункта поставки в связи с изменениями водности северных 

рек и ледовой обстановки; 
- необходимость в отдельных случаях иметь полутора-двухгодовой запас топлива (по причине огра-

ниченной транспортной доступности); 

- продолжительный отопительный период (9–11 месяцев в году), полярная ночь, пурга, низкие тем-

пературы и высокие ветровые нагрузки; 

- угроза деградации вечной мерзлоты под воздействием изменения климата; 

- относительно малые единичные электрические и тепловые нагрузки потребителей Крайнего Се-

вера. 
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Отсюда выделяются следующие минусы для систем теплоснабжения: 

- Зависимость от привозного топлива: Многие северные районы зависят от привозных видов топ-

лива, таких как уголь, нефть и природный газ. Это создает зависимость от поставок топлива и делает эти 

районы уязвимыми для перебоев в поставках и высоких цен на топливо.  

- Высокая стоимость и сложность доставки топлива: В северных районах России, особенно в отда-

ленных и труднодоступных местах, транспортировка топлива для систем теплоснабжения может быть 

сложной и дорогостоящей задачей. Это связано с большими расстояниями, сложными климатическими 

условиями, а также отсутствием развитой инфраструктуры (стоимость ежегодного северного завоза топ-

лива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2017 году превышало 100 млрд руб.). 

- Низкая эффективность систем отопления: Из-за суровых климатических условий и продолжитель-

ных зимних периодов, системы теплоснабжения в северных районах должны работать на полную мощ-

ность в течение длительного времени. Однако, устаревшие и не энергоэффективные системы отопления 

могут привести к значительным потерям тепла и увеличению затрат на топливо (нормативные потери в 

тепловых сетях небольших систем теплоснабжения могут достигать и превышать 20 %, тогда как реальные 

– 50–80 %). 

- Риск аварийных ситуаций: В условиях низких температур и ветреной погоды, тепловые сети в 
северных регионах подвергаются повышенному риску аварийных ситуаций, связанных с замерзанием и 

разрывами труб. Это может привести к прекращению подачи тепла в жилые дома и промышленные объ-

екты и вызвать серьезные проблемы для жителей и предприятий (затраты на ремонт и восстановление 

оборудования в 3–4 раза превышают нормативные). 

В целом, на сегодняшний день Россия активно решает текущие проблемы теплоснабжения путем 

проведения следующих мер: 

- Использование альтернативных источников энергии: Одним из решений проблемы теплоснабже-

ния в северных районах является использование альтернативных источников энергии, таких как ветровые 

и солнечные электростанции. Эти источники энергии являются экологически чистыми и позволяют сни-

зить зависимость от привозного топлива. 

- Повышение энергоэффективности систем отопления: Для снижения потерь тепла и уменьшения 

затрат на топливо необходимо модернизировать и улучшить существующие системы отопления. Это мо-

жет включать установку автоматизированных систем управления отоплением, улучшение теплоизоляции 

зданий и использование энергоэффективного оборудования. 

- Развитие инфраструктуры: Для обеспечения надежной и эффективной доставки топлива в север-

ные районы необходимо развивать транспортную и логистическую инфраструктуру. Это может включать 

строительство новых дорог, мостов и аэропортов, а также модернизацию существующих транспортных 
средств и оборудования. 

- Разработка новых технологий: Для решения проблемы теплоснабжения в северных районах необ-

ходимо разрабатывать и внедрять новые технологии, такие как интеллектуальные системы управления 

теплоснабжением, которые позволяют оптимизировать расход топлива и повысить эффективность работы 

систем отопления. 

- Сотрудничество с местными сообществами: Для успешного решения проблем теплоснабжения в 

северных районах важно вовлекать в процесс местные сообщества. Это может включать проведение обра-

зовательных программ, семинаров и тренингов по энергоэффективности и энергосбережению, а также со-

здание рабочих мест в сфере теплоснабжения. 

Развитие энергоэффективности в условиях Крайнего Севера часто связано не только с сокращением 

потребления тепла, но и с устранением его нехватки. Реализация мероприятий по повышению эффектив-

ности использования тепловой энергии и сокращению ее потерь может полностью компенсировать дефи-

цит теплоснабжения конечным потребителям, и, таким образом, обеспечить требуемый уровень системы 

теплоснабжения без необходимости применять электрообогреватели. 

Высокая потребность в энергии является одним из факторов, препятствующих экономическому раз-

витию северных территорий и формированию собственных налоговых поступлений. Политика по повы-

шению энергоэффективности в северных регионах проводилась медленно и не принесла значительных 
результатов. Повышение энергоэффективности требуется не только из-за увеличения ВРП, но и благодаря 

росту энергоемкости во многих регионах. 

В настоящее время проблема теплоснабжения Северных районов страны остается актуальной, од-

нако активно составляются программы по повышению эффективности теплоснабжения, в которых реали-

зуются проекты по модернизации котельных, перекладке тепловых сетей с предызолированными трубами, 

по установке ИТП в многоквартирных домах и зданиях социальной сферы, по утеплению жилых домов, 

оснащению подомовыми и квартирными приборами учета. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Роль трансформации экономики в жизни страны бесспорна. Циф-

ровая мировая цифровизация не обошла и экономику нашей страны. 

 

Ключевые слова: цифровизация, технологии, цифровая среда, от-
расль, локомотив роста, точка роста. 

 

Новые тенденции в экономике связаны с определяющей ролью цифровых технологий и интеллек-

туальных услуг [1]. 

Уделяется внимание развитию ведущих технологий современного информационного общества, тех-

нологий, обеспечивающих взаимодействие человека с машиной, а также, технологиям аналитики (способ-

ности информационных систем к анализу данных и формированию выводов на их основе) [2]. 

В повседневной жизни всё чаще можно столкнуться с интеллектуальными системами внедрёнными 

в роботизированные технологии и проводящие интеллектуальный анализ. 

В России, утверждена Стратегия развития информационного общества, которая действует до 2030 

года. Цифровая экономика – экономика, в которой цифровые технологии являются драйвером роста эко-

номики [3]. 

Создаются новые IT-университеты, которые в виде проекта, позволяют реагировать на новые вы-

зовы в образовании и науке [4]. 

К цифровым технологиям относят всё, что связано с электронными вычислениями [5]. 

С неструктурированными данными в традиционных способах обработки информации возникают 
сложности в работе [6]. 

Переход к новому технологическому укладу предопределили цифровое развитие экономики [7]. 

Интернет и связанные с ним технологии принципиально преобразуют и индустриальную [8]. 
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Практическая проблема применения в научных исследованиях данных официальной статистики и 

данных, представляемых официальными органами власти – изменения в методиках, которая в свою оче-

редь может оказать влияющие значение на полноту данных [9].   

Происходящая трансформация экономики происходит в рамках трансформации России. Цифрови-

зация внедряется во все сферы. Экономика не может быть отделена от других сфер, и она зависит от них, 

и все сферы деятельности зависят от экономики. Цифровизация экомики происходит как на федеральном, 

так и на региональном и местных уровнях. Определены цели, задачи и финансирование «пилотных» про-

ектов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  

И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
 

Живя в мире цифровизации и компьютерных технологий человече-

ство далеко шагнуло вперёд и что раньше казалось чем-то не реальным 

то сейчас можно облегчить себе и персоналу компании некоторые про-
изводственные моменты в той или иной сфере с помощью компьютера, 

ноутбука, смартфона, интернета, принтера, и разных устанавливаемых 

интернет приложений.  В статье хотел бы поговорить про онлайн обу-
чение, ежегодная проверка знаний, сдача экзамена, тестирование, повы-

шение квалификации. 

 

Ключевые слова: цифровизация, компьютерная технология, пер-
сонал организации, тестирование, обучение персонала, профессиональ-

ная подготовка, повышение квалификации, сдача экзамена. 

 

Каждая компания от мало до велико стремится занять свою нишу на рынке труда. И уважающая 

своей репутацией компания, которая зарабатывается годами и десятками лет пытается усовершенствовать 

свой потенциал. Чтобы не дать слабину и не просесть на рынке труда, на рынке биржи. Производственные 

подразделения компаний оснащены передовой техникой и технологиями которые могут на месте справ-

ляться с поставленными задачами не зависимо в каком бы районе не находилось производство. Крупные 

многопрофильные компании ответственно исполняют свои обязательства перед государством, акционе-

рами, партнёрами по тем или иным интересам по бизнесу, перед потребителями и сотрудниками управле-

ния. Компании проводит планомерную модернизацию производственных мощностей, рационально ис-

пользуют природные ресурсы, решают последовательно вопросы экологической безопасности производ-

ства. [1] 

Но это всё, производственные подразделения достигли благодаря кадровым резервам – квалифици-
рованным прошедшие обучение работники без которых ничего бы и не было. 

И в любом крупном подразделении на плечи организации ложиться обязательность и эффектив-

ность обучение персонала, одна из стратегических целей кадровой политики в области развития человече-

ских ресурсов. 

Потребность в учении персонала способствует на ясности анализа кадрового состава, требование 

законодательных и правовых актов и внутрикорпоративных правил, результатов оценки компетенций, 

необходимости усовершенствования квалификации, разбор производственной деятельности, план разви-

тия, внедрения новейшей технологии и техники. [2] 

Для повышения эффективности обучения производится многоуровневый анализ его результатов по-

средством получения обратной связи от персонала, отзывов руководства, оценка знаний прошедшего обу-

чение, знания в области охраны труда и промышленной безопасности, графика изменения производствен-

ных показателей управления, статистики, данные социологических опросов коллектива. 

В реализации обучения своих сотрудников предприятие опирается, прежде всего на свои силы, ком-

пания постоянно осуществляет, модернизирует собственные учебные библиотеки и базы данных основы-

ваясь на производственную необходимость современного производства. 

Периодично работник, выполняющий свою трудовую деятельность, проходит обучение в профиль-

ных аккредитованных организациях, проводящие - проверку знаний, тестирование, анкетирование, про-
фессиональную переподготовку, проверку знаний по профессии. И тут начинаются некие трудности, они 

заключаются в следующим не весь персонал предприятия работает в жилом районе, многие работают по 

коллективному договору, работа на удаленном и большом расстоянии. Это могут быть как буровые бри-

гады работающие по вахте по месяцу в отдалении на кустовых площадках, водители дальнобойщики, пер-

сонал прокладывающий трубопровод, работники у которых разъездной вид работы (командировки). И есть 

моменты заключающиеся трудностью в том, чтобы найти технику, вывезти людей с производства для про-

хождения обучения, но чтобы вывезти одних людей нужно найти им замену и завезти других чтобы был 

полный состав вахты. В выходные дни не получается людей отправить на обучения, так как люди живут в 
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другом городе и работают по договору работодатель их встречает в аэропорту завозит на буровой ком-

плекс и по окончании вахты которая длится месяц он их опять забирает и отвозит в аэропорт на выделен-

ном автобусе.  

И хотелось бы чтобы на должном уровне было разработано онлайн приложения, обучения согласно 

профессии должности и разряду, в зависимости от работника, которое можно будет скачать на любой но-

ситель, будь то ноутбук или смартфон.  Обучить человека из инженерно технического состава, мастера, со 

сдачей им экзаменов в профильной учебной организации, и дать полномочия принимать экзамены, тесты, 

профессиональную переподготовку, у рабочего персонала на рабочем месте которые расположены на уда-

ленном расстоянии. Рабочий персонал находясь на рабочем месте скачивает приложения находит свой 

раздел касаемо должности профессии и разряду и начинает в свободное от работы время изучать учебный 

материал с прохождением промежуточных тестов, после закрепления учебного материала работник дого-

варивается с руководителем о сдаче экзамена, и практических навыков на рабочем месте. Положительные 

стороны данного приложения заключаются в следующем, предприятию не нужно искать подменных лю-

дей, взамен тем, которые подлежат обучению, не нужно искать технику для вывоза рабочего персонала 

тем самым сокращаются расходы на логистику транспортировки персонала. 

В заключении хочется сказать, что проверенные годами, надежные, большие организации стремятся 
дать своим работникам максимум для безопасного условия труда, это касается и дополнительного образо-

вания, и средствами индивидуальной защиты, и социальным пакетом с оздоровительными путёвками. И 

приятно осознавать, что работодатель не забывает о тех людях, благодаря которым формируется крепкий 

трудовой коллектив. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В данной статье будет проанализирована процедура заключения 

договора поставки, которая определена как процесс согласования его су-
щественных условий. Тем самым, выявление существенных условий дого-

вора поставки и раскрытие их содержания, способствует определению 

их значимости, что позволяет соблюсти их и избежать каких-либо спо-

ров между его сторонами в будущем, а также иных негативных послед-
ствий.  

 

Ключевые слова: договор, поставка, существенные условия, за-

ключение договора, согласование условий договора, гражданское право. 

 

В настоящее время договор поставки надлежит рассматривать как разновидность предприниматель-
ского договора широкого спектра действия и применения. Тем самым, указанный вид гражданско-право-

вого договора ложится в основу большинства правоотношений, возникающих и формируемых в процессе 

товарооборота, что делает его практическое применение всегда актуальным.  

Правовое регулирование правоотношений, основанных на договоре поставки осуществляется по-

средством норм, содержащихся в параграфе три части второй четвертого раздела Гражданского кодекса 

РФ [2]. В указанных нормах содержатся легальное определение договора поставки, правила и условия его 

заключения, исполнения и расторжения. Нормами статьи 506 Гражданского кодекса РФ договор поставки 

определен как совокупность следующих характеристик, в общем виде определяющих его содержание: «по 

договору поставки поставщик-продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность, обя-

зуется передать покупателю в обусловленный сторонами срок или сроки производимые или закупаемые 

им товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с се-

мейным, домашним, личным и иным подобным использованием». 
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Правовая природа договора поставки позволяет охарактеризовать его таким признаком как его вза-

имный характер. Суть указанного признака заключается в том, что посредством заключения указанного 

договора, его стороны наделяются совокупностью прав и обязанностей, которые при правильном постро-

ении его условий, должны корреспондировать друг другу. Указанная совокупность прав и обязанностей 

устанавливается сторонами путем достижения взаимного согласия. В связи с чем рассматриваемый вид 

договора можно охарактеризовать как консенсуальный, так как его заключение напрямую зависит от того 

достигнуто ли его сторонами соглашение относительно всех условий договора, включая его существенные 

условия. В данном случае момент заключения договора приравнивается к моменту достижения его сторо-

нами соглашения.  

Консенсуальный характер, присущий договору поставки, позволяет определить, что при его заклю-

чении первоочередно необходимо его сторонам согласовать все существенные условия, включенные в его 

содержание. Тем самым, важно определить ту совокупность существенных условий, соглашение по кото-

рым обязательно при его заключении. 

К существенным условиям договора поставки необходимо отнести его предмет, срок поставки, а 

также порядок передачи товара.  

Первоочередное значение существенных условий договора поставки напрямую определено нор-
мами, содержащимися в пункте 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ [1], которые закрепляют общее 

правило, применимое и обязательное к исполнению для всех видов гражданско-правовых договоров. Суть 

указанного правила заключается в том, что договор можно считать заключенным только тогда, когда 

между его сторонами достигнуто соглашение. При этом такое соглашение должно быть закреплено 

именно в той форме, которая предусмотрена нормами действующего законодательства для конкретного 

вида гражданско-правового договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным. 

Далее рассмотрим все существенные условия договора поставки, их содержание и основные харак-

теристики. 

Предмет договора поставки составляют те сведения и характеристики, которые присущи товару, 

передача которого обусловлена его условиями. 

Верным является утверждение Е.Р. Сейидовой, которая в своем научном труде определила, что 

«предметами договора поставки являются только вещи, иными словами, исключительно материальные 

предметы. Имущественные права и ценные бумаги, соответственно, не могут являться предметом дого-

вора поставки, равно как и любые бестелесные объекты, такие как: «ноу-хау», авторские права, изобрете-

ния» [7, с. 87]. 

С.Г. Гришаевым указано, что предмет договора поставки необходимо определить как «определен-

ные родовые признаки или, другими словами, представляет собой индивидуально-определенное изделие, 
а содержание договора составляет передача данного предмета покупателю» [6]. 

Теоретическое определение, изложенное С.Г. Гришаевым, подтверждается материалами правопри-

менительной практики. Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 05 июня 2008 г. № Ф09-4122/08-

С4 по делу № А76-23793/2007-4-581/31 судом при обосновании принятого в рамках спора решения, ука-

зано, что «первичными документами бухгалтерского учета хозяйственной операции при поставке будут 

товарные накладные, доверенности на получение товара, счета-фактуры» [3]. 

Предмет договора поставки необходимо определить посредством таких характеристик товара как 

его количество и наименование. 

Условиями договора поставки детально должны быть определены все характеристики и свойства 

его предмета, также допускается включение в текст договора отсылки к определенному документу, в ко-

тором вся указанная информация содержится. В качестве такого документа может выступать специфика-

ция или заявка. Указанные документы характеризуются как дополнительные по отношению к основному 

договору поставки. 

В качестве существенных условий договора поставки необходимо определить сроки исполнения 

обязательств, следующих из его условий. 

Одним из существенных условий договора поставки является срок осуществления поставки. Данное 

условие договора значимо и должно быть согласовано в обязательном порядке его сторонами при заклю-
чении. Однако, в доктрине гражданского права относительно отнесения срока поставки к существенным 

условиям рассматриваемого вида договора, отсутствует единство мнений. Ряд ученых, к примеру, И.Г. 

Вахнин, высказываются о том, что срок поставки не может считаться существенным условием договора 

поставки, так как ущемляет права сторон [5, с. 41].  

Другие ученые определяют срок поставки как существенное условие договора поставки, так как 

правило о его обязательном включении прямо следует из норм действующего законодательства, а без со-
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блюдения условия о его согласовании невозможно признать договор заключенным. Указанной точки зре-

ния придерживаются в своем научном труде М.Н. Брагинский и В.В. Витрянский [4, с. 472]. Данная точка 

зрения верна. При этом необходимо отметить, что стороны свободны в выборе формы определения дан-

ного существенного условия, так как они вправе установить ее по своему усмотрению, исходя из тех об-

стоятельств и включаемых в договор обязательств, исполнение которых для них комфортно. Так, опреде-

лено, что срок поставки в условиях рассматриваемого вида договора может быть в виде определенной 

конкретной даты или временного периода, что характерно для длящейся регулярной поставки. 

Еще одним существенным условием, которое должно быть согласовано сторонами при заключении 

договора поставки, является порядок передачи товара – предмета данного договора. Передача товара, как 

условие договора поставки содержит четкий и детальный порядок перехода права собственности на товар 

от одной стороны к другой. Указанным условием определяется момент перехода, к приобретающей товар 

стороне, права собственности на него. Тем самым, данная сторона может на законных основаниях распо-

ряжаться товаром. Нормами действующего законодательства исчерпывающим образом описано условие о 

переходе права собственности на приобретаемый товар. Данные общие правила закреплены в нормах, со-

держащихся в статьях 223, 491 Гражданского кодекса РФ. При этом для определения момента перехода 

права собственности на товар должны быть соблюдены такие условия как: его передача покупателю или 
его полная оплата. 

Цена договора поставки определяется по согласованию его сторонами и не относится к его суще-

ственным условиям. Это объясняется тем, что в том случае, если стороны не согласуют цену договора, то 

есть стоимость поставляемого товара, то для ее определения будет применено общее правило, суть кото-

рого сводится к тому, что она определяется исходя из цены, действующей в отношении аналогичного то-

вара, реализуемого в том же периоде времени и при сходных обстоятельствах. Общие нормативные пра-

вила определения цены договора содержатся в нормах статей 424 и 485 Гражданского кодекса РФ. 

При заключении договора поставки важным является соблюдение его законной формы, несмотря 

на то, что нормами гражданского законодательства требования об обязательной форме данного договора 

не определены. 

По общему правилу для договора поставки применимы правила о простой письменной форме, за-

крепленные в норме, содержащейся в пункте 1 статьи 161 Гражданского кодекса РФ. 

В том случае, если сторонами не будет соблюдена простая письменная форма при заключении до-

говора поставки, то его нельзя будет признать незаключенным, в чем и проявляется указанный выше ее 

необязательный нормативный характер. В данном случае стороны, если между ними возникнет какой-либо 

спор, не смогут ссылаться на свидетельские показания для доказательства своих прав по данному дого-

вору. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо сделать следующий вывод. Заключение 

договора поставки представляет собой последовательный процесс согласования его существенных усло-

вий, к которым относятся предмет, срок поставки, порядок передачи товара.  

Существенный характер указанных условий следует из норм действующего гражданского законо-

дательства, а также то, что без их согласования данный договор не будет считаться заключенным. Стороны 

по своему усмотрению вправе также включить в содержание договора и иные условия, которые будут 

считаться дополнительными. 

Согласованность относительно существенных условий договора поставки, как необходимое требо-

вание при определении момента его заключения, прямо следует из его правовой природы, характеризую-

щей его как консенсуальный договор, с взаимным характером, как его обязательным признаком. 
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Е.Ю. Байбатырова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В настоящее время существует множество проблем оборота зе-

мель сельскохозяйственного назначения, некоторые из них связаны с 

арендой данной категории земель. Проблемы аренды земель выходят на 
первый план из-за распространенности данного вида сделок. Источни-

ками данных проблем являются как логические ошибки и коллизии в ис-

точниках права, так и сознательное нарушение закона участниками пра-

воотношений. Необходимо дополнить и привести в соответствие неко-
торые правовые акты, а также усилить контроль за арендаторами. 

 

Ключевые слова: аренда, земельный участок, земли сельскохозяй-

ственного назначения, арендатор арендодатель, проблемы. 
 

Вопрос правового регулирования аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

настоящее время является наиболее актуальным. Актуальность обусловлена тем, что экономика страны 

направлена на активное развитие сельского хозяйства. Без законодательного регулирования и рациональ-

ного использования земельных участков достичь данной цели не представляется возможным.  

Статья 77 ЗК РФ раскрывает понятие земель сельскохозяйственного назначения. Ими признаются 

земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 

а также предназначенные для этих целей. Данная категория земель имеет очень важное значение для 

нашей страны, так как производство сельскохозяйственной продукции обеспечивает продовольственную 

базу страны [1]. 

Состав земель сельскохозяйственного назначения включает сельскохозяйственные угодья, земли с 

внутрихозяйственными дорогами и сельскохозяйственной инфраструктурой, мелиоративные лесные 

насаждения и водные объекты, а также земли с зданиями и сооружениями для сельскохозяйственного про-

изводства. Эти земли имеют особую значимость и подлежат обязательной охране. В качестве особо цен-
ных выделяются земли опытно-производственных подразделений научных и образовательных организа-

ций, а также земли с кадастровой стоимостью, значительно превышающей средний уровень. Данный пе-

речень также закреплён в статье 77 ЗК РФ. 

Вышеуказанный состав земель сельскохозяйственного назначения не является исчерпывающим, так 

как в установлении ценных земель сельскохозяйственного назначения учувствует не только Российская 

Федерация, но и ее субъекты, применительно к некоторым категориям. Из этого положения можно сделать 

вывод, что субъекты Российской Федерации могут самостоятельно утверждать перечень особо ценных 

сельскохозяйственных земельных участков, что позволяет служить основанием для статуса неприкосно-

венности таких участков [2]. 

В целом, аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения имеет свои преимущества 

и сложности. Необходимо учитывать все эти факторы при заключении договора аренды и разработке стра-

тегии развития сельскохозяйственного производства. 

Говоря о ценности таких участков, стоит отметить, что именно по этой причине есть некоторые 

проблемы, связанные с арендой земель сельскохозяйственного назначения. Так, к примеру арендатор 

напрямую использует землю и именно от него зависит сохранность объектов, расположенных на участке 

и плодородности почв.  

Говоря о сложности аренды земельных участков, переданных под сельскохозяйственные нужны, 
необходимо указать то, что на сегодняшний день договор аренды муниципальных земель сельскохозяй-

ственного назначения заключается на срок от трех до сорока девяти лет. На наш взгляд долгосрочная 
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аренда эффективней, так как арендатор заинтересован в сохранности и поддержании плодородных свойств 

земель. Из указанного следует, что минимальный срок для аренды существенно мал и не позволяет про-

явить должное внимание к улучшению качества земель сельскохозяйственного назначения. 

Также, на наш взгляд, необходимо разъяснить особенности правового режима таких земельных 

участков. Под правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения понимается установленный 

законом порядок учета, кадастра, охраны, пользования и мониторинга. Основная цель законодательного 

регулирования этих участков заключается в точном обеспечении функционирования сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя. Особенностью правового регулирования является сложность разделения объ-

ектов и видов правовых режимов в системе. 

Сельскохозяйственные земли являются объектом правового режима в следующей структуре: 

1) Конкретный объект - это целевое назначение участка земли, то есть основное предназначение, 

которое регулируется законодательством. На сельскохозяйственные земли распространяются законы и 

нормы, связанные с их использованием в сельском хозяйстве. 

2) Родовой объект - это часть земельного фонда, предназначенная для сельскохозяйственной экс-

плуатации. Он включает в себя земли, которые используются в соответствии с основным назначением, но 

также может включать и дополнительные виды использования. 
3) Общий объект - это часть земельного фонда, которая характеризуется наличием плодородной 

почвы и подходит для сельскохозяйственного использования. Эти земли обладают особым экономическим 

значением, так как их использование в сельском хозяйстве способствует росту продуктивности и улучше-

нию качества сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения включают конкретные объекты, родовые 

объекты и общие объекты, каждый из которых имеет свою роль в правовом режиме, регулирующем ис-

пользование этих земельных участков. Разделив земли по объекту, можно определить каким видом право-

вого регулирования они обладают.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что для решения проблем, связанных с арендой 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, необходимо, во-первых, увеличить минимальный 

срок аренды таких участков, с целью поддержания плодородности почвы. Во – вторых, стимулировать 

муниципальные образования и субъекты Российской Федерации на разработку законодательной базы в 

области аренды земель сельскохозяйственного назначения. В-третьих, проведение обучающих и просве-

тительских мероприятий для аграрных предпринимателей и граждан в области земельного законодатель-

ства. 
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А.В. Суркова 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ  

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Статья посвящена исследованию некоторых проблем квалифика-

ции мошенничества в сфере компьютерной информации. В рамках дан-

ного исследования было установлено, что квалификация мошенничества в 
сфере компьютерной информации имеет ряд трудностей, связанных с 

наличием не раскрытых в полной мере существенных признаков состава, 

а также с общими проблемами квалификации постоянно растущих пре-
ступлений в области информационных технологий. Автором предложены 

способы совершенствования действующего законодательства по вопросу 

квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации.  
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Мошенничество в сфере компьютерной информации, являясь относительно новым видом мошенни-

чества, нуждается в пристальном внимании со стороны законодателя, что обусловлено отсутствием четких 

критериев и правил его квалификации, а, следовательно, имеющимися в настоящее время проблемами ква-

лификации. Изучение современной литературы и обобщение правоприменительной практики в данной 

сфере также подтверждает то обстоятельство, что в настоящее время в науке уголовного права многие во-

просы, касающиеся оценки компьютерного мошенничества остаются нерешенными.  

Так, в соответствии с данными официальной статистики, представленной МВД России по семи ме-
сяцев 2023 года в России было зафиксировано около 510 тыс. преступлений с использованием информаци-

онных технологий против 10 тыс. в 2014-м. Таким образом, речь идет о более чем 50-кратном росте числа 

ИТ-преступлений. Кроме того, как отмечает в своем докладе МВД отмечает, что на 27,9% возросло коли-

чество зарегистрированных киберпреступлений. В то же время, на 8,7% уменьшилось количество мошен-

ничеств в сфере компьютерной информации. Как отмечается в сообщении МВД России показатели кибер-

преступности в целом остались стабильными. [1] 

На наш взгляд, позитивная динамика, представленная в результатах статистики МВД косвенно, сви-

детельствует о том, что компьютерные преступления, в частности мошенничество в сфере компьютерной 

информации характеризуются высокой латентностью и низкой раскрываемостью, что, на наш взгляд, обу-

словлено имеющимися проблемами в правоприменительной практике, в частности проблемами, возникаю-

щими при квалификации указанного деяния. Кроме того, считаем, что нельзя исключать тот факт, что в 

последнее время состав мошенничества, предусмотренный ст.159.6 УК РФ правоприменитель (в лице след-

ственных органов) зачастую избегает, квалифицируя указанное деяние по другим статьям уголовного ко-

декса. В подтверждение представленных слов укажем, что судебная практика по вопросам, связанным с 

рассмотрением дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации также представлена весьма не-

многочисленно за последние годы. 

Подобная статистика, обусловлена, на наш взгляд также имеющимися системными недочетами ин-
ститута об ответственности за самостоятельные виды мошенничества. Кроме того, считаем, что новеллы-

разъяснения к исследуемому составу преступления, представленные в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-

трате» также нуждаются в дополнениях и пересмотре. 

В целях аргументации представленной позиции обратим внимание на некоторые проблемы квали-

фикации исследуемого преступления.  

Во-первых, основной из проблем выступает проблема соучастия при квалификации действий, под-

падающих под признаки мошенничества в сфере компьютерной информации, которая является одним из 

наиболее сложных объектов теоретического познания и практического применения. 

                                                           
 © А.В. Суркова, 2023. 
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В большинстве случаев действия соучастников (организаторов, подстрекателей и пособников) в со-

вершении преступления, предусмотренного Ст. 159.6 УК РФ, не имеют принципиальных отличий от соуча-

стия в иных видах преступлений. Однако, случаи дистанционного и зачастую анонимного взаимодействия 

нескольких лиц требуют повышенного внимания со стороны законодателя. Участившиеся случаи исполь-

зования возможностей информационной среды при совершении мошенничества в сфере компьютерной ин-

формации в соучастии вызывает необходимость в переосмыслении некоторых общетеоретических положе-

ний института соучастия. 

Заметим, что согласно уголовно-правовой доктрине нельзя привлечь к ответственности за абстракт-

ное соучастие. Однако, по мнению М.Д. Фролова между подстрекателем, который сознательно предпринял 

усилия для того, чтобы склонить других лиц к совершению компьютерного мошенничества, и неизвест-

ными ему исполнителями объективно существует причинная обусловленность и реальная взаимосвязь. 

М.Д. Фролов отмечает: «На наш взгляд, то обстоятельство, что лицо не знает, кого именно ему удалось 

склонить к совершению мошенничества в сфере компьютерной информации и сколько таких лиц оказалось 

в действительности, не меняют характер и содержание его поведения». [2] 

Похожая проблематика характерна и для правовой оценки пособнических действий в совершении 

мошенничества в сфере компьютерной информации. Так, проблемным с точки зрения квалификации явля-
ется вопрос относительно юридической оценки действий лица, которое на специальном форуме распро-

страняет сведения о способах совершения компьютерного мошенничества, предоставляет возможность 

приобретения соответствующего программного обеспечения (легального или вредоносного), специального 

оборудования (например, скиммеров), реквизитов банковских карт и банковских счетов, отсканированных 

копий паспортов и т.д. 

Другой взгляд на проблему обосновывает А.Ю. Чупрова, которая утверждает, что объективно дей-

ствия такого лица и исполнителя дополняют друг друга, являются составной частью общей преступной де-

ятельности, точно так же, как, например, действия изготовителя отмычек и лица, совершившего хищение 

из квартиры. Разница заключается лишь в характере коммуникаций. В одном случае контакт виртуальный, 

односторонний, в другом ‒ непосредственное общение. Схожей позиции придерживается в своем исследо-

вании и М.Д. Фролов, который отмечает, что «расширительный подход в толковании подстрекательских и 

пособнических действий по делам о компьютерных преступлениях обусловлен осознанием того, что такое 

поведение объективно является общественно опасным и заслуживает надлежащей юридической оценки» и 

предлагает игнорировать одностороннюю субъективную связь между лицами и признавать такие действия 

соучастием. Закостенелость некоторых правовых конструкций, по мнению М.Д. Фролова также может вы-

ступать барьером на пути эффективной борьбы с преступностью в современном стремительно меняющемся 

мире. [3] 
Таким образом, беря во внимание позицию, представленную А.Ю. Чупровой и М.Д. Фроловым 

можно утверждать, что действия лица, склоняющего к совершению компьютерного мошенничества или 

оказывающее содействие неограниченному и не персонифицированному числу лиц, размещающее матери-

алы в сети «Интернет» представляют собой вполне конкретные намерения. Следовательно, при данных об-

стоятельствах можно утверждать о наличии причинной обусловленности и реальной взаимосвязи таких 

действий, а, следовательно, о наличии признаков соучастия в действиях указанного лица.  

Во-вторых, к проблемам квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации относят 

также отсутствие единого подхода к пониманию мошенничества в сфере компьютерной информации как 

единого продолжаемого преступления. Заметим, что сегодня в теории уголовного права общепринятой яв-

ляется позиция, в соответствии с которой признаками продолжаемого мошенничества в сфере компьютер-

ной информации выступают тождественность преступных действий, их совершение в относительно корот-

кий промежуток времени, а также получение чужого имущества из одного и того же источника. 

Что же касается совокупности преступлений, под которой науке уголовного права принято понимать 

как совершение двух или более преступлений, за которые виновное лицо несет уголовную ответственность 

по соответствующей статье уголовного кодекса, так и одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ.  

Так, по мнению ряда исследователей, в том числе М.Д. Фролова совокупность преступлений при 
совершении виновным лицом мошенничества в сфере компьютерной информации имеет место быть в тех 

случаях, когда умысел на изъятие имущества формируется у виновного лица каждый раз при совершении 

преступления. Например, тогда, когда преступник получает информацию о поступлении на расчетный счет 

денежных средств (например, при хищении сумм зарплаты). Не является совокупностью преступлений слу-

чаи, когда виновное лицо изначально стремилось незаметно для потерпевшего (потерпевших) продолжи-

тельное время изымать денежные средства путем перечисления незначительных сумм. Именно такие дей-

ствия, по мнению М.Д. Фролова следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление. Беря во 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 10-2 (145) 

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

внимание указанную точку зрения, представляется, что совокупность преступлений при совершении мо-

шеннических действий в сфере информационных технологий отсутствует в тех случаях, когда многоэпи-

зодный характер изъятия имущества обусловлен установленными ограничениями по переводу (обналичи-

ванию) денежных средств. [2]  

Учитывая вышесказанное, представляется логичным квалифицировать правоприменителю исследу-

емое деяние как единое продолжаемое преступление в том случае, если имеется возможность установить 

наличие единого умысла в отношении всех потерпевших от мошеннических действий. Заметим также, что 

факт причинения ущерба разным лицам (физическим и (или) юридическим) не имеет принципиального зна-

чения для квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации. Единым продолжаемым пре-

ступлением, на наш взгляд, также следует признавать случаи совершения лицом компьютерного мошенни-

чества способами, предполагающими автоматическое срабатывание вредоносного программного обеспече-

ния, в результате которого происходит изъятие денежных средств потерпевших.  

Итак, по-нашему мнению, позиция М.Д. Фролова по вопросу определения мошенничества в сфере 

компьютерной информации как единого продолжаемого преступления заслуживает особого внимания, не 

только со стороны законодателя, но и правоприменителя в лице следственных и судебных органов. Пози-

ция, сформулированная М.Д. Фроловым на наш взгляд, не вызывает сомнений, поскольку в полной мере 
соответствует действующему законодательству, и, выступает в качестве оптимального способа решения 

вопроса об определения мошенничества в сфере компьютерной информации как единого продолжаемого 

преступления. Считаем, что можно вполне обоснованно утверждать, что такой подход в полной мере поз-

волит исключить разночтение положений уголовного закона со стороны судов. 

Представляется, что внесение соответствующих разъяснений в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по 

вопросу квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации как единого продолжаемого 

преступления в случае, если лицо несколько раз совершило действия, содержащие признаки ст. 159.6 УК 

РФ позволит избежать ошибок в практической деятельности. В связи с чем, предлагаем дополнить Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» пунктом следующего содержания: «п. 21.1. При рассмотрении дел о преступ-

лениях, предусмотренных статьей 159.6 УК РФ, судам следует иметь в виду, что при квалификации дей-

ствии виновного лица при совершении мошенничества в сфере компьютерной информации в случае, если 

виновное лицо совершил несколько преступных деяний, подпадающих под признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.159.6 УК РФ содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений в 

том случае, если доказано, что преступный умысел не совершение каждого преступления в отдельности 

возник непосредственно перед совершением каждого из преступлений. Не является совокупностью пре-
ступлений случаи, когда виновное лицо изначально стремилось незаметно для потерпевшего (потерпевших) 

продолжительное время изымать денежные средства путем перечисления незначительных сумм».  

И, наконец, в-третьих, обращаем внимание, что однозначной проблемой преступлений, связанных со 

сферой компьютерной информации низкая правовая грамотность среди правоприменителей, в лице след-

ственных и судебных органов. Так, специфика исследуемого преступного деяния предполагает обязатель-

ность использования при его квалификации применять различные правовые акты, регулирующие информа-

ционные правоотношения в целом (например, о защите персональных данных) и использование специфи-

ческой терминологии из сферы IT-технологий. Из чего следует, что в случае если правоприменитель не 

имеет необходимого уровня знаний терминологии, затрудняется понимание объективной стороны преступ-

ления, представленной в виде «ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иного вмешательства в функционирование средствхранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей», что также повышает уровень латентно-

сти данных преступлений и приводит к возможным ошибкам квалификации. 

Думается, что предложенное нами изменение позволит не только повысить правовую грамотность 

среди судебных и следственных органов, но и будет способствовать искоренению ошибок, допускаемых 

при квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Итак, подводя итог вышесказанному отметим, что имеющиеся сегодня проблемы квалификации ис-
следуемого состава преступления провоцируют низкую результативность применения действующей уго-

ловно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере компьютерной ин-

формации, не способствуют единообразному применению норм уголовного закона, что также дезориенти-

рует правоприменителя и приводит к следственным и судебным ошибкам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования законода-

тельства Российской Федерации при ликвидации юридических лиц, во-

просы удовлетворения прав кредиторов. 
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Политико-экономические и правовые преобразования происходящие в России, вследствие финан-

сово-экономических санкций принятых крупными державами, послужили руководителям многих пред-

приятий РФ принять соответствующие меры для дальнейшего функционирования предприятия. 

Действующий Гражданский кодекс РФ содержит положения, направленные на уточнение порядка 

реорганизации и ликвидации юридических лиц. Действующее законодательство РФ регламентирует реор-

ганизацию юридического лица (ЮЛ) с сочетанием различных форм реорганизации, но с определенным 

ограничением. То есть реорганизация возможна, если ГК РФ разрешает преобразование ЮЛ одной формы 

в другую. 

Например, законодательством запрещается преобразование коммерческих организаций в неком-

мерческие и обратно. Хотя и здесь есть исключения касающихся унитарных предприятий, государствен-

ных и муниципальных учреждений некоммерческих корпораций. Определен порядок признаний проце-

дуры реорганизации корпораций несостоявшейся с указанием последствий таких решений. 

1. Действующее гражданское законодательство РФ, регулирующее вопросы ликвидации 

юридических лиц в целом, обладает относительной целостностью и законченностью. Раньше 

законодательство разрешало только ликвидацию и реорганизацию юридического лица. Не понятен был 

вопрос соотношения института ликвидации и прекращения деятельности юридического лица.  
Прекращением юридического лица необходимо понимать как юридический факт, а ликвидацию 

следует понимать как процесс, направленного на прекращение деятельности. Действующий ГК РФ, 

содержит норму статьи 64.2, указывающая на то, что юридическое лицо, считается фактически 

прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ. Из ЕГРЮЛ исключается 

юридическое лицо, которое в течении 12-ти месяцев, предшествующих его исключению из указанного 

реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и 

сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое 

лицо). 

Также в силу п.2. данной статьи, исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 

влечет и правовые последствия. Действующий ГК РФ уже содержит положения о прекращении в процессе 

ликвидации и в процессе реорганизации, и рассматривает их как юридический состав. Иные составы 

прекращения деятельности юридических лиц, квалифицируются в виде отдельных правовых режимов 

ликвидации. 

Таким образом, сейчас в ГК РФ: 

- действует норма статьи 61- ликвидация юридического лица; 

- определен и закреплен порядок ликвидации ЮЛ, с отнесением порядка их регулирования к от-

дельным федеральным законам РФ; 
- нормами ГК РФ (ст.62) регулируются обязанности лиц, принявших решение о ликвидации; 

- статьей 64 регулируется удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого ЮЛ; 

- появилась отдельная норма (статья 64.2) регулирующая прекращение недействующего юридиче-

ского лица. 

Таким образом, ликвидация выступает, как юридический состав. А прекращение, как свершив-

шийся факт. 
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2. Если 8 лет назад в ГК РФ отсутствовало универсальное правопреемство при ликвидации 

юридического лица, по вопросам прав и обязанностей, переходящих правопреемнику, то в настоящее 

время такой пробел устранен, и в статье 64.1 указывается очередность удовлетворения требований 

кредиторов. [2] 

Вопросы, касающегося правовой судьбы ценных бумаг ликвидируемого лица, действующее 

законодательство не регулирует. 

3. Особого внимания заслуживает проблема установления правового режима при отчуждении иму-

щества при ликвидации юридического лица. Например, рассмотрение иных форм отчуждения, кроме реа-

лизации имущества через торги, что расширило бы возможности применения «натуральных расчетов с 

кредиторами», а не ограничиваясь только денежными расчетами. 

4. Не достаточно урегулировано содержание промежуточного и окончательного ликвидационного 

баланса. И принятие подзаконного акта, схожего с бухгалтерской отчетностью при реорганизации, решило 

бы некоторые вопросы. 

5. Государство должно быть заинтересовано в минимизации процедур принудительной ликвидации 

коммерческих организаций, и сконцентрировано на процедуре ликвидации тех некоммерческих организа-

ций, деятельность которых, создает опасность для государства и здоровья граждан. 
Требует законодательного закрепления, одно из оснований ликвидации юридического лица. Не 

формулировку «допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят не-

устранимый характер» (как сейчас), а формулировку «признания государственной регистрации юридиче-

ского лица недействительной, в том числе, в связи с допущенными при его создании грубыми нарушени-

ями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер». [3, 18 с] 

Например, из материалов судебной практики видно, что ликвидационные комиссии (ликвидаторы) 

зачастую совершают в целях ухода от выполнения определенных обязательств, совершают недобросовест-

ные действия в виде: сокрытия имущества, на которое, к примеру может быть обращено взыскание. Или 

же ненадлежаще оповещают кредиторов, оттягивают сроки, вводят в заблуждение суд. При совершении 

подобных действий, кредитор может остаться без возмещения своих требований после завершения проце-

дуры ликвидации ЮЛ и внесения записи в ЕГРЮЛ. Но, законодательство в данных вопросах на стороне 

кредиторов, и дает возможность оспаривать результаты ликвидации предприятия заинтересованными ли-

цами. 

Таким образом: 

- во-первых, на практике решилась проблема, связанная с соотношением иска о ликвидации по та-

кому основанию с требованием о признании судом государственной регистрации ЮЛ недествительной в 

сторону необходимости удовлетворения указанного требования, как условия удовлетворения обозначен-
ного иска. 

Необходимость такого решения связана с потребностью четкого определения того факта, что 

«признание судом недействительной процедуры регистрации ЮЛ не является само по себе основанием 

для того, чтобы считать ничтожными сдекли данного ЮЛ, которые были совершены и оформлены до 

признания его регистрации недействительной», и тем самым, способствовать обеспечению стабильности 

гражданского оборота. 

- во-вторых, наблюдается противоречие недействительности сделки норме, которая закреплена в 

п.6. ст.51 ГК РФ: «...Государственная регистрация ЮЛ может быть признана судом недействительной в 

связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер». Аргументированным считается вывод о том, что принудительная ликвидация – 

это мера личной неимущественной ответственности ЮЛ, гражданско-правовой ответственности по факту 

ее закрепления в ГК РФ. 

Но, в данном вопросе мнения ученых расходятся, и не все выражают согласие с таким выводом, 

учитывая устоявшиеся в цивилистике представления об имущественном характере гражданско-правовой 

ответственности. [3, 67 с] 

Статья 1253 ГК РФ в которой закреплена возможность принудительной ликвидации называется как 

«Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности ИП в связи с нарушением исключительных 
прав». А тогда зададимся вопросом: является ли вина ЮЛ в совершении соответствующих нарушений (не 

имеется ввиду несостоятельность (банкротство), которая сама по себе не считается правонарушением) обя-

зательным условием для принятия судом решения об их ликвидации? Дадим положительный ответ «да», 

хотя и не популярно. В подобных случаях указывается на необходимость установления вины правонару-

шителя в Постановлениях конституционного суда РФ. 
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Стоит обратить и на другую проблему, на решение которой законопроект не направлен. Это отсут-

ствие в ГК РФ общих норм о гражданско-правовой ответственности, в том числе о применении соответ-

ствующих санкций на условиях вины или независимо от нее. 

Также в ГК РФ отсутствуют определенные требования к кандидатам в члены ликвидационной ко-

миссии, и не упоминается о председателе ликвидационной комиссии и требования к нему. Гражданский 

кодекс РФ в п.2. ст.64.1 закрепляет ответственность  в форме возмещения убытков членов ликвидационной 

комиссии перед учредителями (участниками) или кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

Согласно п.5.2. ст.64 ГК РФ, если обнаруживается имущество ликвидированного лица, который был 

исключен из ЕГРЮЛ, то заинтересованное лицо имеет право подать заявление в суд о назначении проце-

дуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуще-

ству относятия и требования ЮЛ к третьим лицам, включая и возникшие из-за нарушения очередности 

удовлетворения требований кредиторов, в результате которого заинтересованное лицо получило исполне-

ние в полном объеме. В таких случаях заявление о назначение процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного ЮЛ в течении 5 лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

ЮЛ. 

В п.6. статьи 61 ГК РФ: «Юридические лица, указанные в законодательстве о несостоятельности 
(банкротстве), могут быть признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы по решению суда». 

Действующая редакция ФЗ РФ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в п.2.статьи 1 отсылает по 

вопросу о том, какие юридические лица могут быть признаны банкротами, к статье 61 п.1 ГК РФ, который 

и определяет круг таких лиц. Далее в п.6 статьи 61 ГК РФ указывается, что «общие правила о ликвидации 

юридических лиц, содержащиеся в настоящем кодексе, применимы к ликвидации предприятия в порядке 

конкурсного производства в случаях, когда настоящим Кодексом или законодательством о несостоятель-

ности (банкротстве) не установлены иные правила». 

На основании Постановления ВАС РФ от 15.02.2013 г. № 16. «О некоторых вопросах практики при-

менения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недей-

ствующих юридических лиц» об исключении юридических лиц, фактически прекративших свою деятель-

ность из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, правоприменительная практика рассматривает 

порядок такого исключения, как особый способ прекращения юридических лиц, поскольку ГК РФ рас-

сматривает в качестве принудительной ликвидации, только ликвидацию по решению суда, не распростра-

няя ее порядок на это исключение. 

Кроме того, существует и «нетрадиционный» способ прекращения юридического лица - как прекра-

щение унитарного предприятия и государственного или муниципального учреждения, в связи с отчужде-

нием их имущества, с силу требований статьи 21.2 ФЗ РФ №129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Однако, общий порядок ликвидации по ГК РФ к 

нему неприменим, и законопроект подобного положения вещей не меняет. 

В целом нельзя не согласиться и с выводами профессора А.В Габова, заключающегося в том, что 

действующее законодательство о ликвидации юридических лиц намного продвинулось вперед, хотя стоит 

отметить, и о наличии имеющихся пробелов и внутренних противоречий. [5, 118 с] 

Действующий ГК РФ расширяет понятие «передаточного акта», указывая на закрепление в переда-

точном акте определения правопреемства по всем обязательствам (ст.59 ГК РФ). Оформленный в ненад-

лежащем виде передаточный акт, может послужить причиной отказа в регистрации предприятий, создан-

ных после реорганизации. Существует правило, что недействительность решения о реорганизации не яв-

ляется поводом ликвидировать образованные в результате реорганизации юридические лица. Такое реше-

ние, также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных такими юри-

дическими лицами. 

Стоит отметить, и о правах кредиторов усиленно защищенных законодательством в отношении ре-

организуемого или ликвидируемого юридического лица. Особо указывается и на уплату всех долгов при 

ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества предприятия, ликвидация проводится в 

форме несостоятельности (банкротства). 

В случаях недостаточности средств, для погашения требований кредиторов, реализация имущества 
ликвидируемого ЮЛ происходит с торгов, кроме объектов, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В п.5.1. ст 64 ГК РФ указывается на то, что требования кредиторов считаются погашенными, ко-

торые не получили удовлетворения в силу недостаточности имущества ликивидируемого ЮЛ, а также не 

удовлетворенные за счет имущества лиц, имеющих субсидиарную ответственность по таким требованиям. 

К ним относятся: требования не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы не обращались 

с исками в суд по таким требованиям, а также требования, по которым суд отказал кредиторам в удовле-

творении их требований к ЮЛ. 
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Таким образом, логичным было бы: 

1. Нормативно отрегулировать правовую судьбу ценных бумаг ликвидируемого юридического 

лица; 

2. Законодательно закрепить одно из оснований ликвидации юридического лица, с формулировкой 

«признать государственную регистрацию юридического лица недействительной, в том числе, в связи с 

допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер». 
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И.К. Беккалиев 
 
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В статье рассмотрены проблемные вопросы незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, 
частных виртуальных сетей и мобильных приложений, которые дают 
возможность преступникам в несколько раз увеличить объем оборота, 
оставаясь незамеченными правоохранительным органам. 

 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, наркобизнес, Интернет, частные виртуальные 
сети. 

 
В России, в Казахстане, да и во всех  цивилизованных странах не прекращается активная борьба с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которая в настоящее время стала 
глобальной и очень серьезной, поскольку быстро видоизменяясь и приобретая различные формы, набирает 
огромные обороты. Данная проблема негативно, разрушительно воздействует на социально-экономиче-
ское состояние государства, способствут возрастанию смертельных заболеваний, способствует росту пре-
ступлений, что в конечном итоге может привести к угрозе национальной безопасности государства. 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий, мобильных приложений и их про-
граммного обеспечения способствовали тому, что каждый индивид, имея доступ к огромному объему ра-
личного рода информации, с одной стороны, становится более мобильным, улучшается его качество 
жизни, а с другой стороны, высока вероятность преступной деятельности, связанной с распространением, 
приобретением наркотических и психотропных веществ. 

Намного проще стал доступ к наркотикам, поскольку любой гражданин, обладающий базовыми 
пользовательскими основами компьютерной грамотности и пользованием мобильных приложений, гадже-
тов имеют открытый доступ к глобальной сети и без всякой связи в преступной среде приобрести нарко-
тические средства и психотропные вещества. 

Официальная статистика свидетельствует о том, что за периоды январь-май 2021 и 2022 г.г. коли-
чество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с наркотиками составляют 3,6 тыс и 
3,2 тыс.  [3,4]. А наркозависимых людей в 2022 году стало 18,5 тыс.человек. По данным ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения) наркозависимых лиц в РК может достигать 150 тыс человек. [4, 5]. В Рос-
сии – 179,7 тыс. 177,7 тыс. соответственно в 2021 и 2022 годах. За 2022 г из незаконного оборота изьято 
более 37 тонн запрещенных веществ, и более 17 тонн прекурсоров. [5,4]. 

Рост уровня профессионализма участников преступления стал таковым, что используя возможности 
информационно-коммуникационных технологий на основе четко продуманных схем преступной деятель-
ности, обеспечивают бесконтактный способ распространения этой «заразы», полностью исключающий 
вербальный контакт с организатором и другими участниками сделки. 

Наибольшую опасность представляет возможность анонимного приобретения и распространия 
наркотических средств с использованием возможностей Интернет, частных виртуальных сетей VPN, 
обеспечивающих анонимный виртуальный серфинг, что намного снижает риск быть задержанным в мо-
мент сбыта или приобретения наркотиков. Для многих подростков доступность запрещенных средств и 
дальнейшее их распространение стало источником дохода. Статистические данные свидетельствуют о 
снижении возраста людей совершающих наркопреступления до 16-20 лет. 

К основным условиям структуры организации бесконтактного сбыта относятся: 
- наличие счета, так называемого «кошелька»; 
- мобильная связь с «реализатором» или связь через мессенджеры (WhatsApp, Telegram,VPN и 

т.д.); 
- наличие координатора, который управляет денежными средствами, поступающими на счет; 
- наличие сообщников: «закладчики», представители регионов; 
- наличие системы обналичивания денежных средств и вывода криминальных активов за рубеж. 
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Росту распостранения и приобретения оказывает содействие огромное количество сайтов и страниц 
в соцсетях предлагающих «Спайсы», синтетические наркотики «Соли», «Шоколад» с полным их описа-
нием и способов оплаты. И в этом вопросе для борьбы с такой формой сбыта запрещенных средств возни-
кают очень много проблем, связанных с контролем всех Интернет-ресурсов. Блокировка одних сайтов и 
страничек в соцсетях, сопровождается мгновенным появлением множества других с высоким уровнем 
конспираций. 

Даже часто используемые нами приложения WhatsApp обладает свойством сквозного шифрования, 
а приложение Telegram обладает функцией «зашифрованного чата», с функцией автоматического удале-
ния сообщений в зависимости от времени установленного самим пользователем. Значит, информация 
между участниками незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ обладает высо-
кой степенью защищенности и усложняют процесс проведения оперативно-розыскных работ и следствен-
ных действий при расследовании и профилактики преступлений в этой сфере. В конечном итоге выявлен-
ными преступниками оказываются так называемые рядовые участники (закладчики). 

Таким образом, возможности сети Интернет позволяют организаторам наркобизнеса решать свои 
масштабные криминальные задачи таких как: координация деятельности транснациональных преступных 
групп, и эффективных схем отмывания денег.[2,31-32]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо: регулярно проводить мероприятия по закрытию сайтов 
и аккаунтов, замеченных в сфере распространения наркотиков и психотропных веществ; вести контроль 
за деятельностью интернет приложений (WhatsApp, Telegram, VPN сетей); законодательно внести измене-
ния на процедуры создания Интернет сайтов, путем предоставления достоверных персональных данных, 
что исключит в дальнейшем создание анонимных сайтов, чатов. То есть законодательно усилить контроль 
за деятельностью информационно-коммуникационных сетей и мобильных приложений. Наиболее эффек-
тивным выглядит создание групп киберпатрулирования в целях выявления и пресечения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств с помощью телекоммуникационных сетей. 

Организаторы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ через Интер-
нет-ресурсы находятся на территории других государств. Подобные преступления квалифицируются как 
транснациональные с проблемой территориальной юрисдикции государств. Поэтому для расследования 
таких престурплений необходимо использовать упрощенную процедуру межгосударственного сотрудни-
чества правоохранительных органов, широко использовать возможности межгосударственных комиссий 
по обмену важной информацией и эффективному расследованию преступлений каждой выявленной пре-
ступной группы, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. 

Подводя итог, сделаем вывод. Улучшение жизни общества за счет быстрого развития информаци-
онных технологий, комплексных программ и технических средств, может повлечь и серьезные проблемы, 
касающиеся жизни и здоровья, их моральных качеств, нравственности не только наркозависимых людей, 
но и подростков решивших попробовать их впервые или заработать деньги на этом. Статистические дан-
ные показывают рост незаконного оборота наркотических средств с использоваинием информационно-
коммуникационных технологий, а значит, без четкого контроля и эффективных мер по борьбе с наробиз-
несом преступления в данной сфере будет расти. 
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К.С. Волкова 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ АНТИМОНОПОЛЬ-

НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Антимонопольное законодательство одно из механизмов регули-

рования и поддержки конкурентности в Российской Федерации. В насто-

ящей статье раскрывается тема одной из главных проблем в области 
естественных монополий – это определение цели антимонопольного за-

конодательства.  

 

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, есте-

ственные монополии, конкуренция, рыночная экономика, антимонополь-

ное регулирование. 

 

Государство должно обеспечивать как развезите, так и защиту от посягательства на конкуренцию, 

так как она является одной из основ развития рыночных отношений.  

Провозглашенное п.  2 ст.  34 Конституции РФ право граждан на свободное предпринимательство 

и осуществление экономической деятельности гарантируется государственной поддержкой развития кон-

куренции и пресечением развития монополизма. Конституция РФ запрещает злоупотребление предприни-

мателем своим доминирующим положением на рынке и применение недозволенных форм и приемов кон-

куренции [1]. 
Такое состояние рынка именуется естественные монополии, соответственно конкуренция на них 

объективно затруднена или невозможна, что совсем не исключает ее появления в будущем. До этого мо-

мента государство должно обеспечивать справедливые условия хозяйствования, используя ключевой 

идеей неконкурентоспособность, а создание недискриминационного, равного доступа к товарам есте-

ственных монополий.  

Определяя естественную монополию, нужно учитывать эффект масштаба – уменьшение издержек 

при увеличении объема производства. Но при учитывании данного эффекта на практике происходит пере-

сечение естественной монополии со сферами, которые не относятся к ним. В целом нужно иметь ввиду, 

что существует не так много отраслей, где эффект масштаба будет отсутствовать полностью. 

Поскольку, понятие субъекта естественной монополии является производным от самого понятия 

естественных монополий, в понятие субъекта не проявляется самостоятельность специальных свойств ис-

ключительно принадлежащих монополиям признаков. 

В Российской Федерации антимонопольное право является новейшей отраслью права. Во всем мире 

уже сложилась огромная практика применения антимонопольного законодательства, в отличии от Россий-

ской Федерации.  При этом даже в странах с развитой рыночной экономикой нет однозначного ответа на 

один из главных вопросов, каковы цели антимонопольного законодательства.  

Создавая правила игры в экономической деятельности, государство должно быть регулятором ры-
ночных отношений, и следить за соблюдением созданных правил для общественного блага. Если государ-

ство будет самоустраняться от регулирования им вопросов конкуренции и монополии, то данное действие 

приведет к политической независимости государства от общества, к непредсказуемому экономическому 

развитию и социальной стабильности.  

В Федеральном законе от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" можно определить 

следующие функции антимонопольного органа: 

  1.Обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими 

субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и 

других природных ресурсов; 
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2.Выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекращению 

нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения; 

3.Предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нару-

шения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

4.Осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в том числе в сфере 

использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении тор-

гов в случаях, предусмотренных федеральными законами [3]. 

Существует два мощных катализатора изменения структуры в экономики — это реализация анти-

монопольного регулирования и эффективная политика конкуренции [2, с.6-7]. Роль конкурентной поли-

тики не должна сводиться только к применению антимонопольного регулирования хозяйствующих субъ-

ектов, которые злоупотребляют свое властью. Конкурентная политика представляет собой широкое уча-

стие антимонопольных органов в экономике государства в целом или только в тех направлениях, которые 

непосредственно влияют на структуру рынка конкуренции, хозяйственную деятельность предприятий.  В 
результате мер государственной политик в сфере экономике конкуренция может быт ослаблена, но при 

этом власть отдельных субъектов на рынке может быть усилена при помощи различных вмешательств 

государства в рыночные отношения. 

Поэтому из выше всего сказанного можно указать, что действия, направленные на оптимизацию 

рыночной структуры, нейтрализация власти монополистов и разных методов ее проявления, решения на 

повышение качества жизни людей и обеспечения конкурентоспособности являются основными целями 

антимонопольной политики и антимонопольного регулирования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМ ДОМОМ  
 

В статье проведен сравнительный анализ двух способов управле-

ния многоквартирным домом: управление управляющей компанией и 

непосредственное управление собственниками, в части конкретных ха-
рактеристик многоквартирного дома. Анализ избранных способов управ-

ления исходя их позиции жилищного законодательства и судебной прак-

тики. 
 

Ключевые слова: Способ управления, многоквартирный дом, соб-

ственник, технические характеристики, общее собрание собственников, 

непосредственное управление, управляющая компания, договор, общее 
имущество собственников. 

 

В современной России выбор способа управления многоквартирными домами (далее МКД) явля-

ется одной из наиболее актуальных проблем, с которой сталкиваются собственники. Статья 161 ЖК РФ 

закрепляет основные правила о выборе способа управления и устанавливает общие требования к деятель-

ности по управлению многоквартирным домом 1. Собственники обязаны выбрать один из способов 

управления многоквартирным домом: 

непосредственное управление МКД, количество квартир в котором составляет не больше 30; 

управление управляющей организацией – на основании лицензии; 

управление ТСЖ или кооперативом – для данного вида управления лицензия не нужна. 

Тем не менее, не зависимо от того какой бы способ управления ни был предпочтен, его реализация 

должна быть направлена на достижение целей, указанных в п. 1 ст. 161 ЖК РФ1, а именно обеспечение 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, решение вопросов пользования указанным 

имуществом, надлежащее содержание общего имущества в МКД, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающих в МКД. 

Проанализируем такие способы управления как непосредственное управление и управление управ-

ляющими организациями, с позиции реализации одного из них в зависимости от конкретных характери-

стик МКД и вопроса предоставления коммунальных услуг. 

Начнем рассмотрение с непосредственного управления домом как способа управления. В юридиче-

ской литературе существует два мнения относительно такого способа управления как непосредственное 
управление собственниками. Согласно первому, непосредственное управление собственниками беспер-

спективно в домах с большим количеством квартир, несмотря на то что в ЖК РФ не ограничивает число 

собственников помещений, имеющих право на реализацию такого способа управления. Сторонники вто-

рого мнения напротив всецело за вышеуказанный способ управления, полагая что расходы собственников 

на содержание и ремонт, коммунальные услуги будут ниже, чем при управлении управляющей компанией, 

и рассчитывая контролировать расходование производимы платежей по их назначению. 

В соответствии с п. 1, ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, непосредственное управление как способ управления 

могут выбрать только те дома, количество квартир в которых не больше 30. Ранее законность такого «огра-

ничения» оценивал Конституционный суд РФ (Определение от 09.06.2015 № 1228-О), в своем определе-

нии суд указал: 

Определив в ЖК РФ критерии выбора такого способа управления, как непосредственное управ-

ление, законодатель исходил из числа квартир в нем, гарантированно обеспечивающего надлежащее и ка-

чественное управление с учетом прав и интересов всех без исключения собственников; 
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Дифференциация способов управления в зависимости от количества квартир не может быть при-

знана неразумной и несоразмерной, поскольку не является произвольной, а обусловлена организацион-

ными и техническими особенностями управления различными объектами, требующими, в частности. Со-

ответствующего уровня профессионализма; 

При таком регулировании учитывается и тот факт, что при большем количестве квартир (а по-

тому, как правило, и участников общей собственности) значительно осложняется принятие решений, что 

снижает в итоге эффективность управления домом.5 

Непосредственный способ управления может быть реализован в любом доме. В таком случае каж-

дый собственник от своего имени (уполномоченный им представитель – п.3 ст. 164) 1 заключает договор 

с соответствующей ресурсоснабжающей организацией (на водо-, электро-, газоснабжение и отопление (п.2 

ст. 164 ЖК РФ) 1. Между собственниками помещений в МКД и лицами, осуществляющими определен-

ные виды деятельности, заключается договор по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-

щего имущества. При этом все или большинство собственников помещений в таком доме выступают в 

качестве одной из стороны заключаемых договоров (п.1 ст. 164 ЖК РФ) 1. 

Что же касается такого способа управления как управляющая организация, договор управления 

многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 

ЖК РФ, в письменной форме или в электронной форме с использованием системы путем составления од-

ного документа, подписанного сторонами (п. 1 ст. 162 ЖК РФ) 1. 

Данный способ управления может быть реализован в любом МКД независимо от его технических и 

иных характеристик. Договор управления заключается с соответствующими требованиями, установлен-

ными ст. 162 ЖК РФ 1. Собственники помещений, обладающие более чем 50% голосов от общего числа 

голосов собственников в МКД, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.  

Очевидно, что в жилищном законодательстве отсутствуют какие –либо ограничения прав собствен-

ников в части выбора способа управления в виде управляющей организации или непосредственного управ-
ления собственниками в зависимости от технических или иных характеристик дома. 

В контексте предоставления коммунальных услуг правовые различия несомненны. При управлении 

управляющей организацией, управляющая компания непосредственно участвует в процессе предоставле-

ния коммунальных услуг, а при непосредственном управлении собственниками в общем случае участи 

управляющей организации (и лиц, которые непосредственно оказывают услуги (выполняют работы) по 

содержанию общего имущества) не предполагается. 

По моему мнению, с позиции жизнедеятельности дома, благоприятного проживания в нем, опера-

тивного устранения недостатков, допущенных при осуществлении содержания общего имущества, нали-

чие одного ответственного лица (управляющей организации) можно рассматривать как плюс. Так же стоит 

отметить что управляющая компания как при таком способе управления как непосредственное управление 

собственниками и управление управляющими организациями, реализуются с помощью одного договора 

на содержание и ремонт, в целом одинаковы, так как они формируются не из условия сделок, сколько из 

требований жилищного законодательства. 

В общем и целом, оба способа управления имеют свои как положительные аспекты так и недо-

статки. В любом случае, выбор должен быть основан на анализе всех аспектов управления домом. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СРЕДСТВА  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

В данной статье рассматриваются положения гражданского за-
конодательства в области защиты результатов интеллектуальной дея-

тельности, также описываются средства индивидуализации, как объ-

екты гражданских прав и проблемы их правового регулирования. 

 
Ключевые слова: Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности, средства индивидуализации, товарный знак, изобрете-

ние, промышленный образец, исключительные права. 

 

Право интеллектуальной собственности определяется как отрасль гражданского права, то есть си-

стема правовых норм и правовых органов, регламентирующих отношения в области возникновения, ис-

пользования и защиты объектов интеллектуальной собственности.  

Закон об интеллектуальной собственности не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, 

который привел бы к творчески независимым новым результатам в области науки, литературы, технологий 

и искусства. Эта подотрасль Гражданского кодекса защищает результаты интеллектуальной деятельности, 
которые являются нематериальными благами. 

Объектом прав на интеллектуальную собственность является объект интеллектуальной (творче-

ской) деятельности. Отличительной чертой объектов интеллектуальной собственности является их иде-

альный характер. Их понимают и воспринимают только интеллектуально или эмоционально, но они не-

осязаемы. Эти объекты материализуются извне и не обеспечивают защиту в соответствии с законодатель-

ством об интеллектуальной собственности от объектов, которые они представляют. Вещи и собственность 

тесно связаны. Уничтожение вещей прекращает владение. Объект интеллектуальной собственности суще-

ствует независимо от того, в чем она выражается. Если книга будет уничтожена, права интеллектуальной 

собственности на литературные произведения не исчезнут.  

Многие нормы, касающиеся вещей, не распространяются на объекты интеллектуальной собствен-

ности (во-первых, нормы о правах собственности, других правах собственности и методах защиты). Этот 

закон устанавливает для них особую правовую систему исключительных прав (интеллектуальной соб-

ственности). К объектам интеллектуальной (творческой) деятельности относятся: 

1) произведения искусства, литературы, науки (результаты интеллектуальной деятельности, кото-

рые выражены в книгах, картинах и других изображениях, скульптурах, монументах и др.);  

2) объекты промышленной собственности (промышленные образцы, полезные модели, изобрете-

ния);  

3) средства индивидуализации юридического лица, выпускаемой им продукции, выполняемых ра-
бот или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места проис-

хождения товара и др.); 

4) информация – сведения о лицах, предметах, явлениях, событиях, фактах и процессах независимо 

от формы их представления (защите по праву интеллектуальной собственности подлежат служебная, ком-

мерческая тайна, «ноухау»). 

Защита прав владельцев интеллектуальной собственности осуществляется с использованием ре-

жима охраноспособности объекта исключительных прав. Ряд объектов интеллектуальной собственности 

приобретает статус охраноспособности уже с момента их воплощения в какой-либо объективной форме 

(например, литература, скульптура, живопись), другие - с момента их регистрации уполномоченным орга-

ном, с момента выдачи охранных документов (например, изобретения, полезные модели, товарные знаки 

и знаки обслуживания). 
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Исключительные права–  это группа прав, которая отличается от права собственности, и выполняет 

в отношении нематериальных объектов такие функции, аналогичные функциям права собственности для 

материальных объектов. Исключительными признаются права, которые относятся к научным, художе-

ственным и литературным произведениям (авторские права); исполнительской деятельности артистов, 

изобретениям, радио и телевизионным передачам (смежные права); топологиям интегральных микросхем; 

селекционным достижениям; звукозаписям, полезным моделям и промышленным образцам (патентные 

права); товарным знакам, коммерческим обозначениям, фирменным наименованиям, знакам обслужива-

ния и наименованиям мест происхождения товаров (права на средства индивидуализации юридического 

лица, товаров, работ и услуг), а также секретам производства (ноухау). 

Чтобы привлечь потребителей, предприниматели чаще всего используют различные средства инди-

видуализации, которые приобретают все большее значение. Они определяют некую взаимосвязь между 

потребителями и производителями продукции, а также информируют покупателей об определенном про-

изводителе маркируемого продукта, его качестве, главных характеристиках, а также месте происхожде-

ния. Главным источником правового регулирования отношений, которые связаны со средствами индиви-

дуализации, Гражданский кодекс РФ, прежде всего гл. 69 «Общие положения» и гл. 76 «Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий». 
Важное значение имеет то, что в целом законодательство Российской Федерации предоставляет ав-

торам и другим правообладателям достаточно весомый набор правовых средств, которые они могут ис-

пользовать для реализации своих прав в современных условиях, а также для их эффективной защиты или 

же оспаривания. Правильное распоряжение данными правовыми возможностями во многом является за-

дачей самих правообладателей. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматриваются особенности и ак-
туальные проблемы компенсации морального вреда при нарушении лич-

ных неимущественных прав. Также автор подробно рассматривает про-

блемы определения индивидуальных особенностей заявителя и восприя-

тии им страданий в судебной практике по делам о компенсации мораль-
ного вреда при нарушении личных неимущественных прав. В результате 

автор, в целях обеспечения единообразия судебной практики, сформули-

ровал вывод о необходимости дальнейшей разработки проблем правопри-

менительной 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 настоящий момент, исходя из норм действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации, можно резюмировать, что суть компенсации морального вреда сводится к тому, что при нару-

шении личных неимущественных прав гражданин, или посягательстве на принадлежащие ему нематери-

альные блага, суд может обязать нарушителя выплатить денежную компенсацию. Вопросы компенсации 

морального вреда в целом регулируются 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 принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нару-

шителя 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 послед-

ствиями. В настоящее время не существует однозначной системы определения размера компенсации мо-

рального вреда. 

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. 

Анализ судебной практики показывает, что суды практически не касаются вопроса установления и 
изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера компенсации морального 
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вреда, исходя из индивидуальных особенностей лица, которому причинен 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 «разум-
ность и соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией. [9] Вышеиз-

ложенное подтверждает необходимость создания эффективного правового механизма, которым будет 

упрощен процесс 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]  

Таким образом, следует сделать вывод, что необходимо дальнейшее изучение и проведение иссле-

дований, направленных на совершенствование механизма определения компенсации морального вреда 

при нарушении личных неимущественных прав, поскольку они могут повлиять на обеспечение единооб-

разия судебной практики в рассматриваемой сфере. 
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А.А. Батуев 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛ  

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В работе определены основные процессуальные проблемы, возни-
кающие у всех участников процесса в рамках рассмотрения дел о несосто-

ятельности (банкротстве) физических лиц и проблемы, возникающие при 

инициировании и проведении процедуры банкротства физического лица в 

рамках судебного дела. Особенности принятия заявлений и рассмотрения 
данной категории дел судом, а также проблемы больших судебных издер-

жек. 

 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство) физического 
лица, доказательства, подсудность, сокрытое имущество должника, су-

дебные издержки. 

 

К числу актуальных процессуальных проблем процедуры несостоятельности (банкротстве) физиче-

ских лиц относится проблема доказательств, сложное оформление пакета документов для подачи в суд.  

Чтобы воспользоваться правом на обращение в суд о признании гражданина несостоятельным (банк-

ротом), должнику придется доказать суду, что он действительно не способен исполнить свои обязательства. 

Во исполнение ст.213.4 Федерального Закона № 127 О несостоятельности (банкротстве), кроме заявления с 

разъяснением сложившейся ситуации, он должен будет представить документы, свидетельствующих об 

обоснованности заявленного требования о признании банкротом. В связи с отсутствием опыта обращения 

в суд с заявлениями о признании банкротом должника-физического лица примерно в 90 % случаев посту-

пившие в арбитражные суды заявления оставляются без движения (особенно это касается заявлений от са-

мих должников). 

Значительным препятствием признания гражданина банкротом является сложность процедуры. Для 
того чтобы подать заявление о признании банкротом, гражданину необходимо собрать внушительное ко-

личество соответствующих документов и справок. Все мы знаем, что некоторые справки имеют ограничен-

ный срок действия. Данный факт ставит под сомнение возможность собрать все необходимые документы 

для подачи заявления в суд, так как пока подается очередной запрос по одной справке, у первой уже истечет 

срок действия, а непредставление полного пакета документа и справок влечет оставление заявления без 

движения. Такая бюрократическая система является одной из причин затягивания времени при подаче за-

явления, что влечет к увеличению задолженности перед кредиторами, образующаяся в результате постоян-

ного начисления процентов и штрафов за неуплату и несвоевременное погашение ранее выданных креди-

тов. 

Статья 213.4 содержит достаточно подробное описание документов, прилагаемых к заявлению долж-

ника (пункт 3). Однако ввиду правовой неграмотности и правового нигилизма, распространенных в обще-

стве, элементарные требования закона не выполняются. Другим фактором видится ложное представление 

о целях законоположений о банкротстве граждан, созданное средствами массовой информации. Соответ-

ствующие новеллы представлялись как исключительно направленные на освобождение граждан от долгов 

и защиту от посягательств коллекторских агентств. Вполне возможно, что требования к документальному 

подтверждению несостоятельности для гражданина, который не обладает юридическими познаниями, чрез-

мерны. Представляется возможным предложить законодателю расширить перечень бесплатной правовой 
помощи, оказываемой отдельным категориям граждан. В частности, так называемым обманутым дольщи-

кам. Это могут быть специальные программы или мероприятия, проводимые органами Роспотребнадзора. 

Эти документы являются именно досудебными, граждане обязаны, в соответствии с ч. 3 ст. 213.4 

Федерального закона прилагать их к своему заявлению в момент его подачи. Данная проблема имеет до-
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Научный руководитель: Черняев Виктор Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, Уд-

муртский государственный университет, Россия. 
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вольно простое решение, которое находится на поверхности – судебный запрос соответствующих докумен-

тов, закрепленный в законе. Суд после рассмотрения заявления физического лица о банкротстве запраши-

вает у указанных должником кредиторов необходимые в качестве подтверждения предоставленной инфор-

мации документы, которые, в таком случае, банки и кредитные организации обязаны будут предоставить, 

что существенно облегчит начальный этап проведения процедуры банкротства в отношении физического 

лица – подачу заявления в суд.  

Я согласен с автором в том, что список документов, прилагаемых к заявлению достаточно внуши-

тельный для граждан. Это затягивает сам процесс сбора документов, поэтому в таком случае было бы ра-

ционально делать запрос через суд. 

На сегодняшний день проблема подсудности дел о банкротстве физических лиц решена, однако, 

очень многие авторы спорят на этот счет. 

Одной из важных процессуальных проблем применения законодательства о банкротстве является 

проблема подсудности дел о банкротстве физических лиц, поскольку они рассматриваются арбитражными 

судами субъектов РФ. Такая подсудность дел о признании физических лиц банкротами создает существен-

ную нагрузку на арбитражные суды, а также влечет существенные неудобства для граждан, которые про-

живают в отдаленных местностях. Следуя из существа спора, дела о банкротстве физических лиц являются 
гражданскими делами, подлежащими рассмотрению по правилам процессуального законодательства в по-

рядке искового производства, с особенностями, предусмотренными Законом о банкротстве в судах общей 

юрисдикции. Несомненно, при определении такого вида подсудности имелась бы необходимость в издании 

Верховным судом Российской Федерации разъяснений относительно практики применения судами общей 

юрисдикции законодательства о банкротстве физически лиц, что позволило бы судам общей юрисдикции 

придерживаться одной методики рассмотрения дел о банкротстве физических лиц для формирования еди-

ной практики. 

Я считаю, что именно арбитражные суды должны рассматривать данные категории дел – это является 

обоснованным и правильным решением, поскольку споры о банкротстве представляют собой особую кате-

горию дел повышенной сложности, и арбитражным судам не требуется больших временных затрат для 

освоения новой категории дел по банкротству в отличие от судов общей юрисдикции. С другой стороны, в 

качестве арбитражных судов первой инстанции выступают суды субъектов РФ (ст. 3 ФКЗ от 28.04.1995 № 

1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»), которые находятся в центральных регионах, 

поэтому возникают сомнения относительно доступности правосудия для жителей отдаленных населенных 

пунктов. Представляется, что это достаточно затруднительно будет как для самих должников, так и для 

финансовых управляющих, в связи с чем увеличатся транспортные расходы граждан на судебные проце-

дуры. 
Также одной из немаловажных проблем применения законодательства о банкротстве, является про-

блема оценки стоимости имущества гражданина-банкрота. В конкурсную массу включается все имущество, 

на которое может быть обращено взыскание, в том числе и валютные ценности. Также может быть вклю-

чено имущество, которое принадлежит гражданину на праве долевой собственности, что также касается и 

общей долевой собственности супругов. В таком случае в конкурсную массу включается часть средств от 

реализации общего имущества супругов, принадлежащая должнику. Оставшаяся часть вырученных денеж-

ных средств непосредственно возвращается супругу должника. 

Таким образом, имеется проблема в части реализации имущества должника, а именно - обращения 

взыскания на имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ обращение взыскания не допуска-

ется.  

В соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание на жилое помещение (его 

части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем по-

мещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Однако ры-

ночная стоимость такого помещения может оказаться достаточно высокой, следствием чего является то, 

что при законодательно закрепленной возможности реализации такого имущества возникает реальная воз-

можность погашения должником всей возникшей задолженности перед кредиторами, при том на оставши-

еся денежные средства должник сможет приобрести более дешевое жилое помещение, которое бы отвечало 
минимальным требованиям, необходимым для проживания в нем самого должника и членов его семьи 

Так, Конституционный суд РФ в постановлении от 14 мая 2012 г. N 11-П «По делу о проверке кон-

ституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации указал на возникшую конституционно-правовую дефектность указанной выше 

нормы в части существования неприкосновенности единственного жилого помещения должника, в незави-

симости от стоимости указанного имущества. 
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Однако Конституционный суд РФ не признал ч. 1 ст. 446 ГПК РФ несоответствующей Конституции 

РФ, руководствуясь тем, что признание абзаца второго части первой ст. 446 ГПК Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации повлекло бы риск неоднозначного и, следова-

тельно, произвольного выбора соответствующих критериев правоприменителем. 

В данном случае я согласен с мнением Конституционного суда в части того, что если будут обращать 

взыскание в процедуре реализации имущества должника на единственное жилое помещение гражданина, 

рыночная стоимость которого существенно выше задолженности должника, то это повлечет риск неодно-

значного и, следовательно, произвольного выбора соответствующих критериев правоприменителем. 

Решение данной проблемы – это внесение изменений в законодательство в части того, что недвижи-

мое имущество (квартиры), находящееся в залоге у банка по соответствующему договору, при условии того, 

что это единственное жилье гражданина, признаваемого банкротом, не подвергать реализации в счет 

уплаты долга при условии его полной либо частичной выплаты в течение срока, на который за гражданином 

сохраняется статус банкрота. 

Актуальной проблемой применения законодательства о банкротстве граждан также является про-

блема выявления сокрытого должником имущества. 

Сделки должника гражданина могут быть оспорены в соответствии со ст. 213.32. ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве)". На основании ст. 10 ГК РФ по требованию финансового управляющего, либо 

кредиторов совершенные до 01 октября 2015 г. сделки могут быть признаны судом недействительными.  

Заявление о признании сделки гражданина недействительной может быть подано в арбитражный суд фи-

нансовым управляющим, собранием кредиторов, уполномоченным органом, либо одним из кредиторов, 

если размер его кредиторской задолженности составляет не менее десяти процентов от всей суммы креди-

торской задолженности гражданина. При оспаривании сделок должника гражданина применяется общий 

срок исковой давности. Срок исковой давности, как и по общему правилу, начинает течь с того момента, 

когда финансовый управляющий узнал о наличии указанных в ст. 61.2, ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" оснований. В случае признания сделки недействительной, арбитражный суд выносит об 

этом определение. 

За сокрытие имущества или совершения должником подобных сделок гражданин также может поне-

сти уголовную ответственность, которая предусмотрена ст. 195 УК РФ. 

Данная проблема, безусловно, требует своего разрешения на законодательном уровне. Для избавле-

ния финансового управляющего от обязанности по выявлению описанных выше сделок и действий граж-

данина необходимо закрепить положение, предусматривающее удостоверение у нотариуса совершенных 

гражданами сделок на сумму свыше ста тысяч рублей. При этом подобные сделки должны быть отражены 

в едином реестре уведомлений. В настоящее время уже создан аналогичный реестр - уведомлений о залоге 
недвижимого имущества. 

Из вышесказанного вытекает проблема сроков, в течение которых рассматриваются дела о банкрот-

стве граждан. Если рассмотрение дела судом затягивается, то процедура банкротства не способна своевре-

менно решить поставленную перед ней задачу. Максимальный срок рассмотрения дел о банкротстве со-

ставляет 7 месяцев со дня подачи заявления, согласно ст. 51 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Проведенный анализ материалов Арбитражных судов субъектов РФ соответствующей категории дел 

демонстрирует следующее: срок рассмотрения дел о банкротстве физических лиц составляет в среднем 10 

месяцев 8 дней. Быстрее других было рассмотрено дело А63-17977/18 - за 7 месяцев 2 дня. Самое длитель-

ное из них -А63-7786/2016, рассматривалось 2 года 9 месяцев 20 дня, что превышает установленный зако-

ном более чем в 4 раза. Ни одно из проанализированных дел не было рассмотрено в установленный законом 

срок. 

Потому эта проблема требует не только законодательного усовершенствования данной сферы, но и 

оптимизации работы самих Арбитражных судов в глобальном масштабе. Такие меры, в свою очередь, наво-

дят на мысль о необходимости проведения глубоких преобразований в современной сфере правопримене-

ния, выходя за рамки арбитражного судопроизводства. Ранее уже высказывалась позиция, согласно которой 

сроки рассмотрения дела о банкротстве физического лица следует значительно уменьшить. Разделяя эту 
точку зрения, добавлю, что необходимо ввести поправки в ст. 51 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», разделив ее на две части и изложив следующим образом: 

«Статья 51. Срок рассмотрения дела о банкротстве 

1. Дело о банкротстве юридического лица должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда 

в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в 

арбитражный суд. 
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2. Дело о банкротстве физического лица должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 

срок, не превышающий четырех месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом 

в арбитражный суд». 

Однако тогда возникает серьезное противоречие, которое касается процедуры реализации имущества 

должника. Эта процедура может идти до шести месяцев, но достаточно часто заканчивается в короткие 

сроки из-за отсутствия конкурсной массы. Разрешить его считаем возможным лишь изменив шесть месяцев 

на три с продлением этого срока судом при возникновении необходимости.  

Учитывая специфику рассматриваемого института, выходит, что нарушается один из принципов ар-

битражного процесса – принцип разумности сроков судопроизводства в арбитражных судах и исполнения 

судебного акта, закрепленный в ст. 6.1 АПК РФ. Здесь стоит рассуждать о неэффективности рассматривае-

мого института в случаях, когда рассмотрение дела с момента поступления заявления в арбитражный суд 

через промежуток времени, примерно равняющийся полугоду. И, ведь, это только первое рассмотрение, с 

которого начнется проведение процедуры. Помимо этого, дальнейший процесс тоже будет занимать нема-

лый срок, что, конечно же, не облегчит жизнь физическому лицу, попавшему в соответствующее положе-

ние. Ранее уже высказывалась точка зрения, согласно которой следует внести изменения, связанные со сни-

жением срока рассмотрения судом дела, в ст. 51 Федерального закона. Считаю эту позицию верной и со-
глашаюсь с ней в полной мере, ведь уменьшение срока рассмотрения дела судом минимум наполовину спо-

собно снизить процессуальные сроки в целом и заметно повысить эффективность института банкротства 

физических лиц. 

Проблема невозможности оплаты соответствующих издержек без посторонней помощи или новых 

долгов для гражданина, который фактически является банкротом, а не пытается провести в отношении себя 

процедуру банкротства, не являясь на самом деле несостоятельным. 

Отличительной чертой процедуры банкротства является то, что она относится к остаточно дорого-

стоящим. По нашему мнению, это недопустимо, так как должник инициирует данную процедуру в связи со 

своей неплатежеспособностью. 

Следует принять к сведению, что в ходе всей процедуры должник должен произвести оплату не 

только услуг финансового управляющего, но и совершаемой им деятельности. 

Проблема прямо вытекает из законодательно закрепленных обязательных платежей, которые физи-

ческое лицо обязано совершить, в процессе проведения в отношении него процедуры банкротства. К тако-

вым относятся вознаграждение финансовому управляющему, плата за совершенные им иные юридически 

значимые действия, государственная пошлина, расходы по осуществлению необходимых публикаций и 

почтовых расходов, а также оплата услуг юриста. Если же рассматривать конкретные суммы, то выходит, 

что гражданину необходимо понести следующие минимальные расходы: 25 000 рублей на вознаграждение 
финансовому управляющему, 300 рублей на оплату госпошлины, порядка 13 000 рублей на публикации и 

почтовые расходы. Таким образом, выходит, что лицо, в отношении которого проводится процедура банк-

ротства, обязано потратить около 38 000 рублей, причем это число является самым минимальным из воз-

можных.  

1. Оплата труда финансового управляющего составляет 25 тысяч рублей за каждую стадию, то есть 

оплата производится отдельно за реструктуризацию долгов, отдельно за реализацию имущества и отдельно 

за мировое соглашение, сюда же плюсуется 7 % от проданного имущества. При этом в процессе всей про-

цедуры банкротства во многих случаях имеет место Международный научный журнал «Синергия наук» 

быть несколько стадий, например, если реструктуризация долгов имеет затянувшийся характер, то участ-

ники могут сделать вывод о том, что более рационально будет проведение реализации имущества, то есть 

в этом случае оплата услуг финансового управляющего будет происходить за две стадии, а именно, в раз-

мере 50 тысяч рублей; Например, должник – банкрот прошел одна за другой обе процедуры, но так и не 

смог восстановить платежеспособность, однако он сумел заключить мировое соглашение. В этом случае на 

депозит суда ему следует внести за три процедуры 75 тысяч рублей, а ведь он при этом считается неплате-

жеспособным. Оплата одной процедуры финансового управляющего, вносится должником на депозит суда, 

сразу же после принятия судом его заявления. Как показывает практика, как раз на этом этапе происходит 

прекращение части дел, так как в соответствии с абз. 8 п.1 ст. 57 Закона о банкротстве арбитражный суд 
имеет право на прекращение производства по делу о банкротстве, если недостаточно средств, посредством 

которых производится возмещение судебных расходов на проведение процедур, которые применяются в 

деле о банкротстве, куда входят и расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Так, 

арбитражным судом Ульяновской области было вынесено определение о прекращении производства по 

делу о (несостоятельности) банкротстве Рашитова Р.Р. Но, тем не менее на практике редко применяется 

процедура реструктуризации долгов, всё чаще вторая процедура, отмеченная законодателем – реализация 

имущества.  
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2. Государственная пошлина 300 рублей; В случае подачи гражданином заявления в суд, ему следует 

заплатить государственную пошлину, размер которой составляет 300 рублей. Ее размер был в значительной 

степени снижен, так как до этого времени она составляла 6 тысяч рублей, как и для юридических лиц. 

3. Для опубликования сведений, о признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации его долгов или введении реализации имущества в газете «Коммер-

сантъ»: если сразу вводится реализация имущества, следовательно, будет одна публикация стоимостью в 

10 тысяч рублей, а если, допустим, реализация имущества наступит после неудавшейся процедуры реструк-

туризации долгов, то публикации будет две, и денежные затраты в таком случае увеличиваются вдвое.  

4. Публикации в Единый федеральный реестр о банкротстве, которых в среднем осуществляется до 

6, следовательно, потрачено будет около 3 тысяч рублей. Направление запросов на розыск имущества долж-

ника в различные инстанции от 1 тысячи рублей. Так же ввиду юридической неграмотности существует 

необходимость привлечения различного рода специалистов. 

5. После списания долга появляется обязанность оплаты налога с такой суммы, так как, согласно 

Налоговому кодексу РФ, такой долг приравнивается к доходу, и, следовательно, гражданин обязан уплатить 

с него налог на доходы физических лиц в размере 13 %. В результате данная процедура оказывается доро-

гостоящей. 
Исходя из данных доклада Федеральной службы государственной статистики, именуемого «Соци-

ально-экономическим положением России» за 2017 год, денежные доходы в среднем на душу населения в 

2017 году, составили 31475 рублей на человека. Данные эти числа являются завышенными. Но, даже если 

основываться на имеющихся показателях, следует, что для проведения процедуры банкротства лицу необ-

ходимо минимально затратить более ежемесячных средних доходов. К тому же, отметим, что, гражданин, 

фактически являющийся банкротом, вряд ли имеет хотя бы такой стабильный доход. А даже если предпо-

ложить, что имеет – тратить в данных обстоятельствах сумму, превышающие «ежемесячные доходы», на 

соответствующие издержки не представляется возможным. В случае, если не будет уплачена госпошлина 

и средства, полагающиеся в качестве вознаграждения финансовому управляющему, не будут переведены 

на счет арбитражного суда, рассматривающего конкретное дело, процедура проведения банкротства в от-

ношении конкретного физического лица остановится, не успев начаться. Возможным решением указанной 

выше проблемы видится обязанность уплаты соответствующих издержек гражданином, в отношении кото-

рого проводилась процедура банкротства, по ее завершении, к примеру, в шестимесячный период в случаях, 

когда это лицо не способно провести данные платежи изначально ввиду своей фактической несостоятель-

ности.  

В общей сложности стоимость процедуры банкротства должнику составит приблизительно от 200 до 

300 тысяч рублей. Мы считаем, что одной из главных причин относительно малого количества заявлений о 
банкротстве является сложность, а в некоторых случаях и невозможность оплатить данную процедуру. По-

этому должник данную процедуру не инициирует. По статистике самими гражданами- должниками иници-

ируется лишь 15 – 20% банкротств. Остальная часть дел по банкротству инициируется кредиторами - бан-

ками и другими организациями. Отсюда следует, что физическим лицам с незначительной суммой задол-

женности (например, 500 тысяч рублей) нецелесообразно инициировать процедуру банкротства, поскольку 

затраты на ее проведение будут ненамного меньше суммы долга. Высказывалась идея о предоставлении 

безвозмездных услуг финансового управляющего по аналогии с правом человека на бесплатного адвоката, 

однако данная идея не была реализована, так как образовывались большие издержки у государства. 

Я согласен с автором в том, что возможным решением указанной выше проблемы видится обязан-

ность уплаты соответствующих издержек гражданином, в отношении которого проводилась процедура 

банкротства, по ее завершении, к примеру, в шестимесячный период в случаях, когда это лицо не способно 

провести данные платежи изначально ввиду своей фактической несостоятельности. Также полагаю, что 

необходимо ввести возможность оплачивать должнику, инициировавшему процедуру банкротства, обяза-

тельные платежи в рассрочку, в течение, например, процедуры реализации имущества. 

Таким образом, вышеприведенные процессуальные проблемы в данной категории дел остаются не-

решенными. 
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А.А. Батуев 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНО-

СТИ (БАНКРОТСТВЕ) ГРАЖДАН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье анализируется содержание правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) граждан в Российской Федерации и 

сравнивается с банкротством граждан в зарубежных странах, рассмат-

риваются наиболее частые вопросы при подаче заявления, учитывается 
различная судебная практика и делаются выводы о совершенствовании 

законодательства о несостоятельности (банкротства) российских 

граждан, с учетом зарубежного опыта и под влиянием современных ры-

ночных отношений. В работе представлены законодательные акты Гер-
мании, рассматривающие несостоятельность (банкротство) физических 

лиц, проведён их анализ и сопоставление с аналогичными российскими за-

конодательными актами о несостоятельности (банкротстве). 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, реструкту-

ризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение, кредитор, 

должник, финансовый управляющий, долг. 

 

Рыночные отношения под влиянием множества негативных внешних факторов на фоне экономиче-

ского кризиса ведут к трансформации финансовых институтов. В свою очередь, рыночные отношения спо-

собствовали развитию специфического рода отношений, как кредитные. Кредитование стимулировало по-
купательную способность населения, а также послужило фактором ускорения экономической деятельности 

в различных сферах жизнедеятельности общества. Не обладая достаточной грамотностью, не оценивая свои 

возможности, а именно ухудшения платежеспособности в случае изменений экономики, граждане РФ стали 

активно использовать кредиты, предоставляемые банками. Именно финансовый кризис 2008 года дал по-

нять, что сотни российских граждан стали должны перед банками, быстро росла просроченность. Нужно 

было решать проблему, которая стала приобретать массовый характер. Необходимость в урегулировании 

банкротства физических лиц назрела остро. Реальные доходы населения упали, жизнь стала существенно 

дороже. 

В России необходимость в законодательной возможности банкротства граждан стали обсуждать в 

начале 2000-х годов, но в первой редакции закон о банкротстве физических лиц был принят лишь в 2012 

году. Закон предусматривал возможность банкротства для граждан с суммой долга свыше 50 тысяч рублей. 

На эту редакцию закона обрушился шквал критики и к третьему чтению в 2014 году он претерпел сильные 

изменения. На сегодняшний день нормативную базу банкротства образует Федеральный закон «О несосто-

ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Основная задача данного Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» состоит в не-

допущении должником неисполнения своих обязательств по долгам. Порядок признания гражданина банк-

ротом регламентирован 10 главой ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В процессе рассмотрения дел, 
связанных с банкротством граждан используются механизмы реструктуризации задолженностей физиче-

ского лица, реализация гражданином имущества, а также применяется мировое соглашение. 

Реструктуризации долгов - освобождением от уплаты банковских процентов, пеней и штрафов. 

Мировое соглашение альтернативная процедура, которая решает вопрос должника и кредиторов че-

рез «посредника» финансового управляющего. Процедура реализации имущества предполагает, что все 

имущество физического лица образует конкурсную массу, кроме имущества, на которое взыскание не мо-

жет быть обращено. 

Арбитражным судом может быть принято заявление о признании физического лица банкротом 

только при условии, что размер требований к физическому лицу образует не меньше пятисот тысяч рублей, 

а также при условии, что данные требования не исполнены в срок трех месяцев с периода возникновения 

данных требований. 

                                                           
 © А.А. Батуев, 2023. 
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К новым инструментам в институте несостоятельности можно отнести образование Единого феде-

рального реестра сведений о банкротстве. В данном реестре отображается информация о банкротах-граж-

данах, а также банкротах юридических лицах. 

На практике, перед гражданином должником возникают некоторые проблемные вопросы. Например, 

возможно ли банкротство гражданина, если размер неисполненных им обязательств меньше 500 тысяч руб-

лей? Согласно п. 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве и п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 45 от 13.10.2015 года гражданин вправе объявить себя банкротом при наличии признаков неплатежеспо-

собности, указанных в пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве. Т.е, если гражданин предвидит реальную 

возможность того, что он не в состоянии удовлетворить требования своих кредиторов в полном объеме, то 

он может обращаться с заявлением, даже если сумма долга не достигла 500 тысяч рублей. 

Нужно отметить, что все вопросы, связанные с банкротством гражданина, это вопросы, касающиеся 

исключительно граждан Российской Федерации. 

Ныне действующие нормативные акты о несостоятельности не закрепляет, возможно ли использо-

вать нормы права к гражданам-иностранцам. Как законодатель, так и Верховный суд не решил эту сложную 

задачу. Однако, на этот счет имеется интересный судебный прецедент. Так, Арбитражный суд Ямало-Не-

нецкого автономного округа произвел реструктуризацию долга, имеющегося у гражданки Украины, в ре-
зультате которого ее ежемесячный платеж по кредитному обязательству превышал доход в два раза. При 

этом, судом было учтено, что данная гражданка давно работает и живет в России и имеет недвижимость. 

Как указал судья М. Беспалов, данное решение интересы иностранных кредиторов гражданки Кузнечной 

не ущемляет, даже если таковые найдутся. В этой процедуре банкротства они участвовать вправе, а также 

вправе отстаивать свои интересы. В своих выводах судья Беспалов М. отталкивался от международного 

принципа ЬехЮпсопсигБиз: процедура банкротства регламентируется законодательством того государ-

ства, от имени которого выступает суд, ведущий дело о несостоятельности. Как отмечено в акте суда, в 

международной практике подсудность устанавливается, отталкиваясь от так называемого «центра основ-

ных интересов должника», а также учитывается место жительства гражданина-должника. 

Однако по аналогичным делам принимаются и иные решения. Так, Арбитражный суд города Москвы 

по делу № А40-186978/15 в котором рассматривалось банкротство лица, ранее являвшегося совладельцем 

крупного автодиллерского центра «ГК «Независимость». Суд прекратил производство по данному делу со-

славшись на то, что законодательство о несостоятельности распространяется лишь на граждан России. 

Если говорить о несостоятельности граждан (физических лиц) за рубежом, в разных странах проце-

дура разниться и существенно отличается от российского законодательства. Например, процедура банкрот-

ства граждан в США, Великобритании, Германии и Канады отличается жесткостью по отношению к долж-

нику. Банкрот может лишиться имущества и некоторых гражданских прав. 
В США банкротство определяется специальными судами по делам о несостоятельности на основа-

нии Кодекса о банкротстве. В соответствии с общепринятыми правилами, банкротство имеет место в тех 

случаях, когда должник объявляется неплатежеспособным либо кредиторами, либо на основании его соб-

ственного заявления. В этом случае его имущество распределяется в определенных долях среди кредиторов 

в счет погашения обязательств. Ежели должник попытается скрыть имущество, или несколько раз реги-

стрирует заявление о несостоятельности, или направляет ложные ходатайства, банкротство признается фик-

тивным. Фиктивное банкротство в соответствии с уголовным законодательством США относится к феде-

ральным преступлениям. В течение 10 лет запись о банкротстве остается в кредитной истории. 

Также, и в Германии дела о банкротстве физических и юридических лиц подлежат рассмотрению 

только в судебном порядке. Порядок рассмотрения дел и объявления процедуры банкротства закреплен за-

конодательными актами ФРГ о несостоятельности физических и юридических лиц. В соответствии с зако-

нодательством, процедура банкротства официально начинается, когда должник не может удовлетворить в 

течение продолжительного времени требований кредиторов. Когда должник самостоятельно заявит о при-

знании его неплатежеспособным, начинается сам процесс. В компетентный суд вносится заявление об от-

крытии конкурсного производства, а также заявление об освобождении лица от остатков долга, но до этого 

нужно постараться во внесудебном порядке достичь договоренности с кредитором об уменьшении задол-

женности. В случае не достижения такой договоренности, размер задолженности формально устанавлива-
ется в процессе конкурсного производства. 

В процедуре несостоятельности (банкротства) одной из самых нелицеприятных процедур считается 

опись имущества. К примеру, ежели должник не использует в рабочих целях собственный автомобиль, то 

этот автомобиль относят к предмету роскоши. Если должник имеет в собственности жилой дом или квар-

тиру, он будет принужден к продаже этой недвижимости для погашения долга, а сам переезжает в арендо-

ванное жилье. После этого начинает истекать срок контроля за благосостоянием должника, который про-

должается до 6 лет вместе с периодом конкурсного производства. В этот период все имущество и доходы 
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должника, подлежащие аресту, передаются уполномоченному лицу по управлению этим имуществом в це-

лях распределения среди кредиторов. Если по истечении 6 лет платежеспособность должника не восстанов-

лена, дело о несостоятельности подлежит закрытию, а физическое лицо приобретает окончательный статус 

«Банкротство физического лица» и аннулируются все оставшиеся долговые требования. 

В российском праве граждан не освобождают от долгов при определенных обстоятельствах. Напри-

мер, если процедура банкротства была фиктивной или преднамеренной, если долги образовались из-за со-

вершения административного правонарушения или преступления. Банкрот не освобождается от выплат 

также в рамках субсидиарной ответственности, возмещения убытков, если он был членом руководящего 

органа компании, и еще ряде случаев, прописанных в законе. В зарубежном праве существуют свои правила 

отказа при списании долгов у граждан, например, характеристика должника как не слишком ответственного 

члена общества.  

В Германии, как и в России, долги могут не списать из-за совершения правонарушения или преступ-

ления. Однако в немецком праве есть свои особенности. Кредитор может добиться запрета на списание 

долгов в случае, если должник: 

в течение 5 лет до инициации процедуры несостоятельности или после ее начала был приговорен к 

тюремному сроку от 3 месяцев либо получил штраф в размере, превышающем 90 дневных ставок; 
в течение 3 лет до или после инициации процедуры банкротства обманывал государство, финансовые 

организации, чтобы не платить налоги, получить социальные пособия или кредиты, вступил в сделки, ис-

полнение которых заведомо было невозможно, растратил активы, тем самым снизив вероятность удовле-

творения требований кредиторов; 

нарушил обязательства по сотрудничеству или предоставлению информации, скрыл сведения о ре-

альном состоянии своих активов; 

с периода уступки арбитражному управляющему своих доходов уклонялся от деятельности, прино-

сящей прибыль (работа по найму, предпринимательство). 

В США не простят должников, которые в течение 1 года до начала процедуры банкротства пытались 

избавиться от своего имущества или документов, подтверждающих их финансовое состояние. Списать 

долги за обман или умышленное уничтожение информации могут только в случае, если гражданин пред-

ставит убедительные объяснения, почему он так поступил. 

В США также негативно относятся к повторным банкротствам. Если в течение 8 лет после освобож-

дения от исполнения обязательств гражданин вновь инициирует процедуру несостоятельности, то от долгов 

его не освободят. Также долги не будут списаны в случае, если гражданин не хочет обучаться личному 

финансовому управлению после инициации процедуры банкротства. 

При этом для проведения процедуры банкротства физических лиц в США американское Министер-
ство юстиции создало специальный орган — Исполнительное бюро, отмечает арбитражный управляющий, 

член Комиссии Ассоциации юристов России «О несостоятельности (банкротстве)» Илья Софонов. Данное 

учреждение занимается тем, что для каждого случая назначает федеральных управляющих. Это может быть 

одно лицо или группа лиц (в зависимости от сложности дела). При этом сроки банкротства весьма кратки 

— в среднем 3-4 месяца. Руководитель юридической компании BRAINCON Ирина Агаева добавляет, что в 

США, как и в России, нельзя списать долг по алиментам, а также долги, полученные обманным путем. Но 

также нельзя списать и долги по образовательным кредитам. 

По словам Ильи Софонова, в Германии обратиться с заявлением о банкротстве может только долж-

ник и только после попытки досудебного урегулирования. Реализации подлежит даже единственное жилье, 

а должник переезжает на съемное. Ирина Агаева указывает, что на протяжении 6 лет над должником уста-

навливается период контроля благосостояния. Если должник не смог закрыть долги за этот период, то его 

окончательно признают банкротом и освобождают от остатка долгов. 

В Великобритании и Ирландии назначается администратор на срок до 1 года, который оптимизирует 

имущество и доходы должника, затем непогашенный долг списывается, рассказывает Илья Софонов. Един-

ственное жилье защищено от взыскания, если не является предметом залога (как в России). 

После банкротства сложно стать клиентом банка, невозможно стать биржевым брокером, судьей, 

членом парламента. 
В Испании первый кредитор, обратившийся с заявлением о банкротстве, получает право на 25% от 

общего долга должника перед всеми кредиторами, указывает Ирина Агаева. Потому у кредитора есть сти-

мул не затягивать подачу заявления на банкротство должника. 

Таким образом, можно подвести итоги и выделить положительные и отрицательные моменты при-

знания несостоятельным (банкротом) гражданина. В Российской Федерации законодательное регулирова-

ние не предусмотрело возможности признания банкротом иностранного гражданина на территории Россий-

ской Федерации. Посредством имеющейся судебной практики по этому вопросу мы убедились в том, что, 
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несмотря на отсутствие нормы в законе, судебные решения были. Следует законодательно урегулировать 

вопрос о признании банкротом иностранных граждан, проживающих на территории РФ. 

Ссылаясь на опыт и зарубежную практику США, необходимо довести до сведения должника-граж-

данина России то, что его запись о банкротстве будет сохраняться в кредитной истории на протяжении 10 

лет. На мой взгляд, эта норма обоснована, так как гражданин долгое время будет восстанавливать свою 

платежеспособность, и не будет способен исполнять свои обязательства перед кредиторами. 
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Л.И. Медведев 

 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

СОВЕРШЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПНИ-

КАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Статья посвящена исследованию причин и условий, способствую-
щих совершению несовершеннолетними преступниками преступлений. В 

рамках данного исследования было установлено, что к основным формам 

девиантного поведения несовершеннолетних следует отнести преступ-

ность, совершение общественно опасных деяний, проституцию, алкого-
лизм, наркоманию. То есть именно те формы, которые являются предпо-

сылкой преступности. Автором сделан вывод о причинах и условиях пре-

ступлений, совершаемыми несовершеннолетними для того чтобы выра-

ботать предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства в области предупреждения преступности несовершеннолетних.  

 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, формы де-

виантного поведения несовершеннолетних, предпосылкой преступности 
несовершеннолетних, предупреждения преступности несовершеннолет-

них. 

 

В последнее десятилетие нынешнего столетия отклонения поведения несовершеннолетних от 

норм, установленных обществом и государством, стали распространенным явлением в реальной жизни. 

Данные отклонения приобретают различные содержания, оттенки, которые проявляются в разнообразных 

формах и видах.  

Являясь крайним выражением девиантности, преступность имеет следующие специфические 

особенности: 1) отрицательное влияние семьи; 2) негативное влияние ближайшего окружения: учебное, 

бытовое, производственное со стороны сверстников и взрослых1; 3) появление среди молодёжи 

стереотипов поведения, которые противоположны общественным ценностям – пропаганда культа силы, 

наркотиков, половой распущенности2. 

По мнению Шмидт Е.В., «каждый второй несовершеннолетний, совершивший преступление 
вместе с совершеннолетним, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 

каждый четвёртый подросток пошёл на совершение преступление, чтобы иметь возможность быть в таком 

состоянии»3; 4) Разрушение системы трудоустройства несовершеннолетних и отсутствие досуговых 

занятий у молодёжи. По результатам социологического исследования, проводимого «Общероссийским 

народным фронтом», доля бесплатных кружков и секций для детей в России составляет 36%, платных — 

62%. Среднемесячный тариф на один кружок составляет порядка 3462 рублей, большинство детей 

посещают платные занятия. Бесплатные кружки и секции посещает лишь каждый пятый ребенок (21%), 

тогда как на оплачиваемые занятия ходят 41% школьников4. 

Вышеперечисленные факторы способствуют формированию криминогенной личности, для 

которой присущи жестокость, равнодушие к общественным проблемам, учёбе, профессии, переживаниям 

и страданиям других людей, лживость, неправильное восприятие социальных и правовых норм, ценностей. 

                                                           
 © Л.И. Медведев, 2023. 
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края. //URL: https://www.kamgov.ru/  
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судебных решений и нормативных документов. // URL: https//sud-praktika/precedent/467648 
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Данная личность, сформировавшись, готова к совершению преступления и в определённой ситуации она 

может и способна его совершить.  

Одними из важных причин подростковой преступности является беспризорность и 

безнадзорность несовершеннолетних. 

Ежегодно выявляется свыше 100 тыс. детей, которые по разным причинам остались без попечения 

родителей. Большинство из них – социальные сироты, то есть брошенные родителями или отобранные у 

родителей, которые не выполняли надлежащим способом свои обязанности по воспитанию и содержанию 

ребёнка1. Меры по борьбе с безнадзорностью и беспризорностью, принимаемые органами 

государственной власти, часто недостаточны и не способны уберечь несовершеннолетних от возвращения 

в прежний образ жизни.  В связи с этим проблема беспризорности и безнадзорности остаётся нерешённой.  

А.С. Казакова к причинам подростковой преступности относит также насилие над 

несовершеннолетними. Она указывает, что большинство лиц, совершивших насильственные 

преступления, подвергались в детстве унижениям и наказаниям, страдали от жестокого обращения 

взрослых2. 

О.Н. Ивасюк считает, что на сегодняшний день различные формы насилия и жестокого обращения 

с детьми по своим масштабам и серьезности последствий представляют серьезную угрозу основам 
национальной безопасности нашей страны3. Так как МВД РФ не представляет полноценную статистику 

насилия в отношении детей в семьях в свободном доступе, то определённые выводы о масштабах данного 

явления можно вынести из отдельных публикаций в печатных изданиях. 

Помимо домашнего насилия существует также школьное, которое сильно влияет на развитие 

несовершеннолетнего и характеризуется тем, что в нём часто применяется физическая сила, которая может 

быть направлена от учителей к ученикам, от учеников к ученикам и в редких случаях от учеников к 

учителям. Данный тип насилия подразделяется на физическое насилие и эмоциональное насилие, цель 

которого заключается в намерении вызвать эмоциональное напряжение у ребёнка, снизить самооценку 

ученика или просто унизить его4. 

Учеников российских школ будут проверять на склонность к агрессии и насилию при помощи 

тестов. Ранее правительство рекомендовало разработать схемы проверки школьников на склонность к 

девиантному поведению. Эффективность такого метода невысокая. В подростковом возрасте дети могут 

искажать ответы, чтобы не подвергнуться повышенному вниманию. Ребенок осознает, какие ответы 

являются социально одобряемыми, и, естественно, он не будет искренен в ходе этого тестирования. 

Тестирование применяется в качестве одного из методов в психологии, но определить что-либо точно оно 

не позволяет, тем не менее, оно может позволить выделить группы риска5. 

Проблема насилия над детьми также остаётся нерешённой и требует от государства и общества 
принятия мер, способных защитить несовершеннолетних и создать для них такие условия, в которых им 

не нужно будет опасаться за свою жизнь и своё здоровье.  

Одной из предпосылок преступного поведения несовершеннолетних, по мнению Титовой М. П., 

является алкоголизм. Она указывает, что для подростков алкоголь служит средством раскрепощения и 

преодоления застенчивости6.  

Употребление алкоголя подростками, как правило, носит групповой характер. Большинство 

пробуют спиртные напитки из любопытства, удовлетворив которое часть несовершеннолетних больше 

никогда алкоголь не употребляют, а для других он становится средством самоутверждения в глазах других 

сверстников и взрослых. Объединившись в группу, несовершеннолетние, находясь в пьяном кураже, 

стремятся продемонстрировать свою силу и совершают акты хулиганства, вандализма, ввязываются в 

драки.7 
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предупреждения // Вестник Московского университета МВД России. 2019. С. 124.  
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регулирования и практики // Colloquium-journal. 2019. С. 32. 
5Российских школьников будут проверять на склонность к насилию // URL:https://www.mk.ru/so-

cial/2021/10/15/rossiyskikh-shkolnikov-budut-proveryat-na-sklonnost-k-nasiliyu.html 
6Титова М.П. Алкоголизм как фактор девиантного поведения несовершеннолетних в современной России // 

Алкоголь в России: материалы восьмой научной конференции. 2019. С. 2. 
7Подростковый алкоголизм и правонарушения // Studopedia.ru. URL: 

https://studopedia.ru/11_116300_podrostkoviy-alkogolizm-i-pravonarusheniya.html 

https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
https://studopedia.ru/11_116300_podrostkoviy-alkogolizm-i-pravonarusheniya.html
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Пьянство, алкоголизм, преступность — антисоциальные явления, имеющие тесную связь и 

взаимозависимость. Однако было бы неверно однозначно определить алкоголизм в качестве главной 

причины преступности. Даже на статистическо-корреляционном уровне тенденции потребления спиртных 

напитков и преступности не совпадают, поэтому необходимо дифференцированно оценивать влияние 

алкоголизма на преступность. 

Смежной проблемой, которая также выступает в качестве причины преступного поведения 

несовершеннолетних, является – наркомания. Подавляющее большинство наркоманов составляют лица в 

возрасте до 30 лет. Средняя продолжительность их жизни после начала употребления наркотиков – 4–4,5  

года. Распространение наркомании и токсикомании среди детей и молодёжи происходит нарастающими 

темпами, представляя серьёзную опасность всей нации и государству1. 

Но опасность несёт не только употребление наркотиков, а также и вовлечение 

несовершеннолетних в их хранение, изготовление и сбыт. Например, одним из механизмов вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков является бесплатное снабжение подростка 

наркотическими средствами, которое в дальнейшем прекращается, а условием приобретения наркотиков 

становится приобщение к потреблению наркотиков новых лиц, формируя при этом потребительскую 

базу2. 
Помимо бродяжничества, попрошайничества, алкоголизма, наркомании и суицидального 

поведения связь с преступностью имеет также проституция несовершеннолетних. Ю. М. Антонян считает, 

что «зло проституции состоит в том, что: она наносит вред подрастающему поколению и общественной 

нравственности, расшатывая многие социальные институты3. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что как социальное негативное явление, проституция 

является своеобразным катализатором формирования криминогенной деформированной личности4. 

Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело в отношении 

гражданина К. 1969 г.р., который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 

240 УК РФ, и в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 241 УК РФ. К., действуя 

умышленно, с целью извлечения стабильного дохода от незаконной деятельности, полагая, что 

несовершеннолетние девушки будут пользоваться повышенным спросом, пообещав им безопасные 

условия работы и охрану, систематичность  и  постоянную востребованность их услуг, анонимность их 

деятельности и стабильный доход, денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей за один  час оказания 

услуг сексуального характера5. 

Таким образом, благодаря анализу работ отечественных исследователей, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время антисоциальное поведение в различных формах и проявлениях всё чаще и 

чаще становится определяющим фактором совершения несовершеннолетними преступлений, выражая 
себя на тех этапах, когда остановка процесса криминализации личности практически невозможна.   

Преступность несовершеннолетних и приводящие к ней факторы требуют эффективных мер по 

их предупреждению и профилактики от органов государственной власти и общества, которые могли бы 

обезопасить несовершеннолетних от губительного влияния на их жизни различных форм проявления 

девиантного поведения. 

Причины преступности несовершеннолетних, принято делить на две группы: причины, 

отражающие недостатки общественного устройства и касающиеся всей преступности в целом, и причины, 

которые относятся только к несовершеннолетним и связаны с их личностными качествами6. 

Ж.Р. Маркова к причинам преступности несовершеннолетних относит наличие в их жизни 

негативных криминогенных обстоятельств: низкий уровень жизни семей и их отрицательное влияние; 

отсутствие необходимого воспитания и надзора родителями за их несовершеннолетними детьми; 

                                                           
1Боева М.А. О значимости становления системы воспитания как фактора предупреждения детского и 

подросткового наркотизма // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. С. 133.  
2Радькова Л.С. Факторы, обусловливающие вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Уголовное право. Уголовный процесс. 

Криминалистика. 2017. С. 249. 
3Криминологическая характеристика и профилактика проституции // isfic.info. URL: 

https://isfic.info/somkrim/lebedev87.htm  
4Демчук С.Д. Проституция как криминогенное социальное отклонение // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. С. 86. 
5Суд рассмотрит дело в отношении нижегородца, который вовлекал в занятие проституцией несовершеннолет-

них // URL:http://nnoblsud.ru/index.php/press-sluzhba/novosti/424-sud-rassmotrit-delo-v-otnoshenii-nizhegorodtsa-kotoryj-

vovlekal-v-zanyatie-prostitutsiej-nesovershennoletnikh 
6 Там же. С. 155. 

https://isfic.info/somkrim/lebedev87.htm
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отрицательное воздействие окружения, то есть сверстников и старших лиц, вовлечение в употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие социально-правовой помощи постоянные изменения системы 

ценностей низкий уровень качества работы учебно-воспитательных учреждений. Все эти причины 

вызваны отсутствием должного психологического, морального и правового воспитания в социально–

бытовой среде общества, что в дальнейшем, как правило, и является исходной точкой для возникновения 

преступности и её развития»1. 

А.Н. Дидык выделяет следующие причины преступности несовершеннолетних: резкое ухудшение 

экономической ситуации в стране и возросшая напряжённость в обществе. Данная причина влияет и на 

взрослую преступность, но стремительное снижение уровня жизни сильнее всего сказывается на 

подростках, так как несовершеннолетние во все времена остаются наиболее «уязвимой» частью общества2; 

катастрофичная ситуация с организацией досуга детей и подростков; неблагополучие, моральная и 

социальная деградация, происходящие в семьях; подстрекательство со стороны взрослых преступников; 

безнадзорность; непризнание несовершеннолетними духовных и культурных ценностей, которые носят 

общепризнанный характер; низкий уровень работы образовательных учреждений; увеличение доли 

несовершеннолетних с отставанием в интеллектуальном и волевом развитии3. 

Как показывает изучение уголовных дел и обобщение судебной практики, именно установление 
мотива деяния несовершеннолетнего, причин и условий преступления в связи с особенностями проявления 

личности на, работе, в учебе, быту, на досуге и является наиболее слабым звеном в расследованных делах 

и постановленных судами приговорах. Все названные формы проявления личности подростков есть ничто 

иное, как специфические условия их жизнедеятельности. 

В широком смысле под жизнедеятельностью понимается деятельность, направленная на 

сохранение, поддержание и воспроизводство жизни, которая заключена в исторически определенном 

способе производства4. Общая жизнедеятельность может быть подразделена на сферы ее бытия: учеба, 

труд, быт, досуг. Поэтому под индивидуальной жизнедеятельностью, следует понимать совокупность сфер 

общей жизнедеятельности, в которых реализует себя конкретная личность. Отсюда социальный тип 

личности и мотивация ее поведения будут зависеть в основном: а) от объема сфер жизнедеятельности, в 

которые включен индивид, б) от характера их соотношения на уровне индивидуальной 

жизнедеятельности, в) от степени включенности индивида с точки зрения полноты реализации 

социальных функций личности. 

Учитывая, что стержень мотива, его сущность, образует субъективную систему ценностей, мотив 

преступления несовершеннолетнего в единстве его уголовно-правового и криминологического аспектов 

можно определить как обусловленное жизнедеятельностью индивида осознанное побуждение к 

совершению общественно опасного деяния, посредством которого реализуется отрицательное отношение 
субъекта к охраняемым уголовным законом социальным ценностям общества5. 

Е.А. Скворцова считает, что необходимо признать влияние социальных условий и многих других 

противоречий в развитии современного общества на характер нравственного формирования личности 

выступает основным в объяснении противоправного поведения несовершеннолетних. Значительная доля 

преступности несовершеннолетних связана с материальными и духовными трудностями, процессами 

экономической неустроенности государства, что вызывает вопросы материального обеспечения и 

жилищного характера в семье несовершеннолетнего»6. Также она указывает на то, что огромную роль в 

формировании личности играет семья и учебные учреждения.  

К условиям преступности несовершеннолетних, по мнению А.А. Плющевой, относятся в первую 

очередь отсутствие необходимого внимания, воспитания и должного уровня жизни в неблагополучных 

семьях. В подобных семьях, зачастую присутствует насилие и недосмотр в отношении детей7.  

                                                           
1Маркова Ж.Р. Некоторые аспекты причин и условий преступности несовершеннолетних в современной России 

// Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2018. С. 110.   
2Дидык А.Н. Причины и условия преступности несовершеннолетних // Вопросы науки и образования. 2018. 

С. 68.  
3Там же. С. 69. 
4Толстых В.И. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы. М., 1975. С. 12.  
5Русинов Г.Б. Понятие мотива преступления / Актуальные вопросы советского права. Казань: Издательство 

Казанского университета, 1985. С. 94. 
6Скворцова Е.А. Детерминанты преступности несовершеннолетних // Правоохранительная деятельность 

органов внутренних дел в контексте современных научных исследований. 2020. С. 199.  
7Плющева А.А. Некоторые причины и условия, способствующие преступности несовершеннолетних в 

Российской Федерации // Аллея науки. 2019. С. 663.  
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Следующим условием является «ненадлежащая предупредительная деятельность органов 

внутренних дел.  

Качественный показатель деятельности таких органов характеризуется недостаточным вниманием 

к мероприятиям, которые проводятся в целях профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.  

К условиям преступности несовершеннолетних также относятся: неполноценность концепции 

образовательной и воспитательной работы; неполная развитость всех форм предупреждения преступлений 

несовершеннолетних и органов, которые обязаны работать с молодёжью1. 

Р.Р. Закиева и М.И. Стерхова отмечают, что нельзя оставлять без внимания такие условия как 

злоупотребление наркотическими и психотропными веществами, алкоголем. 

Также негативное влияние оказывают различные группы в социальных сетях, имеющие 

экстремистскую направленность, в которые вступают заинтересовавшиеся и желающие утвердиться 

подростки.  

Другим условием роста преступности несовершеннолетних можно назвать недостаточную 

деятельность специальных органов и учреждений, таких как Комиссия по делам несовершеннолетних, 

социальной защиты населения, местные органы самоуправление, а также самих органов внутренних дел 
Российской Федерации2. 

Увеличение числа особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, указывает  

на упущения в профилактической деятельности по отношению к подростковой преступности.  

С учетом вышеизложенного, следует отметить: 

- снижение показателей преступности несовершеннолетних, что демонстрируют позитивную 

динамику; 

- к основным причинам преступности несовершеннолетних следует отнести: 1) отрицательное 

влияние семьи (низкий уровень жизни, неблагополучие, отсутствие необходимого воспитания и надзора 

за детьми); 2) негативное воздействие окружения (влияние сверстников и старших лиц); 3) низкий уровень 

работы социальных учреждений; 

-  условиями преступности несовершеннолетних являются: 1) недостаточная деятельность 

специальных органов и учреждений по предупреждению и профилактики преступности 

несовершеннолетних; 2) неполная развитость всех форм предупреждения преступности 

несовершеннолетних; 3) злоупотребление несовершеннолетними алкоголем, наркотическими и 

психотропными веществами.  

Совокупность выявленных обстоятельств и факторов, позволяют утверждать, что преступность 

несовершеннолетних остаётся одной из приоритетной для исследования проблем, требующей 
пристального внимания со стороны всех заинтересованных субъектов профилактики.  

 

 

МЕДВЕДЕВ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия. 

 

  

                                                           
1 Там же. С. 664. 
2Закиева Р.Р., Стерхова М.И. Некоторые причины и условия, способствующие росту правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних и молодёжи // Юридические и социально-педагогические аспекты 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи. 2016. С. 50. 
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Л.И. Медведев 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖ-

НЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Статья посвящена исследованию особенностей предупреждения 
преступности несовершеннолетних лиц по законодательству 

зарубежных государств. В рамках данного исследования было 

установлено, что опыт зарубежных стран в целом необходим для 

повышения качества профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в Российской Федерации, т.к. он может 

стимулировать поиск и разработку новых, нестандартных механизмов, 

ориентированных на российское сообщество. 

 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних в зарубеж-

ных государствах, особенности предупреждения преступности несовер-

шеннолетних, опыт зарубежных стран по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних как части социума, проявляющей 

особую активность и нацеленной в будущее, актуальна для всех государств, независимо от политической, 
финансовой или социальной составляющей, т.к. на определенных этапах своего исторического развития 

все государства с ней сталкиваются. 

Во многих странах в различные исторические периоды были разработаны достаточно действенные 

законы в отношении профилактики правонарушений несовершеннолетних, а в настоящее время весьма 

эффективно используются самые разнообразные формы и методы превентивной работы с 

несовершеннолетними, в связи с чем организация такой деятельности представляет существенный 

интерес. При прослеживании эволюции идей профилактики правонарушений в отношении 

несовершеннолетних в контексте законодательства стран Европы, Америки, Канады, Новой Зеландии 

отмечается постепенная гуманизация законодательств1. 

Как утверждает, А.А. Беженцев, исторически годом развития зарубежной системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних признается 1846 год, когда был открыт первый реформаторий для 

малолетних правонарушителей в США в г. Массачусетс, позднее Англия приняла Закон 1854 года об 

исправительных школах для несовершеннолетних преступников. Также на международном уровне права 

несовершеннолетних, в т.ч. в аспекте профилактики правонарушений, были отражены в Женевской 

декларации прав ребенка, принятой Лигой Наций в 1924 г. Однако в тот период эти права рассматривались 

в основном в контексте мер, которые необходимо принимать в отношении детского труда или торговли 

детьми2. 
В настоящее время к основным источникам международных юридических норм, имеющим 

отношение к несовершеннолетним и профилактике преступности несовершеннолетних, принято относить 

следующие международные правовые акты:  

                                                           
 © Л.И. Медведев, 2023. 

 

Научный руководитель: Штефан Алена Владимировна –  доцент, кандидат юридических наук, 

доцент, Челябинский государственный университет, Россия. 

 

 
1Дородонова Н.В. Правовые и организационные основы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в России и за рубежом: сравнительный аспект // Мониторинг правоприменения. 2020. №1 (34). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-organizatsionnye-osnovy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-

nesovershennoletnih-v-rossii-i-za-rubezhom 
2Беженцев А.А. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. М.: ЮНИТИ ДИНА: Закон и право, 2011. С. 6. 
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Всеобщую декларацию прав человека, 1948 г. — излагает основные права, которыми обладают все 

люди без какой-либо дискриминации1; Конвенцию о правах ребенка, 1989 г. — охватывает широкий 

спектр прав детей2; Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), 1990 г.3 — определяют стандарты для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних, включая защиту детей, находящихся в группе 

риска совершения правонарушений, и меры по устранению таких рисков; способствуют усилению роли, 

которую играют различные слои общества, такие как семья, община, средства массовой информации и 

система образования, в предупреждении преступности среди молодых людей, находящихся в группе 

риска; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), 1985 г.4 — предназначены для применения к 

несовершеннолетним правонарушителям без каких бы то ни было различий в отношении, например, расы, 

цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения; включают такие 

аспекты, как суды по делам несовершеннолетних, возраст уголовной ответственности, судебное 

преследование несовершеннолетних, вынесение приговора и стандарты содержания несовершеннолетних 

в случае заключения под стражу; 
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 1990 г. (Гаванские 

правила) — излагают стандарты в отношении физических условий содержания под стражей, защиты 

несовершеннолетних заключенных, программы образования, профессиональной подготовки и работы5; 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением, 1990 г. (Токийские правила) — определяют правила в отношении способов вынесения мер, 

не связанных с тюремным заключением, и процессуальных гарантий, которые должны существовать для 

лиц, приговоренных к таким мерам наказания6; 

Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия, 

1997 г. — предлагают рекомендации в отношении способов осуществления принципов Конвенции о 

правах ребенка и других международных стандартов, относящихся к отправлению правосудия в 

отношении несовершеннолетних7; 

Основные принципы ООН по использованию программ восстановительного правосудия в 

уголовных делах, 2002 г. — рассматривают вопросы применения и принципы программ 

восстановительного правосудия, как и когда они должны применяться в системе уголовного правосудия, 

как они действуют, и кто должен принимать в них участие8. 

Так, основным документом в области профилактики правонарушений и предупреждения 

преступности несовершеннолетних являются, в первую очередь, Руководящие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних 1990 г. (Эр-Риядские руководящие принципы). 

Данный документ определяет необходимость и важность осуществления политики предупреждения 

                                                           
1Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.: принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 217(А) от 10 

декабря 1948 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
2Конвенция ООН о правах ребенка: принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 20 ноября 1989 

г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
3Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несо-

вершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14 декабря 1990 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml  
4Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 

от 29 ноября 1985 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml  
5Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 1990 г. (Гаванские правила): 

приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г. URL: http://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml 
6Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, 1990 г. 

(Токийские правила): приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

7Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия, 1997 г.: 

приняты резолюцией Экономического и Социального Совета 1997/30 от 21 июля 1997 г. URL: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R_ebook.pdf 
8Основные принципы ООН по использованию программ восстановительного правосудия в уголовных делах, 

2002 г. — Декларация основных принципов Организации Объединенных Наций по использованию программ восста-

новительного правосудия в уголовных делах: принята резолюцией Экономического и Социального Совета 2002/12 от 

24 июля 2002 г. URL: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf  
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преступности среди несовершеннолетних, способствующей социализации и интеграции всех детей, и 

устанавливает, что в области профилактики преступности следует избегать криминализации и наказания 

ребенка за поведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим при 

осуществлении любых стратегий и программ. Также в документе предусмотрено несколько уровней 

осуществления мер по профилактике преступности несовершеннолетних. Первый уровень профилактики: 

общие меры по обеспечению социальной справедливости и равенства возможностей, что, в свою очередь, 

содействует устранению таких причин преступности, как нищета; второй уровень профилактики: меры по 

оказанию помощи детям, находящимся в социально опасном положении; третий уровень профилактики: 

профилактические меры и средства, которые применяются в процессе наказания и ресоциализации 

преступников, используется в контексте системы исполнения наказаний.  

Кроме того, например, в Замечаниях общего порядка № 10 Комитета по правам ребенка1 обращается 

внимание на необходимость профилактической работы для решения проблем, связанных с преступностью 

несовершеннолетних.  

В них указывается, что политика в области отправления правосудия по делам несовершеннолетних, 

не предусматривающая комплекса мер, нацеленных на предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних, страдает серьезными недостатками. Так, все вышеперечисленные международные 
документы не имеют обязательной юридической силы и носят рекомендательный характер.  

Однако они служат в первую очередь для выражения международного всеобщего современного 

мнения о правах и законных интересах несовершеннолетних, являясь своего рода, минимальными 

рекомендованными стандартами. 

В зарубежных государствах активно развиваются теория и практика организации профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, которые подразумевают не предупреждение преступности как 

социального явления, а ее ограничение, применение сдерживающего воздействия на определенные 

криминогенные факторы и обстоятельства. Профилактика преступности несовершеннолетних может быть 

эффективной только тогда, когда она организована на систематической и скоординированной основе и 

включает мероприятия по улучшению жизни населения, совершенствованию уголовного правосудия и 

пенитенциарной системы. 

Европейские страны, а также США, Канада, Новая Зеландия и Австралия имеют отличную от 

российской систему профилактики, основанную на собственном законодательстве, общественных 

отношениях, культурных традициях и культуре воспитания. 

Немаловажным достижением в опыте зарубежных государств в отношении профилактики 

правонарушений несовершеннолетних можно признать большое количество законодательных норм, 

специально направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Например, в США 
сфера профилактики преступности несовершеннолетних регламентируется Законом ювенальной юстиции 

и профилактики правонарушений (2002 г.)2, определяющим единый комплексный подход в сфере 

профилактики преступности несовершеннолетних, обеспечивающим поддержку государственных 

программ, профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних с целью улучшения 

взаимодействия государственных и местных систем и органов, определяющим стратегию в сфере 

профилактики преступлений несовершеннолетних на уровне штатов.  

Еще одним базовым законом является Закон «Ни одного отстающего ребенка» (2001 г.), который 

регламентирует программы профилактики и раннего вмешательства, применяемые к 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, и обеспечивает финансовое 

сопровождение общественных организаций и образовательных программ на уровне штатов, школьных 

программ, сотрудничающих с местными исправительными учреждениями3. 

Законы «Трёх ошибок» (1994 г.) являются законодательными актами на уровне штатов. Они 

устанавливают, что лица, совершившие три серьёзных преступления, должны приговариваться судами 

штатов к длительным срокам тюремного заключения4.  

                                                           
1Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций ООН, принятых договорными органами по пра-

вам человека № 10: Права детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. // URL: 

http://files.sudrf.ru/2282/user/hri_gen1_rev8_add1_ru.pdf 
2Коалиции по ювенальной юстиции (The Coalition for Juvenile Justice). URL: http://www.juvjustice.org/federal-

policy/juvenile-justice-and-delinquency-prevention-act 
3Ни Один Ребенок Не Остался Без Внимания // URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.af6837f1-

61f6a191-5ea621fa-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act 
4Закон трёх ошибок // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_трёх_ошибок 
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В своем исследовании Н.В. Дородонова и Е.В. Евстифеева, утверждают, что в США функционирует 

Федеральный кодекс правонарушений несовершеннолетних определяет судебный порядок в отношении 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или преступление1. 

Национальная стратегия профилактики преступлений среди несовершеннолетних, разрабатываемая 

Департаментом правосудия в отношении несовершеннолетних Министерства юстиции США, определяет 

три ключевые инициативы:  

– национальный форум по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних, 

представляющий собой сеть из 15 общественных организаций и федеральных агентств, в задачу которых 

входит совместная работа, обмен информацией, и использующий стратегию превенции, интервенции, 

правоприменения; 

– территориальные программы предупреждения преступности несовершеннолетних на местном 

уровне, действующие с целью предотвращения совершения преступлений молодежными бандами;  

– инициатива «Защищая детство», направленная на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию. 

На федеральном уровне действуют программы, целью которых является поддержка местных  общин 

в предупреждении насилия; пресечение внедрения расовой и культурно-национальной розни; 
идеологическое и материальное оздоровление семейного образа жизни; рекомендации по сокращению в 

СМИ рекламы с насилием; пропаганда по сокращению насилия2. 

Система восстановительной модели профилактики преступности несовершеннолетних в Канаде 

регламентируется Стратегией обновления ювенальной юстиции 1998 г., целью которой является 

предотвращение преступности среди молодежи, обеспечение «наказания по заслугам», реабилитация и 

реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей3. Закон об уголовном правосудии в отношении 

несовершеннолетних (2003 г.) заложил в Канаде основы реабилитационной и внесудебной политики по 

делам несовершеннолетних преступников, ужесточил возможности перевода несовершеннолетних во 

взрослые суды, ввел ряд новых видов наказания, которые должны назначаться несовершеннолетним 

вместо содержания в исправительных учреждениях4. В Канаде принят новый закон в 2017 году «Закон о 

поддержке детей, молодежи и семьи 2017 года»5. По данному закону государство имеет право 

вмешиваться в отношения родителей и детей. Интересы детей описаны достаточно широко. Сюда 

включены помимо прочего «секс, сексуальная ориентация, гендерная идентичность и гендерное 

самовыражение». Если ребенок родился мальчиком, но вдруг решил, что хочет быть девочкой, и наоборот, 

родители обязаны по закону предоставить ему доступ к необходимым медицинским услугам. В противном 

случае, государство признает «психологические страдания» чада и имеет право изъять его из семьи6. 

Например, в Новой Зеландии с 1989 года действовал Закон о детях, молодежи и семьях, который 
устанавливал принципы и процедуры для работы с несовершеннолетними, нарушающими закон. Цель его 

— перевод несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений, из системы уголовного 

судопроизводства в альтернативную систему, основанную на социальном подходе. Ключевые принципы 

данного Закона заключаются в следующем: альтернатива уголовному процессу должна применяться 

всегда, когда это возможно; меры против правонарушений предполагают укрепление семьи и родственных 

связей, стимулирование их способности справляться с правонарушениями несовершеннолетних; 

молодость рассматривается как смягчающее обстоятельство; санкции должны носить минимально 

ограничительный характер (при этом интересы пострадавшего должны быть соблюдены). Но, принятие 

нового Закона о детях, молодежи и их семьях (Оранга Тамарики) 2017 года (2017 № 31) означает, что с 1 

июля 2019 года 17-летние дети теперь также включены в систему правосудия для молодежи, хотя 

обращение с 17-летними не совсем такое же, как с молодыми людьми, поэтому увеличение возраста с 16 

до 17 лет не отражает в полной мере эти изменения. Названия различных законодательных актов и 

                                                           
1Дородонова Н.В., Евстифеева Екатерина Владимировна, Ильгова Екатерина Владимировна Предупреждение 

преступности несовершеннолетних: опыт США и Новой Зеландии // Всероссийский криминологический журнал. 

2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-prestupnosti-nesovershennoletnih-opyt-ssha-i-novoy-

zelandii. 
2Там же. 
3Стратегия обновления ювенальной юстиции // URL: http://laws.justice.gc.ca/eng/  
4Закон об уголовном правосудии в отношении несовершеннолетних // URL: 

https://www.hmong.press/wiki/Youth_Criminal_Justice_Act 
5В Канаде приняли закон: у родителей, критикующих ЛГБТ, можно забирать детей // URL: 

https://www.kp.ru/daily/26698.4/3721847/ 
6В Канаде приняли закон: у родителей, критикующих ЛГБТ, можно забирать детей // URL: 

https://www.kp.ru/daily/26698.4/3721847/ 
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различных организаций также изменились. Хотя выполняемые функции и процедуры в основном 

одинаковы, в направлении политики происходят некоторые незначительные изменения. Изменился и 

подход полиции к работе с несовершеннолетними правонарушителями, деятельность по предупреждению 

преступности несовершеннолетних стала более эффективной1. 

Европейская система профилактики правонарушений направлена на реабилитацию молодежи в 

социуме и включение в созидательную деятельность, большее значение уделяется не воспитанию 

несовершеннолетнего, а созданию для него благоприятных, «правильных» условий, в первую очередь, 

воздействие на его семью. Например, как указывает в своих исследованиях А.А. Беженцев, в Англии и 

Уэльсе предупреждение преступности несовершеннолетних регламентируется Законом о детях (1989 г.), 

который определяет функции органов местной власти в части помощи несовершеннолетним, меры в 

отношении детских домов, общин, волонтерских организаций, в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части усыновления, Законом о преступлениях и беспорядках (1998 

г.), предусматривающим предупреждение преступности и определяющим органы ювенальной юстиции, 

Законом об охране детства (2006 г.), регламентирующим предоставление бесплатных услуг по уходу за 

детьми младшего возраста работающих родителей, процесс опубликования местными органами власти в 

Англии информации о детях2. 
В Германии законодательство в отношении несовершеннолетних представлено Законом о защите 

несовершеннолетних (2002 г.) и Законом о ювенальной юстиции (1991 г.), содержащим перечень 

предписаний, которые могут служить мерами воспитательного характера и должны быть направлены на 

развитие важных для личности качеств, которые в дальнейшей жизни могут быть полезными как для 

несовершеннолетнего, так и для общества.  

Французский Ордонанс от 2 февраля 1945 г. № 45-174 предусматривает специальный режим 

привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, их осуждение и исполнение в отношении 

них наказаний, производство по делам несовершеннолетних следственным судьей, ювенальным судьей 

или ювенальным судом присяжных. Кроме того, Закон от 5 марта 2007 г. № 2007-297 о предупреждении 

преступности определяет основные меры и программы по профилактике преступлений и правонарушений, 

а Декрет от 17 июля 2002 г. № 2002-999 — политику профилактики и предупреждения преступности на 

местном уровне.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних не может быть эффективной, если она не 

мобилизует все возможности общества на плановой, систематической и скоординированной основах. 

Именно поэтому во многих государствах — членах Европейского Союза (Франции, Великобритании, 

Германии и т.д.) еще в XX в. были созданы национальные организации, различающиеся по структуре и 

форме, для планирования и координации превентивной деятельности на всех уровнях. Включая 
представителей различных государственных и общественных организаций, служб и разных слоев 

общества, они осуществляют превентивные и исследовательские программы в этой области и дают 

полезные рекомендации государственным органам и должностным лицам, вырабатывающим политику по 

проблемам борьбы с преступностью3. 

Так, наиболее эффективным способом сокращения количества несовершеннолетних, вовлеченных 

в преступную деятельность, является профилактика с целью их ограждения от вступления в конфликт с 

законом. Из всех известных видов вмешательств с целью снижения преступности среди 

несовершеннолетних превентивные вмешательства, направленные на профилактику преступности 

несовершеннолетних, наносят самый серьезный ущерб преступности в целом, однако законодательство 

большинства зарубежных стран предпочитает социальные, а не судебные подходы к профилактике 

преступности несовершеннолетних. 
 

 

МЕДВЕДЕВ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия. 

  

                                                           
1Правосудие в отношении молодежи в Новой Зеландии // URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-

ru.ru.7eb434d5-61f6ad27-65c6a9e5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Youth_justice_in_New_Zealand 
2Беженцев А.А. Генезис и эволюция профилактики правонарушений несовершеннолетних в зарубежных стра-

нах // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. №4 (37). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/genezis-i-evolyutsiya-profilaktiki-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-v-zarubezhnyh-stranah. 

3Сироткина К.Д. Ювенальная юстиция: социально-правовая значимость в России и зарубежных странах // Во-

просы российской юстиции. 2020. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuvenalnaya-yustitsiya-sotsialno-pravovaya-

znachimost-v-rossii-i-zarubezhnyh-stranah. 
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Д.А. Кулаева 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вопросы несостоятельности кредитных организаций всегда были 

весьма актуальны, так как банкротство этих субъектов затрагивает ин-

тересы большого количества вкладчиков - как физических, так и юриди-
ческих лиц. Необходимость применения к банкам и иным кредитным орга-

низациям процедур банкротства, имеющих определенные особенности, 

вызвана правовой природой таких организаций, деятельность которых во 
многом носит публично-правовой характер, хотя они и являются част-

ными образованиями. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, физическое 
лицо, юридическое лицо, банк. 

 

Исторические корни института банкротсва в России достаточно глубоки. Положения, которые каса-

ются несостоятельности, имеются в «Русской Правде», причём уже в тот период они достаточно сложны и 

подробны, хотя само понятие «банкротство» появилось в российском праве значительно позднее. Россий-

ское дореволюционное законодательство понимало под банкротством «неосторожное или умышленное 

причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия иму-

щества. Банкротство, таким образом, является уголовной стороной того гражданского отношения, которое 

называется несостоятельностью».  По мнению А. Трайнина, банкротство слагается из двух элементов, из 

которых один (несостоятельность) - понятие гражданского права, другой (банкротское деяние) - понятие 

уголовно-правовое. [1] 

Применение механизмов несостоятельности (банкротства), являясь крайней мерой, которая может 

повлечь за собой негативные последствия для субъектов хозяйственной деятельности, безусловно, деваль-

вирует саму идею страхования как механизма минимизации рисков для граждан и организаций. Кроме того, 

банкротство страховых организаций может повлечь негативные последствия для национальной финансовой 

системы, что также нежелательно. Именно по указанным причинам для предотвращения банкротства стра-

ховых организаций Федеральным законом № 127-ФЗ предусмотрен специальный механизм по предупре-
ждению банкротства, состоящий из двух этапов: 

•реализация мер по предупреждению банкротства, предпринимаемых самой страховой организацией 

(ст. 183.1 Федерального закона № 127-ФЗ); 

•осуществление мероприятий по предупреждению банкротства в рамках мер временной администра-

ции по анализу финансового состояния и предупреждению банкротства страховой организации (ст. ст. 183.6 

- 183.8; 183.10 - 183.15; 184.1 - 184.3 Федерального закона № 127-ФЗ). 

В случае возбуждения дела о банкротстве страховой организации применяются следующие проце-

дуры банкротства: конкурсное производство (п. 3 ст. 184.4, п. 1 ст. 184.1, ст. 184.4-1 Федерального закона 

№ 127-ФЗ); мировое соглашение (ст. 184.11 Федерального закона № 127-ФЗ). Иные процедуры банкротства 

в отношении страховых организаций не применяются. [2] 

Особенности правового регулирования банкротства кредитных организаций обусловлены их огра-

ниченной правоспособностью – в отличие от большинства коммерческих организаций они способны совер-

шать только банковские операции и сделки, определенные лицензией. При этом, как указал Конституцион-

ный Суд РФ, отзыв такой лицензии является начальным этапом процедуры банкротства или ликвидации 

банка.  

Стремительно раннее начало ликвидационных процедур и сокращение их сроков в случае банкрот-

ства кредитных организаций – вынужденная мера, в рамках которой государство защищает права физиче-

ских лиц, чьи вклады будут находиться под угрозой при недобросовестном поведении руководства банка, 
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крупных кредиторов. Из существующих процедур банкротства в отношении кредитных организаций при-

меняется только конкурсное производство. Финансовое оздоровление применяется только во внесудебном 

порядке. 

Санация имеет ряд преимуществ по сравнению с ликвидационными процедурами, в частности: сни-

жается угроза банковской паники, сокращаются издержки клиентов, повышается устойчивость функциони-

рования системы страхования вкладов, стоимость активов сохраняется и т.д. При этом к числу недостатков 

относят снижение ответственности, финансовые потери бюджета и ЦБ, снижение качества банковского 

надзора, снижение конкуренции. [3] 

Несостоятельность является качественной характеристикой неэффективности бизнеса, внешней сто-

роной которой выступает неплатежеспособность в виде неспособности должника выполнить свои обяза-

тельства и удовлетворить требования кредиторов на какую-то определенную дату. А банкротство в свою 

очередь является результатом несостоятельности и представляет прекращение существования бизнеса в 

рамках заданной организационно-экономической и производственно-технической системы из-за его несо-

ответствия предъявляемым требованиям. Несостоятельное положение предприятия может закончиться как 

банкротством, так и его оздоровлением (санацией). Если банкротство является негативным результатом 

несостоятельности бизнеса, то финансовое оздоровление - позитивным. 
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Д.Е. Тельминова 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СООТНОШЕНИЯ ИНСТИТУТОВ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА» И  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТА 

РФ»: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Государственная служба в Российской Федерации сегодня – это 

сложная система со своей сложной и внушительной структурой и сущ-

ностными признаками (особенностями), которая регламентируется на 

законодательном уровне. К сожалению, несмотря на продолжительные 
реформы и последние изменения в законодательстве, актуального и од-

нозначного подхода к определению понятий «государственная граждан-

ская служба» и «государственная гражданская служба субъекта РФ» не 

разработано. Более того, возникают вопросы о целесообразности внесе-
ния изменений в нормы закона, которые регламентируют определение 

данных понятий. 

 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, государ-
ственная гражданская служба субъекта Российской Федерации, публич-

ная служба. 

 

Осуществление правового регулирования государственной гражданской службы субъекта РФ нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Однако практическая организация 

региональной государственной гражданской службы относится к ведению соответствующего субъекта 

РФ. 

Государственная гражданская служба как вид государственной службы, а также системы федераль-

ной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, сформированы и выстроены в 2003-2004 гг. в ходе реформирования, однако по-прежнему за-

конодательная техника в части определения понятий не соответствует принципу ясности и однозначности 

[4]. 

Понятие государственной гражданской службы закреплено в п. 1 ст. 3 Федерального Закона «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации»: «вид государственной службы, представляю-

щей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граж-

дане) на должностях гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий государственных ор-

ганов, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации» [1]. 

Следует отметить, что до апреля 2023 года данное определение было сформулировано иначе. В 

устаревшей редакции, действующей с 01.07.2021 по 28.04.2023 государственная гражданская служба опре-

делялась как вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную дея-

тельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государственной граждан-

ской службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по обеспечению ис-

полнения полномочий федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной 

территории, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации. Таким образом, данный подход претерпел изменения – законодатель убрал термины 

«федеральный». 

В редакции действовавшей с 2013 по 2021 год государственная гражданская служба Российской 

Федерации определялась как вид государственной службы, представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
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службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполне-

ния полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации [2]. С актуальной редакцией федерального 

закона данное определение мало чем отличается, за исключением таких формулировок, как «исполнения 

полномочий федеральных государственных органов». 

Таким образом, остается открытым вопрос о целесообразности представленных выше редакций фе-

дерального закона о внесении изменений в определение понятия «государственная гражданская служба», 

так как спустя десять лет законодатель фактически вернулся к старой редакции. 

Государственная гражданская служба субъекта РФ определяется как профессиональная служебная 

деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Феде-

рации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий гос-

ударственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации [3]. 

Правовое регулирование государственной гражданской службы региона находится в совместном 

ведении Российской Федерации и соответствующего региона, а ее организация - в ведении соответствую-
щего региона (пункт 4 статьи 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации») [9]. 

При этом, следует отметить, что многие субъекты Российской Федерации по-прежнему не привели 

региональное законодательство о государственной гражданской службе в соответствии с актуальной ре-

дакцией федерального закона. Более того, редакции законов субъектов отличаются единообразием и «ко-

пированием» законодательного подхода. В аспекте признаков федерализма и региональной идентичности 

возникшая ситуация – это зеркало формализма в системе законотворчества. 

Так, в законе Ростовской области, государственная гражданская служба определяется как «государ-

ственная гражданская служба Ростовской области (далее, если иное не оговорено особо, - гражданская 

служба) - вид государственной службы Российской Федерации, представляющий собой профессиональ-

ную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государ-

ственной гражданской службы Ростовской области (далее - должности гражданской службы) по обеспе-

чению исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должно-

сти» [6]. Государственная гражданская служба Республики Татарстан представляет собой профессиональ-

ную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее также - граждане) на должностях 

государственной гражданской службы Республики Татарстан (далеетакже - должности государственной 

службы) по обеспечению исполнения полномочий государственных органов Республики Татарстан и лиц, 
замещающих государственные должности Республики Татарстан [7]. 

Аналогичный подход закреплен и в законе Челябинской области [5]. Однако из статьи 1 закона сле-

дует, что к основным должностям государственной гражданской службы Челябинской области относятся: 

Законодательное Собрание Челябинской области, Правительство Челябинской области, иные исполни-

тельные органы Челябинской области, Контрольно-счетная палата Челябинской области, избирательная 

комиссия Челябинской области, иные государственные органы, образованные в соответствии с Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области и нормативными правовыми актами Челябинской области; 

представитель нанимателя государственного гражданского служащего Челябинской области; Губернатор 

Челябинской области; председатель Законодательного Собрания Челябинской области; председатель Кон-

трольно-счетной палаты Челябинской области; председатель избирательной комиссии Челябинской обла-

сти, руководитель аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпри-

нимателей в Челябинской области. 

Можно заметить, что конструкция построения определения понятий «федеральная государственная 

гражданская служба» и «государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации» одина-

кова, различается лишь уровень. 

Аналитика подходов к определениям понятия «государственная гражданская служба», «государ-

ственная гражданская служба субъекта РФ» показала однообразность, а также излишнюю «широту» поня-
тия и признаков до степени слияния со смежными институтами. Следует отметить, что в настоящее время 

законодательство Российской Федерации (в сравнении с другими странами) отличается широким масси-

вом нормативно регламентируемых определений. Конечно же, такие определения должны соответство-

вать принципам правовой и смысловой определенности, актуальности, научного подхода. Тем не менее, в 

настоящих реалиях государственная гражданская служба – это категория, достаточно широко регламен-

тируемая в законодательстве различных уровней, и на уровне теории государства и права. Однако четкого 

понимания что такое «государственная гражданская служба» ни нормативный подход, ни теоретический 
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подход не содержат. Актуальный подход не выделяет государственную гражданскую службу из системы 

государственной службы, не разграничивает с другими ее видами, ничего не говорит правоприменителю 

о месте и назначении данного вида службы, не отвечает на вопрос «почему данный вид службы стоит 

рассматривать отдельно», чем он кардинально отличается от других видов службы, в чем его специфика. 

Следует согласиться с Валеевым Х.А., который отмечает, что законодатель использует структурный, а не 

функциональный подход при определении понятия, что является некорректным [10]. 

Для анализа понятия государственной гражданской службы автор обратился к судебной практике. 

Так, Конституционный Суд РФ, определяя сущность государственной гражданской службы, разъяснил, 

что государственная гражданская служба представляет собой профессиональную деятельность, которая 

осуществляется в публичных интересах и связана с реализацией государственными гражданскими служа-

щими особых, публично-правовых функций, что, в свою очередь, предопределяет особый правовой статус 

государственных гражданских служащих, включающий в себя как права и обязанности этих лиц, так и 

налагаемые на них ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой, наличие 

которых компенсируется в том числе предоставляемыми им гарантиями и преимуществами [8]. Однако 

данный подход также не отвечает на вопрос о том, что по своей сущности есть государственная граждан-

ская служба. 
Некорректность законодательного подхода к определению понятий, отсутствие «отражения консти-

туционной сущности государственной гражданской службы справедливо отмечается в диссертациях Ку-

дис Э.В., Кабашова С.Ю. [11, 12]. 

Таким образом, предлагается разработать правовые конструкции:  

1. Указ Президента РФ «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы» № 1574 от 31 декабря 2005 г. дополнить конкретными наименованиями органов и должностных 

лиц, составляющих систему государственной гражданской службы. 

2. В п. 1 ст. 3 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» внести изменения и изложить в следующей редакции: «Государственная гражданская служба – это 

вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граж-

дан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях гражданской службы по обеспечению ис-

полнения полномочий государственных органов, лиц, замещающих государственные должности Россий-

ской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации по 

следующим направлениям: разрешение социально-экономических задач, принятие управленческих реше-

ний обеспечительного, организационного, юридического характера. Должности и государственные ор-

ганы государственной гражданской службы утверждены Указом Президента РФ «О Реестре должностей 

федеральной государственной гражданской службы» № 1574 от 31 декабря 2005 г. 
3. Привести законы субъектов о государственной гражданской службе субъекта в соответствие с 

указанными выше определениями. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
 

Защита прав и свобод человека актуальна в любое время. Роль 
«защитника» в системе обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина, интересов общества и государства отведена прокуратуре. Проку-

ратура является единой федеральной централизованной системой орга-

нов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со сво-

ими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Прокурорский 

надзор — специфическая деятельность государственных федеральных 
органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации 

и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и испол-

нения законов, действующих на ее территории. 

 
Ключевые слова: прокурорский надзор, федеральный государ-

ственный пожарный надзор. 
 

Прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномо-

чиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры РФ определены Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральный закон от 17.01.1992 г № 2202-1ФЗ «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

Прокурорский надзор — специфическая деятельность государственных федеральных органов про-

куратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения 

Конституции РФ и исполнения законов, действующих на ее территории. 
Прокурорский надзор — самостоятельный, специфический вид государственной деятельности. Эту 

деятельность не могут осуществлять кроме прокуратуры никакие другие государственные, общественные, 

самодеятельные или иные органы, организации, учреждения, должностные или физические лица. Проку-

рорский надзор осуществляется от имени государства — Российской Федерации. Важность этого положе-

ния заключается в том, что прокурор, осуществляя надзор, представляет и защищает общественные инте-

ресы не от имени отдельных органов местного самоуправления, субъектов федерации или иной предста-

вительной, исполнительной или судебной власти, а в совокупности всех их, объединяемых общей систе-

мой государства, приводя таким образом интересы отдельных органов, организаций, учреждений, долж-

ностных или физических лиц в соответствие с интересами государства в целом 

Специфичность прокурорского надзора как вида государственной деятельности состоит в том, что 

он не относится к деятельности какой-то одной ветви власти (представительной, исполнительной, судеб-

ной), но в то же время имеет признаки каждой из этих ветвей. 

Признаки каждой из этих ветвей. Дело в том, что органы прокуратуры занимают особое место в 

государственной системе Российской Федерации. Имея функциональное отношение к каждой из трех 

предусмотренных Конституцией РФ ветвей власти, они, тем не менее, не относятся полностью ни к одной 

из них. Это специфическое положение прокуратуры в государственном устройстве позволяет уравнове-

шивать ветви власти и обеспечивать их оптимальное функционирование, порождает и специфичность про-
курорского надзора как основного вида деятельности прокуратуры. [1] 

Под предметом прокурорского надзора следует понимать сферу общественных отношений, на ре-

гулирование которой направлена деятельность прокурора. Из сущности прокурорского надзора вытекает, 

что деятельность прокурора направлена на регулирование общественных отношений, связанных с испол-

нением требований законов. Поскольку эти требования обязательны для всех юридических и физических 
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лиц, то предметом прокурорского надзора можно считать исполнение законов юридическими и физиче-

скими (должностными) лицами. Перечень этих лиц определен в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Из текста 

этой же статьи следует, что в предмет прокурорского надзора не входит исполнение законов высшими 

органами представительной и исполнительной власти РФ, а также судебными органами. [2] 

Цели прокурорского надзора — результат, на достижение которого направлена вся деятельность 

прокуратуры в целом и, в частности, ее важнейшая функция — прокурорский надзор. Цели прокурорского 

надзора определяются статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. В конечном счете они 

определяются Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, другим законодательством, регламентирующим 

деятельность прокурорских органов. 

Задачи прокурорского надзора — это категория по сравнению с целями более частная, более кон-

кретная, ограниченная. Задачи надзора более многочисленны по сравнению с целями. Они существенно 

различаются между собой по содержанию, по средствам их решения, по кругу субъектов — органов про-

куратуры, ставящих и решающих эти задачи. Задачи прокурорского надзора могут быть условно разде-

лены на три вида или уровня, а именно: общие, специальные и частные. [2] 
Среди всех принципов организации и осуществления надзора важнейшее значение имеет принцип 

законности. Этот принцип — необходимое условие реализации всех остальных принципов деятельности 
прокуратуры. Законность — один из основополагающих принципов государственного руководства обще-

ством в целом, важное средство укрепления и развития государственности, упрочения охраны и развития 

экономической базы государства, необходимое условие демократической системы государства 

Субъект прокурорского надзора – это прокурор, носитель прав и обязанностей, а объект прокурор-

ского надзора – это те учреждения и организации, которые поднадзорны прокуратуре и в отношении ко-

торых осуществляются функции прокурорского надзора. Под объектом прокурорского надзора следует 

понимать предприятия, учреждения, организации и другие органы, в которых проводятся прокурорские 

проверки исполнения законов. Т.е., объектами прокурорского надзора за исполнением законов о пожарной 

безопасности выступают элементы системы обеспечения пожарной безопасности, которые взаимодей-

ствуют между собой по вопросам обеспечения пожарной безопасности. [8] 

Законодательством не предусмотрен специальный порядок привлечения специалистов, поэтому 

требовать от прокуратуры какие-либо документы в этой части бессмысленно и следует руководствоваться 

лишь решением о проверке. 

Федеральный государственный пожарный надзор (ФГПН) уполномочены осуществлять должност-

ные лица надзорных органов МЧС России.  Осуществлять контрольные надзорные мероприятия за соблю-

дением требований пожарной безопасности организациями и гражданами, принимать соответствующие 

меры по их устранению. [3] 
Под «взаимодействием» здесь стоит понимать взаимосогласованную работу органов прокуратуры 

и должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, имеющих общие 

цели, задачи. 

Для прокуратуры основным направлением ее деятельности является обеспечение законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства. Для должност-

ных лиц, осуществляющих ФГПН вопросы законности, общественной безопасности, а также выявление и 

устранение нарушений требований пожарной безопасности является лишь частью деятельности, в их ком-

петенцию входит решение многих иных задач. В связи с этим прокуратура в отношениях с надзорными 

органами МЧС, хоть и имеет общие цели, но выступает не в роли координатора, а принимает согласован-

ные действия по вопросам обеспечения пожарной безопасности. [4] 

Взаимодействие как процесс, в котором участвует прокуратура, должно строиться на основе стро-

гого соблюдения следующих принципов:  

1) законности, т. е. взаимодействие осуществляется в соответствии с предписаниями законов и под-

законных нормативных актов, регулирующих как совместную деятельность, так и порядок функциониро-

вания каждого органа в отдельности;  

2) согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой каждая из сторон, осознавая 

свою роль в этом процессе, заинтересованно включается в деятельность другого субъекта, своевременно 
совершая необходимые действия;  

3) самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Наиболее часто надзорные органы МЧС России при осуществлении ФГПН взаимодействуют с ор-

ганами прокуратуры, полномочия, организация и порядок деятельности которой определены [2]», с учѐтом 

их полномочий по следующим направлениям:  
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1. информирование о состоянии исполнения законодательства Российской Федерации в области по-

жарной безопасности органами государственной власти, органами местного самоуправления, организаци-

ями и должностными лицами;  

2. планирование и проведение контрольных надзорных мероприятий в рамках мероприятий по кон-

тролю за соблюдением требований пожарной безопасности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями;  

3. осуществление административно-правовой деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности, проведение дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях правил по-

жарной безопасности;  

4. участие в проведении прокурорских проверок, оперативно-следственных действий по делам о 

пожарах и мерах обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;  

5. ведение единого учѐта преступлений; [5]  

6. участие в работе координационных советов и органах по борьбе с преступлениями; [6]  

7. обеспечение исполнения обязанностей и защита прав государственных инспекторов по пожар-

ному надзору и других должностных лиц надзорных органов МЧС России;  

8. проведение совместных консультаций, совещаний, семинаров, конференций по правовым вопро-
сам пожарной безопасности.[7,8] 
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С.А. Хасцаева 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются проблемы, которые на данный мо-

мент актуальны в вопросе правовой защиты товарного знака. В статье 

уделяется внимание увеличению количества споров, связанных с товар-
ными обозначениями. Также объясняется алгоритм регистрации товар-

ного знака. Поднимаются вопросы контрафактных товаров. Особое вни-

мание уделено проблеме регистрации «нетрадиционных» товарных зна-
ков, а также возможному пути решения данной проблемы.  

 

Ключевые слова: товарный знак, объект интеллектуальной соб-

ственности регистрация, нетрадиционный, ответственность. 

 

В юридической науке существуют различные точки зрения по поводу толкования понятия товарного 

знака. Советский юрист С.И.Раевич считал, что товарные знаки — это постоянные знаки, являющиеся «все 

же чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого» [1, 
206]. По мнению С.П.Гришаева товарный знак – «это условное символическое обозначение, расположенное 

на самих товарах или продукции, на упаковке или её сопроводительной документации» [2]. И.Э. Мамиофа 

утверждал, что «товарным знаком является проекция в общественном сознании объективно существующей 

установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и 

характерной внешней чертой этого товара или его упаковки» [3, 206]. В соответствии со ст.1477 части чет-

вертой Гражданского кодекса РФ товарный знак характеризуется как обозначение, служащее для индиви-

дуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и на которое признается 

исключительное право, удостоверяемое свидетельством.  

Порядок регистрации товарного знака представляет собой целый процесс, который состоит из свя-

занных между собой этапов: 

 - прием и регистрация заявки; 

- публикация в официальном бюллетене сведений о поданных заявках; 

- проверка уплаты пошлины и формальная экспертиза; 

- проверка соответствия требованиям законодательства РФ; 

- рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе; 

- регистрация товарного знака в государственном реестре с официальной публикацией о регистрации 

и выдачей свидетельства на товарный знак 
Существует также понятие «нетрадиционных» товарных знаков. Это цвета, звуки, запахи, вкусы, го-

лографические и мультимедийные знаки (то есть движущиеся и изменяющиеся). Их принято делить на три 

группы: 

- графические – изображения, на которых полноценно воспроизводится товарный знак. Их регистра-

ция производится без особых проблем 

- смешанные – световые, звуковые, тактильные, изменяющиеся. Они представляют собой матери-

альны сменяющиеся картинки или группы символов. Их регистрация несколько сложнее, чем в первом слу-

чае. Так, для регистрации тактильных достаточно фиксации изображения, подчеркивающего объёмность 

обозначения, либо шрифта Брайля; для светового «нетрадиционного» товарного знака необходимо по-

дробно описать очерёдность, яркость и продолжительность световых сигналов 

- к третьей группе относятся неграфические товарные знаки - обонятельные и вкусовые. Их регистра-

ция в Российской Федерации наиболее проблематична. 

И в данном случае наиболее правильным решением будет перенять опыт зарубежного законодателя. 

Так, для фиксации «нетрадиционного товарного знака необходимо его верное графическое описание: пред-

ставление вместе с заявкой реального образца запаха в виде жидкости или же материала, пропитанного ею. 
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Но также правильным будет упомянуть о том, что и здесь есть определенные нюансы, которые могут пре-

пятствовать подобной регистрации:  

- недолговечность запахов 

- постоянное наличие специально оборудованного помещения 

- риски уничтожения образцов запахов при доступе к ним третьих лиц 

Если говорить о вкусовых товарных знаках, то данная категория достаточно субъективна, поскольку 

каждым человеком вкус воспринимается индивидуально. Конечно, возможно отразить это на бумажном 

носителе (вкус яблока, апельсина и т.д.). Но и здесь встает вопрос о том, что это может быть средством 

передачи запаха, а не вкуса, ведь до сих пор не выяснено как разграничивается восприятие человеком вку-

сов и запахов. 

Наиболее распространенной проблемой является незаконное использование общеизвестных товар-

ных знаков. По сути, это противоправное использование чужой положительной репутации путем введения 

потребителя в заблуждение. Покупатель думает, что приобретает товар, произведенный именно правообла-

дателем. Нарушитель же при этом получает огромную прибыль от продажи товаров с незаконным исполь-

зованием таких товарных знаков, а также конкурентные преимущества, основанные на обмане потребителя. 

С вступлением в силу четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации решились мно-
гие вопросы, касательно правового регулирования использования товарного знака. Но конечно же данная 

часть закона не регулирует все возможные проблемные вопросы. Как уже говорилось ранее, отсутствует 

регулирование вопроса регистрации «нетрадиционных» товарных знаков. Также необходимо внести пра-

вила по сертификации товарного знака. Решить все данные вопросы, на мой взгляд, возможно путем рас-

ширения и дополнения данного механизма в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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О.Д. Перминова 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В Г. ИРКУТСКЕ И 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы социального обеспечения 

граждан, а конкретно мера социальной поддержки ветеранов боевых 
действий и членов их семей. Обеспечение социальной поддержки ветера-

нам боевых действий и членам их семей является важной задачей для об-

щества. Статья представляет информацию о текущей работе в этой 

сфере, статистику обращений и меры по улучшению социальной под-
держки. 

 

Ключевые слова: Ежемесячная денежная выплата, ветеран бое-

вых действий, социальное обеспечение, Отделение Социального Фонда 
России, ОСФР, статистика, Герой РФ. 

 

Ветераны боевых действий в России имеют особый статус и получают ряд привилегий и льгот от 

государства. Они включены в категорию «ветераны труда», что дает им право на пенсию и дополнитель-
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ную медицинскую помощь. Ветераны боевых действий также получают различные компенсации и посо-

бия, чтобы облегчить им адаптацию к мирной жизни и помочь им справиться с последствиями военных 

действий, такими как физические травмы или психологические проблемы. Однако, несмотря на все 

льготы, ветераны боевых действий сталкиваются с различными сложностями в повседневной жизни, та-

кими как экономические трудности, проблемы трудоустройства, адаптация в мирное время и т.д. Прави-

тельство и общественные организации продолжают работать над улучшением условий жизни и поддержке 

ветеранов боевых действий в России. 

 Фонд социального и пенсионного страхования Российской Федерации в целях оказания помощи 

гражданам, проходившим военную службу и членам их семей в случае гибели такого гражданина на ос-

новании федерального закона № 5 от 12 января 1995 г. «О ветеранах» предоставляют возможность оформ-

ления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) [1]. 

Право на ЕДВ ветеранам боевых действий имеют:  

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком 

«Житель осажденного Севастополя», и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда»; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обо-

роны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци-

онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 

портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа лич-

ного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

ЕДВ в Иркутской области на 2023 г. устанавливается в размере: 

1) инвалидам войны – 7081,49 рублей; 
2) участникам Великой Отечественной войны – 5311,09 рублей; 

3) ветеранам боевых действий – 3896,19 рублей; 

4)членам семей погибших ВБД – 2125,80 рублей. 

В соответствии с установленными правилами размер ежемесячной денежной выплаты будет под-

вергаться индексации ежегодно, начиная с 1 февраля текущего года. Эта индексация будет основываться 

на индексе роста потребительских цен за предыдущий год, который определяется Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Стоит отметить, что сама ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается терри-

ториальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Однако по-

рядок и условия выплаты определяются федеральным органом исполнительной власти, который отвечает 

за разработку и реализацию государственной политики, и нормативно-правовое регулирование в области 

труда и социальной защиты населения. 

Важно отметить, что определенная часть суммы ежемесячной денежной выплаты может быть ис-

пользована для финансирования предоставления гражданам государственной социальной помощи в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи». Таким образом, эти средства могут быть направлены на финансирование социальных услуг, предо-

ставляемых определенным категориям граждан. К ЕДВ жестко привязан набор социальных услуг (НСУ) 
Если гражданин отказывается от этих услуг, то он получает ЕДВ в повышенном размере. Размер ЕДВ 

варьируется в зависимости от региона проживания и других факторов [3]. 

Введение такой жесткой привязки может быть обосновано намерением государства обеспечить до-

ступность и качественное предоставление социальных услуг для всех граждан. Отказ от этих услуг может 

указывать на необходимость дополнительной финансовой помощи со стороны государства. В НСУ входят 

3 услуги общей стоимостью 1469,74 рублей: 

•обеспечение бесплатными медикаментами по назначению врача; 
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•путевка на санаторно-курортное лечение; 

•проезд на пригородном ЖД транспорте, а также к месту лечения и обратно. 

От любой части НСУ можно отказаться, переведя их в денежный формат. Теперь с 24 июля 2023 

года ветераны боевых действий получают выплату в денежной форме в максимальном размере, без нату-

ральной формы предоставления набора социальных услуг. Это значит, что они могут получить деньги и 

использовать их на свое усмотрение, а не быть ограниченными предоставляемыми услугами. Такое изме-

нение позволяет ветеранам самостоятельно выбирать, на какие нужды им необходимо использовать свои 

средства. В случае если ветеран боевых действий решит воспользоваться льготами, то ему необходимо 

будет подать заявление о предоставлении НСУ до 1 октября текущего года. 

На основе полученных данных в ходе профессиональной деятельности на прием в ОСФР (Отделе-

ние Социального Фонда России) по г. Иркутску и Иркутскому району поступили обращения: 

- в период с 1 января по 31 августа 2023 года обратилось 495 граждан по категории «ветераны бое-

вых действий»; 

- в течение этого же периода обратилось 142 гражданина, которые являются «членами семей погиб-

шего ветерана боевых действий». 

Эти данные свидетельствуют о том, что в регионе Иркутска активно проживают и нуждаются в 
социальной поддержке как ветераны боевых действий, так и их близкие члены семей, что позволяет сде-

лать вывод о необходимости оказания социальных услуг и поддержки этим группам граждан, включая 

медицинскую, психологическую и другую помощь. 

Стоит отметить отдельную категорию граждан, которые удостоились звания за заслуги перед оте-

чеством – звания Героя РФ (ст. 9.1 Закона РФ от 15.01.1993 №4301-1) [2]. Звание Героя РФ предоставля-

ется за выдающиеся подвиги и достижения перед отечеством, и по многим причинам эти люди считаются 

героями нации. Очень важно, что членам семьи Героя РФ также предоставляется социальная поддержка в 

виде ежемесячной денежной выплаты. Очевидно, что эта поддержка значительная, учитывая размер вы-

платы в Иркутской области в размере 83496,41. По Иркутской области за данной выплатой обратились 9 

человек в городе Братске, Тулунском и Усольском районах. 

Таким образом, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий является одной из со-

циальных мер поддержки, направленной на улучшение материального положения и обеспечение достой-

ной жизни ветеранов. Такие выплаты обычно называются ветеранскими пенсиями, и их размер может за-

висеть от различных факторов, таких как стаж службы, участие в особых боевых действиях, получение 

ранений и инвалидность во время службы и другие критерии. Целью этих выплат является признание и 

благодарность государства за отвагу, проявленную ветеранами во время службы, и обеспечение им до-

стойного уровня жизни после окончания срока службы. Ветеранские пенсии могут покрывать различные 
расходы, такие как покупка продуктов питания, оплата жилищных услуг, лечение и медицинские расходы, 

образование и другие нужды ветерана и его семьи. Такие выплаты могут быть осуществлены как государ-

ственными органами, так и некоммерческими организациями, которые занимаются поддержкой ветеранов. 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий являются важной составляющей со-

циальной защиты ветеранов и позволяют им обеспечивать основные потребности и поддерживать достой-

ный уровень жизни. ОСФР – Отделение Социального Фонда России, который занимается организацией и 

оформлением выплат для различных категорий граждан. В данном случае, ОСФР старается обеспечить 

быстрое и доступное оформление выплат для данной категории граждан. Быстрота оформления означает, 

что процесс получения выплат должен быть максимально упрощен и максимально быстро завершен. Для 

этого ОСФР может использовать автоматизированные системы и процессы, чтобы сэкономить время и 

ускорить процесс оформления выплат. Доступность оформления означает, что процесс должен быть по-

нятным и доступным для всех граждан, включая тех, кто имеет ограничения по зрению, слуху или мобиль-

ности. ОСФР может предоставить различные форматы и способы подачи заявки, чтобы обеспечить до-

ступность для всех граждан. Целью ОСФР является обеспечение своевременного и эффективного получе-

ния выплат для данной категории граждан. Кроме того, ОСФР также работает над улучшением процесса 

оформления выплат, чтобы сделать его еще более удобным и эффективным. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ 

ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования реали-

зации государственной политики пространственного развития на основе 

центров экономического развития в Хабаровском крае. Предложено со-

здание нового цифрового механизма взаимодействия органов публичной 
власти и бизнеса на территории Хабаровского края в целях комплексного 

развития центров роста края. 

 

Ключевые слова: Центры экономического развития, центры ро-
ста, пространственное развитие, регион.  

 

В Хабаровском крае сформировано 5 центров экономического роста (далее также – ЦЭР), которые 

имеют свою экономическую специализацию, основанную на природно-климатическом потенциале и гео-

графическом положении. На региональном уровне имеется ряд документов стратегического планирования, 

направленных на комплексное развитие центров экономического развития края (далее – ЦЭР). Однако, этого 

недостаточно, так как не охвачены все территории, входящие в центры роста. Также отсутствует единый 

документ, реализация которого бы и предполагала ликвидацию инфраструктурных ограничений ЦЭР края.  

В связи с этим отмечается недостаточный уровень взаимодействия ответственного исполнителя, в 

лице министерства экономического развития края, с иными органами исполнительной власти в соответ-

ствии с отраслевой принадлежностью и местного самоуправления края по реализации мероприятий, 
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направленных на повышение уровня инфраструктурной обеспеченности ЦЭР края. Автором предлагается 

создать принципиально новый механизм взаимодействия органов публичной власти на территории Хаба-

ровского края, бизнеса, заменив собой в том числе разработку и реализацию комплексного документа 

развития центров роста края.  

Необходимость создания такого механизма обусловлена также приоритетами цифрового развития 

системы государственного управления. В частности, проект направлен на цифровизацию процессов ис-

полнения функционала органов власти. Что в полной мере соответствует цели реализации в Российской 

Федерации федерального проекта «Цифровое государственное управление» – внедрение новых платфор-

менных решений.  

Разработка проекта будет осуществляться на основе анализа лучших практик субъектов Российской 

Федерации по созданию других интерактивных сервисов. В частности, интерактивная карта реализации 

национальных проектов в Республике Татарстан [1] и портал «народная экспертиза» Белгородской области [2].  

В настоящее время, несмотря на то, что принята Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, но активная ее реализации на уровне субъектов Российской Федерации 

так и не начата. Соответственно, в этом плане Хабаровский край в лице министерства экономического 

развития края выступит пилотным регионом, где будет реализован проект, направленный на повышение 
эффективности политики пространственного развития.  

Главная идея проекта заключается в создании интерактивной платформы взаимодействия «Цен-

тры роста. Инфраструктура», которая позволит консолидировать усилия органов исполнительной вла-

сти и местного самоуправления края, а также других заинтересованных сторон (инвесторов и предприя-

тий) в обеспечении инфраструктурного развития центров экономического роста края за счет внедрения 

нового формата организации деятельности по реализации политики пространственного развития на тер-

ритории края.  

В первоначальном виде интерактивная платформа представляет собой карту Хабаровского края с 

выделенными центрами экономического роста края с указанием их основной специализации и преферен-

циального режима ведения предпринимательской деятельности. 

Еще одной функциональной возможностью платформы является информация об инфраструктурном 

развитии центров экономического роста края, представляющая собой цветовую градацию территорий цен-

тров экономического роста края по уровню инфраструктурной обеспеченности в отдельности по видовой 

принадлежности: чем темнее «закрашена территория», тем выше уровень инфраструктурной обеспечен-

ности. 

Интерактивная платформа взаимодействия выступит аналогом комплексного документа развития 

центров экономического роста Хабаровского края, предполагающего реализацию мероприятий по инфра-
структурному развитию территорий, который в настоящее время так и не разработан на уровне Правитель-

ства края. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ СТАР-

ШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ПУТИ ЕЕ 

КОРРЕКЦИИ  
 

В статье описаны особенности произносительной стороны речи 

старших дошкольников с нарушениями слуха, выявленные в ходе эмпири-
ческого исследования. Отмечена важность комплексного подхода в ра-

боте по ее формированию и обозначены основные направления работы.  

 

Ключевые слова: произносительная сторона речи, нарушение 
слуха, слабослышащие дошкольники, звукопроизношение, просодика, ме-

тодика работы.  

 

Глухота и нарушение слуха у детей является глобальной проблемой. В настоящее время в мире 

около 1,5 млрд людей с проблемами слуха, и их количество постоянно увеличивается. Нарушения слуха 

негативно влияет на общее развитие детей, что чревато задержкой развития устной речи, низкой грамот-

ностью, сложностью социализации, низким психосоциальным благополучием.   

В последнее десятилетие становится распространенным инклюзивное образование, когда слабослы-

шащие учатся в общеобразовательной школе, что актуализирует проблему психолого-педагогического со-

провождения этой категории детей. 

Проблема развития произносительной стороны речи слабослышащих детей является значимым во-

просом уже несколько столетий, однако своего решения она не получила, поскольку как много лет назад 

в своих эмпирических исследованиях (К.А. Волкова, Э.И. Леогард, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина), так и в совре-
менных работах (например, С.С. Мурадян) ученые отмечают  проблемы в звукопроизношении и просодике 
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детей и подростков с нарушениями слуха. Это выражается в искаженном произношении некоторых звуков 

или их отсутствии в речи, нарушения голоса, неправильном выборе интонации и ударения. 

Развитие произносительной стороны речи слабослышащих дошкольников обусловлено рядом фак-

торов: степенью снижения слуха, временем появления дефекта, условиями воспитания ребенка и уровнем 

педагогического внимания к его проблеме, личностными особенностями (пассивность или активность), 

степенью озадаченности родителей проблемами ребенка.  

Исследователи, занимающиеся проблемами сурдопедагогики (Ф.Ф. Рау, Ф. А. Рау, В.И. Бельтюков, 

К.А. Волкова, Н. Ф. Слезина и др.) выделяют роль правильного произношения как базы для овладения 

всеми компонентами языка и особого условия для полноценного общения с окружающими.  

Цель формирования произносительной стороны речи у слабослышащих дошкольников – достиже-

ние максимально внятного и членораздельного произношения. 

Для построения траектории работы по развитию произносительной стороны речи детей с наруше-

ниями слуха нами было проведено эмпирическое исследование у слабослышащих детей старшего до-

школьного возраста. 

Обследование осуществлялось на базе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

г. Абакана в подготовительном классе. В эксперименте принимали участие ученики в количестве 10 чело-
век в возрасте 6-7 лет. Для обследования произносительной стороны речи нами были использованы мето-

дики Т.А. Фотековой, Н.Д. Шматко и Т.В. Пелымской [2], [3]. Их выбор обусловлен полным охватом всех 

интересующих нас параметров воспроизводящей стороны речи (звукопроизношение и просодика), удоб-

ство проведения и обработки, адекватность заданий возрастным особенностям детей. Задания методик 

включали 2 направления диагностики: исследование звукопроизношения и особенностей просодической 

стороны речи (сила голоса, интонация, логическое ударение). 

Не вдаваясь в детали количественных показателей, отметим качественные особенности произноси-

тельной стороны речи старших дошкольников с нарушениями слуха:  

– отсутствие должной внятности и членораздельности речи,  

– смазанность и нечеткость звучания многих фонем: дошкольники часто не произносят некоторые 

звуки, заменяют их другими, не могут правильно дифференцировать одни звуки от других, несколько реже 

встречается искажение звуков или выпадение звуков или слогов («бесяна» вместо «обезьяна», «шина» 

вместо «машина», «коко» вместо «молоко»), расширенная или же, напротив, суженая артикуляция глас-

ных.  

Обследование просодической стороны речи дошкольников выявило, что ошибки в выполнении за-

даний связаны не столько с неверной постановкой словесного ударения, сколько с нарушениями слоговой 

структуры слова, в числе которых можно отметить сокращение, усечение слов, пропуск слогов (вместо 
«молоток» – «моток», вместо «пианино» – «пинино»), перестановка слогов («гебемот» вместо «бегемот»), 

выпадение звуков («табетка» вместо «таблетка», «гамошка» вместо «гармошка»). 

Обследование фразового ударения и  интонационных особенностей речи детей осуществлялось пу-

тем составления небольшого рассказа по картинкам, который предполагал обязательное выражение эмо-

ций или хотя бы явное изменение темпа речи, акцент на определенных фразах. Надо отметить, что не все 

дети смогли составить логичный рассказ по картинкам, а чаще он состоял из набора обрывочных предло-

жений.  

Анализируя качественные особенности интонации рассказа, можно отметить монотонность речи, 

несвязность, отсутствие фразового ударения, расставления акцентов на значимых словах, отсутствие ло-

гической интонации и использования мимики и жестов в качестве вспомогательного средства. Отмечается 

отсутствие слитности фразовой речи, ее прерывистость.  

Также следует отметить такие особенности произносительной речи детей, как: 

– дефекты голоса: часто тихий и слабый, слабослышимый, почти беззвучный или же сдавленный и 
скрипучий, 

– маловнятность речи и ее замедленный темп,  

– слова не всегда произносятся слитно, порой – по слогам 

– словесное ударение и нормы орфоэпии детьми часто не соблюдаются,  

– ритмико-мелодическая структура фраз у многих детей не сформирована.  

Отмеченные особенности свидетельствуют о недостаточном внимании педагогов и родителей к 

этой проблеме и о необходимости раннего начала работы по формированию произносительной стороны 

речи и разработке оптимальной системы коррекционных занятий по совершенствованию произноситель-

ных навыков детей. Дошкольный период считается наиболее сензитивным в отношении формирования 

механизмов восприятия речи и  произносительных навыков. 
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Слуховое восприятие тесным образом связано с совершенствованием звукопроизношения. По 

наблюдениям В.И. Бельтюкова, чем хуже ребенок произносит звук, тем хуже он его различает. Бедный 

речевой опыт, практика ошибочного произношения негативным образом влияет на слуховое восприятие 

детей [1]. Поэтому работа со слабослышащими дошкольниками должна быть ориентирована как на разви-

тие слухового восприятия детей с учетом их возможностей, так и на развитие звукопроизношения и про-

содической стороны речи. 

Организация сопровождения детей происходит дефектологом в виде дополнительных занятий по 

30-40 минут 2 или 3 раза в неделю. Очевидно, что работа по формированию произношения не должна 

ограничиваться только рамками учебного заведения, но также продолжаться и дома, в кругу семьи, что 

обуславливает тесную связь педагогов с родителями детей. Для этого дефектологом должна быть  разра-

ботана система дополнительных занятий для использования дома с родителями в виде игр и заниматель-

ных упражнений.  

Развитие произносительной стороны речи у дошкольников с нарушениями слуха включает два основ-

ных направления работы: развитие звукопроизношения и просодической стороны речи, что также дополня-

ется развитием мелкой моторики детей и подражательных умений.  

Подражательная способность детей формируется посредством повторения за педагогом движений 
рук, ног, головы, что в целом положительно влияет на умение подражать образцу, эталону. 

Мелкая моторика детей связана самым тесным образом с развитием их речи и развивается путем вы-

полнения пальчиковых игр, игр с мелкими предметами, рисования, пальчиковой гимнастики. 

Развитию подвижности речедвигательного аппарата детей с нарушениями слуха способствуют арти-

куляционная гимнастика, фонетическая ритмика, различные упражнения.  

Важным направлением является работа над речевым дыханием, что происходит посредством упраж-

нений на воспроизведение слов и фраз на одном выдохе, слитно, упражнений на поддувание, различных ды-

хательных упражнений: на диафрагмальное дыхание, фонационные упражнения. 

 Работа над голосом предполагает выполнение упражнений на изменение его силы, высоты, тембра: 

тянуть как можно дольше гласный звук, произношение слов или фраз громко, тихо, шепотом, подражание 

голосам животных, модуляции голоса. При работе с голосом важна ориентация на слуховой контроль, в виде 

вспомогательного средства выступают тактильно-вибрационные ощущения. Нужное звучание голоса за-

крепляется в слоговых упражнениях, словах и фразах.  

Для поддержания интереса к занятиям необходимо постоянная смена деятельности, игровые приемы 

работы, наглядность, красочность материала, опора на зрительные образы, создание ситуации успеха у детей, 

индивидуализация обучения.  
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СКЛОННОСТЬ К ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ У 

ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ 
  

В статье анализируется исследование на выявление склонности к 

Интернет-зависимому поведению в контексте сиблинговой позиции. 

Учащиеся средней образовательной школы 13-14 лет были обследованы 
с помощью методики Чена (CIAS). Подтверждено предположение о 

том, что подростки склонные к Интернет-зависимому поведению 

имеют определённую сиблинговую позицию. Даны рекомендации для даль-

нейшего исследования данной проблемы. 
 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, подросток, сиблиговая 

позиция. 

 

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Простирающая свои 

ветви компьютеризация современной жизни несет в себе как положительные, так и отрицательные послед-

ствия для общества. Интернет предоставляет множество возможностей в области коммуникаций, образо-

вания и труда. Однако стремительно увеличивается количество людей, которые выходят за рамки нор-

мального времяпрепровождения в сети и имеют свойства аддиктивного поведения, теряя связь с реальной 

жизнью. 
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Интернет-зависимость неизбежно привлекает все больше и больше внимания. Эта психологическая 

проблема, которая порой сводит на нет нормальный образ жизни, десятилетиями продолжает вызывать 

живой интерес со стороны научного сообщества и общественности. 

Интернет-зависимость, как психологическая проблема была разработана сравнительно недавно. Но 

если говорить о первых упоминаниях проблемы, то следует отметить, что это произошло задолго до ин-

тенсивного распространения сети Интернет по всему миру в конце 90-х годов прошлого века. Родоначаль-

никами психологического изучения феноменов зависимости от Интернета могут считаться два амери-

канца: клинический психолог К. Янг и психиатр И. Голдберг [2]. 

В 1996 г. И. Голдберг предложил первое определение «Интернет-зависимости». Интернет-зависи-

мость – это расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютера. Дж. Кандел в 

последствии сделал дополнение к понятию «Интернет-зависимость» – «Интернет-зависимость» включает 

в себя любой вид деятельности в сети. Понятию «Интернет-зависимость» тождественны такие понятия 

как: «Интернет-аддикция», «виртуальная аддикция», «кибераддикция», «нетаголизм». Кимберли Янг дала 

своё понятие «Интернет-зависимости» – это проблемное использование Интернета [10, с. 32]. 

Анализируя отечественные исследования, можно сказать, что первооткрывателями были: в меди-

цине – В.А. Лоскутова, Ц.П. Короленко, А.Ю. Егоров, В.Л. Малыгин и др.; в психологии – А.Е. Войскун-
ский, С.С. Котова, М.С. Родионова и др. Современные исследования показывают, что Интернет-зависи-

мость является достаточно распространенным феноменом.  

В силу быстрого развития технологий и доступности Интернета, множество подростков проводят 

большую часть своего времени онлайн. Однако, это может оказывать негативные последствия на их пси-

хическое и физическое здоровье. Страдает психологическое благополучие: зависимость от Интернета мо-

жет привести к различным психологическим проблемам, таким как тревога, депрессия, ухудшение само-

оценки и социальная изоляция. Поведенческие проблемы: длительное время, проводимое в онлайн-мире, 

может привести к проблемам с социальным взаимодействием, снижению активности и участия в реальной 

жизни, проблемам с сосредоточенностью и снижению успеваемости в школе. Некоторые из подростков 

могут стать настолько замкнутыми на онлайн-мировых проблемах, что забывают о своих обязанностях в 

реальном мире. Это может привести к тому, что они не смогут успешно завершить своё образование, бу-

дучи на этом этапе жизни. Далеко не на последнее место уходят проблемы, связанные с физическим здо-

ровьем: большое количество времени, проводимое в Интернете, может привести к физическим проблемам, 

таким как снижение физической активности, плохая осанка, проблемы со сном и зрением. Также следует 

обратить внимание и на кибербуллинг и киберпреступления: подростки, зависимые от Интернета, могут 

стать жертвами кибербуллинга или быть вовлечены в онлайн-преступления, такие как шантаж, киберне-

тическое насилие и кража личных данных. 
Отечественные и зарубежные авторы считают одной из весомых причин к развитию Интернет-за-

висимости являются семейные взаимоотношения. Семьи с интернет-зависимыми пользователями имеют 

такие отличия, как: гипопротекция воспитания, эмоциональное отвержение детей родителями, дисгармо-

ния семейной иерархии, отсутствие авторитетов, дефицит требований, запретов и наказаний [3]. 

Г.У. Солдатова с сооавторами считают, что семья имеет непосредственное влияние на формирова-

ние и развитие Интернет-зависимости. Влияние семьи сводится к таким факторам, как дефицит общения 

и проблемы в построении отношений, амбивалентный стиль воспитания, отсутствия внимания внутри се-

мьи [6, 7]. 

Первые идеи сформулировал о зависимости развития личности ребенка от порядка рождения в се-

мье – А. Адлер. Сиблинговая позиция характеризует этот порядок, определяет специфику социальной си-

туации развития ребенка, его отношения к миру, общения и деятельности, форм сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками [4]. Из этого следует, что в данном контексте сиблинговая позиция влияет на склон-

ность к Интернет-зависимому поведению. А. Адлер выделил следующие сиблинговые позиции: един-

ственный ребенок, старший ребенок (первенец), средний ребенок, младший ребенок [4]. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей проявления склонности к Интернет-

зависимому поведению у подростков, имеющих разную сиблинговую позицию в семье. Мы предполо-

жили, что у подростков с разной сиблинговой позицией, будут наблюдаться различия в проявлении склон-
ности к Интерне-зависимому поведению. 

Исследование проведено на базе бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ г. Барнаула, 

Алтайского края. В исследование приняли участие ученики 7 класса всего 82 человек. Среди них девочки 

– 48,78% и мальчики 51,22%. Из них сиблинговую позицию единственного ребёнка имеют 29,3%, позицию 

старшего – 34,1%, позицию среднего – 7,3%, позицию младшего – 29,3%. Возраст участников исследова-

ния 13-14 лет.  
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В начале исследования нами был проведён опрос о характере предпочтений использования Интер-

нета. Результаты представлены на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. Предпочтения использования Интернета у подростков, % 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1 мы видим, что доминирующий характер предпо-

чтений носят «Чаты общения и мессенджеры» – это вполне ожидаемые результаты, т.к. по мнению 

Д.Б. Эльконина ведущей деятельностью в подростковом возрасте выступает личное общение. В этот пе-

риод подростки начинают интересоваться социальными отношениями в своей возрастной группе и много 

времени проводят с друзьями и одноклассниками или в своей референтной группе. Общение со сверстни-

ками играет важную роль в формировании личности подростка, поскольку это позволяет им развивать 
социальные, коммуникативные и психологические навыки, а также учиться решать конфликты и прини-

мать совместные решения [8, 9]. 

Для выявления склонности подростков к Интернет-зависимому поведению была использована 

Шкала Интернет-зависимости Чена (CIAS), которая позволяет измерять специфические симптомы зависи-

мости, среди которых: толерантность, симптом отмены, компульсивность, и психологические аспекты: 

способность управлять собственным временем и наличие внутриличностных проблем. Суммарность из-

мерений выражается в наличии интегративных показателей, надшкального характера и показателя общего 

итога [5]. 

Результаты тестирования показали, что из числа опрошенных 39,02% подростка являются обыч-

ными пользователями Интернета, т.к. их показатели общего итога свидетельствуют об отсутствии Интер-

нет-зависимого поведения. Они в умеренном количестве используют современные технологии. У 51,22% 

результаты тестирования показали склонность к Интернет-зависимому поведению. У таких подростков 

времяпрепровождение в сети занимает большую часть свободного времени. На этом этапе у детей уже 

появляется невозможность самостоятельно сократить время пребывания в Интернете. Наличие Интернет-

зависимого поведения выявилось у 9,76% опрошенных. 

Результаты склонности к интернет-зависимому поведению у подростков с разными сиблинговыми 

позициями в семье представлены на Рисунке 2. 
В ходе исследования установлено, что результаты сиблинговой позиции «Старший» доминируют 

в группах «Склонность к Интернет-зависимому поведению» (38,10%) и «Наличие Интернет-зависимого 

поведения» (50%). Мы полагаем, что одной из причин интернет-зависимого поведения у старших сиблин-

гов является то, что при рождении второго сиблинга жизнь первого претерпевает значительные изменения 

травматического характера (А. Адлер): начальный период жизни первенца всё родительское внимание 

принадлежит ему, вся любовь и забота родителей направлена только на него, поэтому первый ребенок 

испытывает безопасность и умиротворённость своего существования. При появлении второго ребёнка в 

семье, меняются  отношение, родительские установки и ценности. Также изменяется положение первенца 

и его взгляд на мир.  
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Рис. 2. Склонность к Интернет-зависимому поведению  

у подростков с разной сиблинговой позицией, % 

 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют сделать некоторые част-

ные выводы: 

-Доминирующий характер предпочтений использования Интернета подростками носят «Чаты общения и 

мессенджеры», наименьшее количество подростков используют Интернет для поиска информации по осу-

ществлению учебной деятельности.  

-Подростки, которые имеют сиблинговую позицию «Старший» наиболее склонны к «Склонности к ин-

тернет-зависимому поведению» и к «Наличию интернет-зависимого поведения». 

Анализируя аспекты распределения сиблинговой позиции и склонности к Интернет-зависимому 

поведению, мы приходим к выводу о целесообразности разностороннего анализа, подразумевающего рас-

смотрение темы в контексте общесемейных отношений и взаимодействий, личностных и психологиче-
ских особенностей сиблингов. 
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А.А. Зубарева 

 

ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ В ТРУДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
  

В данной статье рассматривается проблема определения поня-

тия «жизненный цикл семьи», анализируются основные стадии цикла. 

Обоснована актуальность изучения и понимания основных этапов разви-
тия семьи, выявления кризисных факторов, являющихся препятствием 

для выстраивания психологически комфортных отношений между супру-

гами. В статье рассматриваются разные подходы к классификации цик-
лов развития семейной системы. 

 

Ключевые слова: жизненные циклы семьи, семейная система, су-

пружеские взаимоотношения. кризисы семейной системы. 

 
Понятию «жизненный цикл» последние десятилетия начинает уделяться все большее внимание, а 

проблема изучения психологических характеристик каждого из циклов на разных этапах браках в настоя-
щее время является достаточно актуальной. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что роль и функ-

ции семьи в современном мире меняются. Если раньше одним из важных аспектов было продолжение рода 

и воспроизводство населения, то сейчас детородная функция не является обязательной для сохранения 

семейных отношений. Поэтому важно исследовать жизненный цикл семьи. Произошло изменение роли и 

функций семейного института в современном мире. Влияние семьи на развитие общества и попытки спро-

ектировать идеальную модель союза людей приводят к необходимости теоретического проектирования и 

практической реализации социальных проектов. Их создание направлено, в первую очередь, на решение 

конкретных проблем, вызванных с неустойчивостью системы 

Жизненные циклы семьи носят многоаспектный характер. Их анализ требует глубокого изучения и 

понимания основных этапов развития семьи, выявления кризисных факторов, являющихся препятствием 

для выстраивания психологически комфортных отношений между супругами. Так, данным вопросом за-

нимались как зарубежные, так и отечественные авторы. 

Понятие жизненного цикла семьи было введено в научный оборот американским ученым П. Гликом 

в 1940-х годах. Он определил жизненный цикл семьи как понятие, «использующееся в отношении после-

довательности критических этапов, через которые проходит типичная семья таких как брак; рождение де-

тей; дети, покидающие дом; период после ухода детей и окончательный распад брака после смерти одного 

из супругов» [6]. Термин «цикл развития семьи» так же был использован в работах Э. Дювалль и Р. Хил-
лом. Рассмотрение динамики развития семьи основывалось на идее Э. Эриксона о специфичности задач, 

решаемых личностью на каждом этапе развития семьи. Каждой стадии ее жизненного цикла соответ-

ствуют специфические задачи развития [3]. 

Несколько иной подход к анализу развития семьи связан с понятием семейной карьеры, введенным 

X. Фелдман и М. Фелдман. Так, подразумевается, что карьера - это совокупность ролей индивида, направ-

ленных на самореализацию в значимых сферах жизни — в семье, профессиональной деятельности, увле-

чениях. Авторами выделяют два типа карьер: внутрисемейные и внесемейные. К внутрисемейным карье-

рам относятся карьера сексуального опыта, карьера супружества, родительская карьера и карьера отноше-

ний родителей и взрослых детей. Периодизация развития семьи с точки зрения карьерного подхода должна 

рассматриваться как развитие и пересечение указанных выше карьер каждого члена семьи, создающих 

уникальную и неповторимую и в то же время обладающую известной периодичностью картину развития 

семьи [4]. 

Среди советских авторов Н.И. Воробьев стал одним из первых кто, проанализировал состав семьи 

и ее жизненный цикл, экономико-демографические связи вне и внутри семьи на основе переписных и ста-

тистических данных в 1925 г. [3]. 

И.А. Герасимовой в 1976г. были выделены четыре стадии развития семейного цикла: 
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1) стадия роста. Этап от регистрации брака до рождения последнего ребенка; 

2) стадия стабильности. Этап от рождения последнего ребенка до выхода из родительской семьи 

первого из детей после его взросления и перехода к самостоятельной жизни; 

3) стадия зрелости.  Это время, в течение которого все дети постепенно покидают родительскую 

семью; 

4) стадия затухания. Финальный этап, заключающийся в выходе из родительской семьи самого 

младшего из детей до смерти одного из родителей [2]. 

Данная система не подразумевала бездетность, разводы, смерть одного  из  родителей  и  т.д. Данная 

система основана на конструировании именно идеальных моделей, где концепция жизненных циклов се-

мей подчинена поиску наиболее оптимальному семейному развитию, в силу того, что само существование 

семьи подчинено выполнению  социально  значимых  функций,  в  числе  которых приоритетное значение, 

как это видно по характеру выделенных стадий, приобретают репродуктивная и социализаторская функ-

ции.  

Похожего подхода придерживались зарубежные авторы в 70-е года прошлого века. Так, американ-

ские социологи Дж.Бернард и Л.Томпсон предложили типологию жизненных циклов семьи, включающую 

в себя 8 стадий: 
1) создание семьи, когда замужняя пара живет без детей (длительность примерно 2 года). 

2) рождение детей и уход за ними (если дети - погодки, то длительность данного этапа не превы-

шает 2-3 года). 

3) семья с детьми дошкольного возраста (продолжительность примерно 4 года). 

4) семья с детьми школьного возраста (продолжительность составляет примерно 7 лет). 

5) семья с детьми-подростками (продолжительность также составляет примерно 7 лет). 

6) семья, из которой начинают выходить старшие дети, создающие свои собственные семьи (дан-

ный этап длится в зависимости от количества детей, тем не менее социологи называют промежуток при-

мерно 6-7 лет). 

7) семья середины жизненного пути, «пустое гнездо», без детей (продолжительность составляет 

ориентировочно 13–14 лет). 

8) семья пожилых родителей или бабушек и дедушек (продолжается вплоть до смерти супругов) 

[4]. 

Жизненный цикл семьи, основанный на принципе отношения супругов к родительству, представил 

отечественный ученый А.И. Антонов, выделивший следующие стадии семейного цикла: 

1) Предродительство – период после заключения брака до рождения первенца. 

2) Репродуктивное родительство – фаза от момента рождения первенца до рождения последнего 
ребенка; 

3) Социализационное родительство – связано с воспитанием рожденных детей и охватывает период 

от рождения первенца до момента высвобождения из семьи последнего ребенка; 

4) Прародительство (стадия «пустого гнезда») – период доживания супружеской пары, после отде-

ления всех детей из родительской семьи, заканчивается смертью одного или обоих супругов, заканчива-

ется к 40 годам совместной жизни пары [1].  

Все вышесказанное относилось к «нормальному», или «полному циклу» семьи, однако, современ-

ные тенденции развития общественных институтов, появление новых форм семейных конфигураций за-

ставляют исследователей задуматься о критериях «нормальности», и включить в свои концепции все боль-

шее число вариаций семейного цикла, отличающихся от стандартного набора последовательно сменяю-

щих друг друга демографических событий сопровождающих индивида от рождения до смерти. 

Жизненный цикл семьи, сформированный по различным основаниям, может насчитывать от двух 

до 20 и более фаз развития. Однако большинство подходов к исследованию жизненного цикла не учиты-

вает «случайные» семейные события, такие как смерть близких, длительные разлуки, хронические бо-

лезни, разводы, расставания и т.д.) 
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В статье рассматриваются биологические, психологические и со-

циокультурные предпосылки, способствующие формированию чувства 
сексуальной удовлетворенности женщин. Определены и перечислены 

факторы, способствующие достижению состояния удовлетворенности 

и субъективного благополучия личности. 

 
Ключевые слова: сексуальная удовлетворенность женщин, сексу-

альные взаимоотношения, супружеские взаимоотношения, сексуальные 

отношения в браке. 

 
Удовлетворенность отношениями с партнером является одним из важных факторов субъективного 

благополучия личности, в то время как неудачный опыт в сексуальной сфере способствуют возникнове-
нию чувства одиночества, тревоги и депрессии. Так, в настоящее время тема сексуальной удовлетворен-

ности у женщин относится к одной из наиболее актуальных. 
Изучение особенностей интимно-сексуальных отношений, важно не только для понимания вклада 

этого типа отношений в процессы продолжительности жизни и поддержания молодости. Эти исследования 

– важная часть понимания того, как формируется и функционирует психофизическое и нравственное здо-

ровье человека и общества, в целом. Сфера интимно-сексуальных отношений, в том числе, является и важ-

ным компонентом качества жизни людей, что обеспечивает возможность длительного поддержания высо-

кой активности и работоспособности личности, что в условиях проблем «старения» общества, отнюдь, не 

может быть неважным. 
Авторами отмечается, что психологическая несовместимость партнеров оказывает влияние на ка-

чество сексуальных отношений в паре, снижая его. Есть основания полагать, что общее чувство сексуаль-

ной гармонии связано с ощущением понимания своих партнеров, легкостью общения с ними, совпадени-

ями характеров, представлений о жизни и желаний с партнерами. Многочисленные исследования показы-

вают, что качество сексуальных отношений связано с общим ощущением удовлетворенности своими парт-

нерами, а также с ощущением физической удовлетворенности во время и после полового акта. Кроме того, 

опрашиваемые женщины выделяют ряд личностных характеристик партнеров, таких, как подчиняемость, 

зависимость и дружелюбие, высокие показатели по которым снижают качество сексуальных отношений. 
Наибольшую удовлетворенность своими партнерами женщины чувствуют при наличии доверия 

партнеров к ним, ощущении понимания своего партнера, легкости построения общения в паре. Женщины 

полагают, что их зависимость от своих мужчин снижает ощущение удовлетворенности ими как сексуаль-

ными партнерами. Эгоизм, подозрительность и подчиняемость мужчин оказывает такое же влияние на 

женщин [4].  
Очень большое значение для позитивной оценки женщинами своих партнеров имеет их интеллект 

и образ мужественности, а также соответствие ожиданиям женщин поведения партнеров при подготовке 

и во время полового акта. 
Удовлетворенность женщин перед началом полового акта возрастает при низком показателе уста-

новок на отвращение к сексу и уменьшении сложностей с сексуальным возбуждением. Позитивное влия-

ние на состояние женщин перед сексом оказывает наличие установки на удовлетворенность [3]. 
Женщины отмечают, что повышение их удовлетворенности перед половым актом приводит к по-

вышению удовольствия от самого полового акта. 
Кроме того, увеличение удовлетворенности женщин от процесса полового акта возрастает при 

наличии у них установок на реализованность и удовлетворенность и отсутствии сложностей с сексуаль-

ным возбуждением. Женщины полагают, что наличие у них таких черт, как авторитарность и подозритель-

ность, негативно сказывается на качестве их удовольствия от секса. 
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Ананьев В. А. в своем труде «Основы сексуального здоровья» отмечает в качестве факторов, ока-

зывающих влияние на ощущение удовлетворения после сексуального контакта, женщины выделяют лег-

кость общения в паре, совпадение желаний с партнером, соответствие поведения партнера ожиданиям 

женщины при подготовке к половому акту, ощущение удовлетворенности во время секса [2] 
Так, мы можем сделать вывод о том, что вероятность возникновения расстройств  у партнеров в 

сексуальной сфере снижается при высоком уровне понимания и доверия, наличии схожих взглядах и же-

ланий, а также налаженной коммуникации между партнерами. Кроме того, соответствие поведения парт-

нера при подготовке к половому акту и во время него ожиданиям женщины значимо связано с отсутствием 

сексуальных расстройств. Говоря об удовлетворенности, стоит заметить, что наличие у женщины уста-

новки на получение удовлетворения от сексуального контакта, а также ощущение удовлетворенности жен-

щины до, во время и после полового акта позитивно сказываются на отсутствии сексуальных нарушений 

в паре. 
Учет перечисленных особенностей не только позволит расширить теоретические представления о 

женской сексуальности, но и даст возможность специалистам, работающим в сфере оказания помощи су-

пружеским парам с нарушениями в сексуальной сфере, разработать более эффективные стратегии психо-

логической коррекции в рамках заявленной проблематики. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЕКСУАЛЬНУЮ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В статье рассматриваются биологические, психологические и со-
циокультурные предпосылки, оказывающие влияние на сексуальную удо-

влетворенность женщин. Проведен анализ работы отечественных и за-

рубежных авторов по теме сексуальной удовлетворенности. Автором 

определены и перечислены факторы, способствующие достижению со-
стояния удовлетворенности. 

 

Ключевые слова: сексуальная удовлетворенность женщин, сексу-

альные взаимоотношения, супружеские взаимоотношения, сексуальные 
отношения в браке. 

 

Сексуальная удовлетворенность играет особую роль в благополучии взаимоотношений между парт-

нерами. Это основной психологический фактор, определяющий качественную сторону сексуальности. В 

тоже время сексуальная удовлетворенность выступает главной целью психосексуальной активности, од-

ним из мотивов сексуального общения, конечным результатом полового акта. 

Под сексуальной удовлетворенностью принято понимать субъективную оценку индивидом саморе-

ализации в интимной сфере. Рассматривая данное понятие с психологической точки зрения возникает 

необходимость определить факторы, способствующие достижению состояния удовлетворенности партне-

ров. 

Бауэр К. и Крукс Р. утверждают, что сексуальность взаимодействия биологических, психологиче-

ских, политических, экономических, культурных, эстетических, исторических, правовых, религиозных и 

духовных факторов и является важным элементом не только личной, но и общественной жизни и культуры 

[3]. 

В ряде психологических работ было показано, что ощущение полноты сексуального удовлетворе-

ния зависит от общей удовлетворенности жизнью. Группой исследователей под руководством Брюса Хи-

дея из Университета Тилбурга и Института биологии развития Общества Макса Планка был проведен ана-
лиз массива данных опроса более 60 тысяч жителей Германии в возрасте от 25 до 60 лет. Анкетирование 

проводилось в течение 24 лет в период с 1984 по 2008 годы. В результате исследования был сделан вывод 

о том, что счастье зависит от многих внешних факторов. Так, согласно исследованию Хидея Б., ощущение 

удовлетворенности индивида зависит от особенностей характера партнера, целей и жизненных приорите-

тов, а также времени, отводимого на работу и на отдых. Хотя теория конечной точки утверждает, что на 

протяжении всей жизни ощущение себя счастливым или несчастным не меняется, определенные события 

нарушают этот запрограммированный генами сценарий, но не более чем на один или два года, после чего 

к человеку возвращается привычное самоощущение. Из этого следует, что ни индивидуальный выбор, ни 

даже кардинальные перемены в личной или общественной жизни на ситуацию повлиять не могут. Вместе 

с тем, лонгитюдное исследование Хидея показало, что чувство удовлетворенности жизнью и ощущение 

счастья все–таки поддаются управлению и зависят от нескольких вполне конкретных параметров.  

На первом месте оказалась степень эмоциональной уравновешенности партнера вне зависимости от 

стажа отношений. На втором месте находятся жизненные приоритеты партнера, его ценностные ориента-

ции на семью, а не на материальные блага или карьеру. Такая ситуация характерна и для мужчин, и для 

женщин, причем женщины, партнер которых ставит превыше всего семейные ценности, намного счастли-

вее тех, чьи спутники ориентированы на карьеру. Кроме того, для мужчин и для женщин недостаточное 

время, занятое работой, значительно хуже сказывается на эмоциональном состоянии, чем чрезмерная за-
груженность работой, а сильнее всего ощущение несчастья вызывает отсутствие работы. Последний пара-

метр, от которого зависит ощущение счастья, показатель веса. Для мужчин недостаток веса гораздо более, 

чем его избыток вызывает серьезный эмоциональный дискомфорт и общую неудовлетворенность жизнью. 

Для женщин же избыточный вес вызывает только легкое чувство неудовлетворенности, но в среднем пол-

ные женщины оказались жизнью вполне довольны. 
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Кочарян Г.С. отмечает значение следующих психологических факторов сексуального удовлетворе-

ния: 

— необходимости соответствовать моральным нормам, 

— религиозных убеждений, 

— потребностей в асексуальном поведении, 

— карьерных соображений, 

— борьбы за власть в паре, 

— материнских и отцовских чувств, 

— родственных связей, 

— собственного контроля, 

— сопротивления сознания, 

— бессознательных влечений [2]. 

Рядом авторов отмечается корреляция между сексуальной удовлетворенностью и физиологическим 

состоянием. В частности, более высокий уровень сексуальной удовлетворенности связан с более низким 

уровнем депрессии и тревожности у женщин (Frohlich, Meston, 2002; Tower, Krasner, 2006) [6, 8], так же 

как и с лучшим физическим здоровьем по субъективным отчетам (Laumann et al., 2006; Whipple et al., 2007) 
[7]. 

Согласно Исаеву Д.Д. потенциальные возможности половой сферы опосредуются также психоло-

гическими факторами и ценностями личности, ее Я‑концепцией и установками по отношению к сексу-

ально-эротической сфере [1]. Чем выше самооценка человека и его уверенность в себе, тем выше степень 

сексуального удовлетворения и тем меньше у него сексуальных проблем. Женщина, которая не стесняется 

своего тела, считает, что она имеет право на получение сексуального удовольствия, занимает активную 

позицию в удовлетворении чувственных желаний, будет иметь более удовлетворительные сексуальные 

отношения, чем женщина, не испытывающая столь позитивных чувств в отношении самой себя. 

В ряду социально-культурных предпосылок, оказывающих влияние на сексуальность и удовлетво-

ренность женщин, обычно указывают на роль вероисповедания, этических представлений, уровня образо-

вания, особенностей воспитания, профессиональной деятельности, материального и социального положе-

ния. 

Таким образом, сексуальное удовлетворение – основной психологический фактор, определяющий 

качественную сторону сексуальности. В тоже время оно выступает главной целью психосексуальной ак-

тивности, одним из мотивов сексуального общения, конечным результатом полового акта. Среди факто-

ров, обуславливающих сексуальную удовлетворенность отечественными и зарубежными авторами выде-

ляется целый ряд характеристик, которые можно выделить в три категории: биологические, психологиче-
ские и социокультурные.  
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Н.К. Осипова 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕКСУАЛЬНОСТИ 
 

Проведен анализ работы отечественных и зарубежных авторов 

по теме сексуальности в качестве системного понятия, проявляющимся 

в биологическом, психологическом, социальном аспектах. Автором рас-

сматривается психологический аспект понятия сексуальности включаю-
щий в себя аффективную сферу, эмоции, чувства и переживания, а так 

же когнитивную сферу, включающую в себя представления о разном по-

ведении полов.   
 

Ключевые слова: сексуальность, сексуальная удовлетворенность,  

сексуальные взаимоотношения, супружеские взаимоотношения, сексу-

альные отношения в браке. 

 
Интерес к сексуальности человека и ее проявлениям всегда был достаточно велик. Растет информа-

ционное поле вокруг вопросов, связанных с сексуальностью, подверглись существенным изменениям 
представления о сексуальной норме, как в научном, так и в обыденном сознании, в связи с этим меняется 

и восприятие личности в рамках сексуальных отношений. Произошли существенные перемены в отноше-

нии к феномену «сексуальность». 
На смену отрицанию значимости сексуальных отношений пришло признание сексуально–эротиче-

ской сферы как исключительно важной для человека. 
Сексуальность пронизывает все сферы человеческой жизни. Феномен сексуального поведения тра-

диционно характеризуется через призму физиологического, биологического, культурного, социального ас-

пектов. В последнее время все больше авторов обращают свое внимание и на психологический аспект 

данного понятия. Долгое время отмечалось, что сексуальность для индивида важна с биологической точки 

зрения, так как способствует исполнению репродуктивной функции. Сейчас же все больше авторов гово-

рят о том, что сексуальное благополучие способствует получению удовольствия, помогает в поисках и  

нахождении партнера для супружеской жизни. Исследование проблемы сексуальности как научного фе-

номена разрабатывалась в рамках таких наук как биология, медицина, философия, социология. На сего-

дняшний день существует потребность в более глубоком исследовании сексуальности психологической 

наукой. 
Всемирная организация здравоохранения определяет сексуальность как стержневой аспект челове-

ческого бытия на протяжении жизни, от рождения до смерти. Она включает в себя пол, гендерные иден-

тичности и роли, сексуальную ориентацию, удовольствие, эротизм, интимность и репродукцию [1]. 
В срезе биологической науки сексуальность проявляется в половом созревании в норме онтогенеза, 

либо в задержке развития, либо патологии репродуктивной функции. Авторами подчеркивается значи-

мость пубертатного периода в проявлении своей сексуальности и влиянии на всю дальнейшую жизнь. Сек-

суальность с биологической точки зрения становится одной из движущих детерминант определяющих по-

ведение подростка. Так, проявление агрессивного или даже девиантного поведения, перепады настроения 

у подростков связывается с биологическим процессами полового созревания, гормональной перестройкой 

организма.  
Медицина, в свою очередь, рассматривает сексуальность через призму нормы и патологии. В дан-

ном случае проблему сексуальности рассматривают с психотерапевтической точки зрения, подчеркивая 

психологические корни в происхождении сексуальных патологий [4]. 
Обращаясь к психологическому уровню, есть основания полагать, что сексуальность проявляется 

через аффективную сферу, включающую в себя эмоции, чувства и переживания, а так же когнитивную 

сферу, включающую в себя представления о разном поведении полов. Стоит отметить, что феномен сек-

суальности тесно связан с проблемами гендерного поведения и гендерных ролей. Под гендером понима-

ется социокультурный конструкт пола, предписанных ролей и соответственных ожиданий. Если, например 

пол рассматривается через категорию мужского и женского, то гендер - через маскулинность и феминность 

определенных качеств. Для гендера характерна детерминированная половая принадлежность и соответ-
ствующая социальная роль - либо мужская, либо женская. 
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Индивид ощущает свою принадлежность к какому-либо гендеру, через проживание культурно и 

исторически приписанных ролей [3]. Авторами отмечается, что в настоящее время наблюдается выражен-

ная тенденция к смешению гендерных ролей, когда женщины начинают брать на себя традиционно муж-

ские роли и наоборот. Можно сделать вывод о том, что психологический фактор оказывает наиболее силь-

ное влияние на половую идентификацию личности на ее принадлежность к мужскому или женскому со-

циальному полу.  
На психологическом уровне сексуальность проявляется через усвоенные эталоны поведения пред-

писания и нормы. Так, сексуальность попадает под влияние отношения социума и культурного одобрения 

или порицания сексуального поведения. 
Согласно работам З. Фрейда сексуальность присутствует с самого раннего детства. Сексуальность 

имеет как специфические мотивы так и не специфические так И.С. Кон выделяет среди них: мотив само-

утверждения, как возможность доказать свою состоятельность, в данном случае привлекательность, эмо-

циональность, активность и декомпенсации как стремление компенсировать другие функции [2]. Сексу-

альность как средство самоутверждения достигает пика в подростковом возрасте. Сексуальное удовлетво-

рение как средство подавление стрессовой реакции. Активно сексуальность и сексуальное поведение начи-

нает, провялятся в подростковом возрасте и связана с развитием вторичных половых признаков и стрем-
лением к самоутверждению, развитию самосознания определению своего социального статуса и гендер-

ной идентификацией. Так же, что особенно важно в подростковом возрасте это протекает на фоне потреб-

ности в интимно-личностном общении, потребности в установлении близких доверительных отношений с 

противоположным полом. 
Таким образом, есть основания полагать, что  сексуальность - это системное понятие, проявляюще-

еся в биологическом, психологическом, социальном аспектах. Феномен сексуальности тесно переплетен с 

процессами гендерной индентификации. Для сексуальности характерны сложившиеся стереотипы на 

уровне как культурных норм и правил, так и на микросоциальном, психологическом уровне, усвоенных из 

семьи и ближайшего круга общения и отношений.  
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У.С. Зубачевская  

 

ВНУТРЕННЯ КАРТИНА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

В статье рассматривается особенности совладающего поведе-

ния родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
 

Ключевые слова: Дети с ОВЗ, совладающие поведение, копинг-по-

ведение. 

 

По данным сайта Федерального реестра инвалидов число детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) на весну 2022 года составило более 700 тысяч человек, что составляет немалую долю 

от общей численности детского населения России и является большим социальным вызовом для россий-
ского общества и семей, имеющих на попечении детей с ОВЗ[1].  

Семья, в которой родился ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, находится в условиях 

острой психотравмирующей ситуации. 

Родители, имеющие детей с нарушениями развития, постоянно испытывают разрушительные для 

психики интенсивные эмоции и чувства: страх за жизнь ребенка, за свою жизнь, чувство беспомощности и 

неспособности повлиять на ход событий. Стресс, переживаемый по мере жизни с «особым» ребенком, сни-

жает уровень экстремальности, но не исчезает совсем, становится хроническим, пролонгированным состо-

янием. 

Копинг-поведением, или совладающим поведением, называют целенаправленное социальное пове-

дение, позволяющее человеку справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией, используя осо-

знанные стратегии действий.  

Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие субъекта с ситуацией – из-

менение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к ней (в случае, когда ситуация не подда-

ется контролю). 

Исследователи выявили ряд особенностей совладающего поведения родителей детей с ОВЗ в эти 

особенности входит следующее [2]. 

1.  Психологическое благополучие родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, снижено, по сравне-
нию с родителями нормально развивающихся детей. Они испытывают дефицит доверительных отношений, 

имеют меньше возможностей для личностного роста и самореализации, в меньшей степени чувствуют себя 

«хозяевами» собственной жизни, а скорее переживают давление общества, жизненной ситуации, недо-

вольны собой и подвержены оценкам социального окружения. Вместе с тем у родителей детей с ОВЗ есть 

ощущение направленности жизни, есть цель. 

2. Родители детей с ОВЗ также, как и родители нормативно развивающихся детей предпочитают 

такие стратегии совладающего поведения как положительное переосмысление ситуации, самоконтроль, 

планирование решения проблемы и поиск социальной поддержки. 

3.  Вместе с тем родители детей с ОВЗ, в силу доминирования негативного отношения к жизни и 

самому себе, вынуждены чаще прибегать к копинг-стратегиям, что проявляется в большем количестве вза-

имосвязей между показателями психологического благополучия и копинг-поведения. 

4. Такие копинг-стратегии как положительная переоценка, планирование решения проблем, поиск 

социальной поддержки образуют устойчивые прямые связи с показателями психологического благополу-

чия «позитивные отношения», «личностный рост» и «самопринятие», а также с суммарным показателем 

психологического благополучия. То есть чем выше удовлетворенность собой и своей жизнью, тем чаще 

родители, воспитывающие детей с ОВЗ, прибегают к этим продуктивным стратегиям совладания. У роди-

телей нормативно развивающихся детей данные взаимосвязи слабее. 
5. Показано, что чем более родители, воспитывающие детей с ОВЗ замкнуты, холодны, фрустриро-

ваны в межличностных отношениях, чем сложнее им отстаивать свое мнение и принимать самостоятельные 

решения, чем негативнее они относятся к себе, тем чаще в стрессовой ситуации прибегают к уходу от ре-

альности через отрицание, отвлечение, фантазирование. 
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Совладающее с трудностями поведение родителей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеет определенную динамику. Проблемно-ориентированные копинг-стратегии со 

временем меняются на эмоционально-ориентированные, избегающие или конфронтативные стратегии со-

владающего поведения [3]. 
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ТРЕВОЖНО ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО И ОСОБЕННО-

СТИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
 

В статье внимание уделяется тревожно-депрессивному рас-

стройству, характерным для этого расстройства симптомом и механиз-

мам совлвдвния с ним.  
 

Ключевые слова: тревожно-депрессивное расстройство, психоло-

гическая защита, копинг-стратегия.  

 

Депрессия является психическим расстройством, при котором длительная эмоциональная подавлен-

ность сопровождается нарушением соматических (двигательная активность, реакция на раздражение) и ко-

гнитивных (память, речь, концентрация внимания) функций. Депрессия в классификаторе заболеваний 
МКБ-10 имеет шифр F32.2.  

Тревога является психическим состоянием внутреннего беспокойства, направленное на прогнозиро-

вание опасности в будущем. Носит в себе негативный эмоциональный окрас, характеризуется наличием 

дурных предчувствий, беспокойством и телесным напряжением. 

В МКБ-10 тревожным считается расстройство, при котором проявление тревоги является основным 

симптомом и не ограничивается какой-либо конкретной внешней ситуацией. 

Тревожно-депрессивным расстройством является состоянием, при котором у пациента медицинский 

специалист одновременно фиксирует наличие симптомов тревоги и депрессии.  

Характерной особенностью этого расстройства является размытость у человека симптомов тревоги 

и депрессии, что затрудняет медицинскому специалисту его диагностировать. Опасность тревожно-депрес-

сивного расстройства заключается в том, что оно сильно снижает качество жизни человека и может закон-

читься суицидом [1]. 

Данное расстройство в МКБ-10 официально определяется как F41.2. — «Смешанное тревожное и 

депрессивное расстройство». 

В качестве борьбы с тревожно-депрессивным расстройством человек может использовать психоло-

гическую защиту и копинг-стратегию. 

Психологическая защита - термин впервые введенный психоаналитиком Зигмундом Фрейдом в 
конце 19 века, является регулятивной системой психической стабилизации личности, которая направленная 

на нейтрализацию или уменьшение негативного эффекта, вызванного каким-либо психотравмирующим 

воздействием. 

Психологическая защита закрывает человека от психотравмирующих переживаний, в частности, пе-

реводя их в бессознательные ощущения, чувства и идеи. Психологическая защита является психической 

безопасность личности. Это один из компонентов антисуицидального барьера [4]. 

Характерной особенностью психологической защиты является; 

1. Отрицание или искажение реальности; 

2. Действие на бессознательном уровне. 

Копинг-стратегия - термин впервые введенный 1962 году исследователем Мэрфи Л. В настоящее 

время под копингом понимаются сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций.  

Копинг-стратегия — это способ людей поддерживать свое психическое и эмоциональное благополу-

чие. Виды копинг-поведения распределены на три основные группы по степени их адаптивных возможно-

стей: адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные. 

Психологическая защита считается более ранним и одновременно более устойчивым базисным кон-

структом, который задает диапазон и направления копингу, сформированному, в свою очередь, в более 

поздние сроки онтогенетического развития. 
Исследователи Малыгин Я.В. и Орлова А.С. отметили, что люди пораженные тревожно-депрессив-

ном расстройством часто используют копинг-стратегии избегания [2]. 

Значимой личностной характеристикой больных с тревожно-депрессивным расстройством является 

дезадаптивность личности, являющаяся следствием использования личностью неадаптивных механизмов 

психологической защиты и совладания [4]. 
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М.Р. Шарипова  

 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ У ЛИЦ 30 – 45 ЛЕТ В 

ПЕРИОД КРИЗИСА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматриваются вопросы тревожно-депрессивного 

состояния у лиц 30 – 45 лет на фоне так называемого кризиса среднего 

возраста — долговременного эмоционального состояния, связанного с пе-
реоценкой своего опыта в среднем возрасте, когда многие из возможно-

стей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже безвозвратно 

упущены (или кажутся упущенными), а наступление собственной старо-
сти и смерти оценивается как событие с вполне реальным сроком.  

 

Ключевые слова: Тревожно-депрессивное расстройство, кризис 

среднего возраста. 

 

Тревожно-депрессивное расстройство — это состояние, при котором у человека одновременно в 

равной степени присутствуют симптомы и тревоги, и депрессии, но по отдельности они выражены не так 

ярко, чтобы чётко определить расстройство. Его опасность заключается в том, что оно может закончиться 
суицидом. 

При этом тревожно-депрессивное расстройство, возникающее в любом возрасте, имеет менее бла-

гоприятное течение, чем при тревоге и депрессии в отдельности. 

В возрасте 30-45 лет любое психоэмоциональное состояние может иметь взаимосвязь с кризисом 

среднего возраста, вследствие этого получить определенные особенности. Так как указанный возраст яв-

ляется одним из самых деятельных и трудоспособных, когда дети еще требуют внимания, а родителям уже 

может понадобиться помощь, особенно важно достоверно и максимально точно обозначать мишени пси-

хологической поддержки рассматриваемых нами лиц. 

Ряд отечественных и зарубежных ученых изучили особенности внутренней картины тревожно-де-

прессивного состояния у лиц этого возрастного периода. 

Так, исследователь Юнг считал кризис средней взрослости переходом от стремления к завоеванию 

жизненного пространства к концентрации на своей «самости». Когда человек испытывает страх перед вто-

рой половиной жизни, возникает ощущение, что впереди ожидают неведомые и опасные задачи, ему угро-

жают жертвы и утраты, которые он не желает принять, или как будто жизнь показалась ему столь прекрас-

ной и ценной, что он не может расстаться с ней. 

Как последователь К. Юнга в данном направлении, Д. Шарп отмечал заметным и ценным в среднем 

возрасте внутренний конфликт [3]. 
Исследователь Э. Эриксон рассматривал кризис среднего возраста в психосоциальной концепции 

как конфликт между генеративностью - продуктивностью и застоем, стагнацией. 

Исследователи А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров отметили, что к середине жизни самоцелью становится 

настоящее, временная перспектива сужается [1].  

Как следствие, человек находится в состоянии апатии, скуки, опасается начинать новое, происходит 

фрустрация смысла. Происходящие параллельно с этим возрастные изменения в физическом аспекте 

жизни человека – признаки старения, ухудшение здоровья способствуют осознанию собственной смерт-

ности, что, в свою очередь, заставляет особенно остро воспринимать вопрос о смысле жизни.  

В.И. Слободчиком и Е.И. Исаевым кризис среднего возраста был рассмотрен как переход от стадии 

индивидуализации к стадии универсализации, как переживания разрыва личного и общечеловеческого 

смыслов жизни [2].  

Для избавления от этого состояния человеку необходима грамотная терапия. Она может помочь 

человеку превратить кризис среднего возраста в возможность для роста и развития.  

Психолог или психотерапевт могут помочь такому человеку и ему дать ему ряд рекомендаций о 

том, как справиться с кризисом среднего возраста, чтобы, столкнувшись с кризисом среднего возраста, 

понять корни этого кризиса, обрести контроль над своими эмоциями и сделать значимые шаги к целям, 

которые делают жизнь осмысленной. Такие действия, в свою очередь, будут способствовать уменьшению 
проявлений тревожно-депрессивного состояния. 
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РЕАЛИБИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы реабилитации детей с за-

держкой психического развития с использованием методов нейропсихоло-

гии, перечислением нейропсихологических техник и принципов их работы. 
 

Ключевые слова: Нейропсихология, дети с ЗПР, нейропсихологиче-

ская коррекция. 

 

Среди детей с ОВЗ самую большую и разнородную группу составляют дети с задержкой психиче-

ского развития (далее – ЗПР), характеризующиеся, в силу различных этиологических факторов (органиче-

ской и/или функциональной недостаточности центральной нервной системы, неблагоприятных условий 

воспитания и др.), сниженной познавательной активностью, отставанием в общем интеллектуальном раз-

витии, пониженными обучаемостью и умственной работоспособностью, трудностями в организации учеб-

ной деятельности и/или поведения, неполноценностью социальных коммуникаций. 

Ориентация современного общества на гуманизацию человеческих отношений выдвигает в число 
актуальных проблем создание оптимальных условий для формирования и развития личности каждого ре-

бенка, оказание им своевременной помощи включая их нейропсихологическое сопровождение. 

Нейропсихологическая работа с детьми и подростками – особый вид психологического сопровожде-

ния со своей спецификой как в решаемых задачах, так и в применяемых методах [1]. 

В задачу нейропсихолога входит исправление, изменение, приведение в норму процессов и функций, 

связанных с работой головного мозга: восприятия, внимания, пространственной ориентации, эмоциональ-

ного реагирования, речи, памяти, моторики. 

Все это определяет, насколько ребенок будет успешно учиться, взаимодействовать со сверстниками. 

В целом – как хорошо он сможет существовать в обществе. 

Технология нейропсихологической коррекции детей с ЗПР связана с мозговой организацией психи-

ческих процессов. 

 Нейропсихологическая коррекция включает когнитивные и двигательные методы, которые приме-

няются в комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния. 

Коррекция с применением нейропсихологических методов всегда должна начинаться с двигательных 

методов, так как закрепление телесных навыков предполагает извне таких психических функций, как эмо-

ции, восприятие, память, процессы саморегуляции. 

Методики используют в комплексе. В каком порядке, как и когда заниматься, решает специалист.  
Разделение методов происходит на пять групп: дыхательные методики, артикуляционные методики, 

двигательные методики и растяжки, методики, направленные на то, чтобы развивать познавательные 

навыки, глазодвигательные методики. 

Эти методы являются базальными для развития высших психических функций (ВПФ) и создают ба-

зовые предпосылки для полноценного участия этих психических процессов в овладении чтением, письмом, 

математическими знаниями. 

Нейропсихологические упражнения помогают развить развивают мозолистое тело мозга, повышают 

стрессоустойчивость, способствуют укреплению памяти, делают ребенка более внимательным, помогают 

улучшить мыслительную деятельность. 

В основу нейропсихологических методов легли научные данные Лурия А.Р., Цветковой Л.С., и дру-

гих [2],[3].  
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Ведущим принципом коррекционно-развивающей работы с детьми является принцип замещающего 

онтогенеза. Основной принцип этого метода – соотнесение актуального статуса ребенка с основными эта-

пами формирования мозговой организации психических процессов. 
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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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