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К.С. Кулаковскаая  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Современное государство, безусловно, заинтересовано в росте своего 
экономического потенциала, в повышении благосостояния своего населения, 

в улучшении качества жизни людей, и, следовательно, должно вырабаты-

вать собственную стратегию развития экономики, экономическую поли-

тику, определяя основные цели экономического развития, а также средства 
и сроки достижения этих целей.  

 

Ключевые слова: государственное регулирование, предприниматель-

ство, право. 
 

В Российской Федерации текущее состояние, а также направления развития государственной экономи-

ческой политики закрепляются в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Указе 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» [4] и др. 

Само определение промышленной политики сформулировано в Федеральном законе № 488-ФЗ 31 де-

кабря 2014 г «О промышленной политике Российской Федерации» [3]. 

По мнению многих ученых именно «предпринимательство является сферой взаимодействия государ-

ства и экономики». По существу, государство с помощью права регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении предпринимательской деятельности, и именно в рамках предпринимательской деятельности 

использует специфические средства, формы, в том числе правовые, воздействия на рыночную экономику, оно 

                                                           
 © К.С. Кулаковскаая, 2023. 

 

Научный руководитель: Бакулина Ирина Петровна – кандидат юридических наук, Тюменский гос-

ударственный университет, Россия. 
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не должно самоустраняться от проблем предпринимателей, а, напротив, должно помогать их решать»  [Лев-

шукова, Захарова, Клевцова, с.50]. 

Здесь крайне важно искать и находить оптимальный баланс между регулированием предприниматель-

ской деятельности исключительно рыночным механизмом спроса и всеобъемлющим государственным пла-

нированием, между полной свободой предпринимательской инициативы и системным государственным кон-

тролем за деятельностью предпринимателей. 

По мнению автора настоящей статьи, для того, чтобы государственное воздействие на сферу предпри-

нимательской деятельности должным образом упорядочивало её и задавало развитию предпринимательства 

нужные векторы, государству необходимо одновременно и сбалансированно действовать в двух направле-

ниях:  

1) создавать и совершенствовать эффективную систему государственного контроля и надзора;  

2) создавать и внедрять разностороннюю систему стимулирующих воздействий, побуждающих и по-

могающих проявлять предпринимательскую инициативу в наиболее желаемых для государства отраслях. 

Исследовав организационно-правовые основы государственного регулирования в области предприни-

мательской деятельности, автор выделил в качестве основных проблем, препятствующих эффективности та-

кого регулирования, огромный объём нормативно-правовой базы (в настоящее время это более пяти тысяч 
нормативно-правовых актов!), содержащих нормы, касающиеся вопросов регулирования сферы предприни-

мательства, а также большое количество государственных органов и структур, обладающих соответствую-

щими полномочиями по проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении предпринимателей.  

Законодательное понятие определения госконтроля закреплено в диспозиции статьи 2 ФЗ № 294 от 26 

декабря 2008-го года (в редакционной версии от 24 июля 2023 года) [2].  

Определение весьма велико по объёму, тем не менее, оно содержит ряд важных моментов, а именно: 

- какие органы государственной власти уполномочены осуществлять государственный контроль,  

- с какой целью (предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законов и иных 

НПА),  

- в отношении кого он осуществляется (юридические лица и индивидуальные предприниматели либо 

их уполномоченные представители),  

-  в каких формах он возможен (организация и проведение проверок, а также мероприятий по преду-

преждению нарушений).  

Из данного в законе определения ясно, что закон между надзором и контролем никакого различия не 

делает: «Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной вла-

сти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,….». 

Однако, даже несмотря на отсутствие в формулировке закона каких бы то ни было различий между 

контролем и надзором, большинство авторов контроль и надзор всё же разделяют. 

Так, например, М.Ш.Мусаев указывает на наличие целого ряда отличительных признаков контроля и 

надзора, позволяющих провести между ними черту [Мусаев, с.201]. По его мнению, административный кон-

троль  по сути представляет собой ревизию состояния дел подконтрольного объекта, которая сопровождается 

вмешательством контролирующего органа в производственную деятельность контролируемого объекта. Та-

ким образом, контроль содержит и управленческий и организационный аспекты. 

В свою же очередь административный надзор всегда заключается в проверке легитимности (законно-

сти) действий объекта надзора. Деятельность органов административного надзора представлена наблюде-

нием, проверкой соблюдения норм, общеобязательных правил, выявлением и пресечением правонарушений 

[Мусаев, с.200]. 

Государственных органов, уполномоченных осуществлять контроль, также довольно много. По сути, 

контролирующим может являться любой орган, наделённый государственно-властными полномочиями в 

определённой сфере (сфере своей компетенции). Тем не менее, определённый перечень, по крайней мере. 

государственных органов исполнительной власти, всё-таки существует – он дан в документе, который носит 

название «Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по норма-
тивно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федераль-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, участвующих в реа-

лизации механизма «регуляторной гильотины», видов федерального государственного контроля (надзора), 

осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, на которые должен быть распространен 

механизм «регуляторной гильотины» (утв. Председателем Правительства РФ 4 июля 2019 г.) [5]. 

Приведённый в нём перечень довольно велик, хотя включены в него только органы исполнительной 

власти. Однако функции контроля могут осуществлять не только они. При этом отсутствует закон, который 
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бы закреплял данный перечень. Обилие контролирующих структур неизбежно порождает и большое количе-

ство контрольно-надзорных мероприятий, проводимых по самым разным основаниям. 

Учитывая большое количество государственных органов, обладающих полномочиями по осуществле-

нию контроля за предпринимательской деятельностью, а также широкий круг вопросов, составляющих ком-

петенцию каждого из них, и, следовательно, подлежащих контролю, принятие в 2008 году (с поправками от 

2023г.) закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…» [2] способствовало 

значительному упорядочиванию не только самого содержания разнообразных проверок, но также и  форм их 

проведения, и допустимого их количества. 

Ясно, что названный Закон призван установить чёткие правила проверок, исключить дублирование 

полномочий контролирующих органов, ограничить применение устаревших, не отвечающих требованиям со-

временности, норм. Однако на практике всё не так оптимистично, как прописано в законе. 

  Одной из самых вопиющих проблем в реализации государственного контроля на практике, очень мно-

гие предприниматели указывают несогласованность, а порой и прямое противоречие требований различных 

проверяющих органов. Так, например, одни проверяющие требуют равномерно распределить столики для по-

сетителей кафе по площади зала, объясняя это необходимостью соблюдения социальной дистанции, дистан-

ции до кухонного оборудования, отопительных приборов, соблюдения товарного соседства (например, с ме-
стами нахождения средств бытовой химии и т.д.). Другие проверяющие требуют раздвинуть столики по сто-

ронам зала, освободив середину для свободного прохода посетителей, например, в случае необходимости эва-

куации при возникновении пожарной опасности (данные из открытых источников). Это пример один из самых 

безобидных. В интернет-источниках (например, дискуссии на форумах, сообществах) можно встретить при-

меры, когда очередной проверяющий орган принимал решение о наказании за исполнение предписания дру-

гого, что, конечно, не должно быть допустимо. 

Другой существенной проблемой практического применения государственного контроля автору насто-

ящей статьи видится проведение массовых проверок, что называется, «по горячим следам» какой-либо уже 

случившейся, к сожалению, трагедии. 

Так, например, 05.12.2009 года в Перми во время массового увеселительного мероприятия  в ночном 

клубе «Хромая лошадь», произошел пожар, результатом которого стала массовая гибель людей (156 погиб-

ших, 78 пострадавших). В течение нескольких месяцев после трагедии по всей стране проходили проверки 

деятельности ночных клубов и других заведений, которые постепенно «сошли на нет». 

25.05.2018 года в г. Кемерово произошёл страшный пожар в печально известном торгово-развлекатель-

ном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибло 60 человек, среди которых оказалось много детей, 

и пострадало 79. И снова волна проверок аналогичных ТРЦ по всей стране, громкие отставки, масса предло-

жений, в том числе, весьма разумных и обоснованных (например, запрет на закрытие эвакуационных выходов 
во время нахождения в помещении посетителей, запрет на размещение детских игровых и торговых про-

странств на верхних этажах подобных зданий, и т.д.). И снова проверки постепенно «сходят на нет», предло-

жения о запретах остаются не реализованными. 

Можно привести также примеры с волной пожаров в частных домах престарелых: 2008 год – Шебекино 

(6 погибших), 2009 год – Подольск (23 погибших). Как следствие: проверки, предложения по организации и 

регламентации деятельности подобных заведений, и снова скорое «успокоение». Результат - новая волна ана-

логичных пожаров: 2021 год – Тюменская область (7 человек погибли), январь 2022 года – снова Кузбасс (4 

погибших, 48 пострадавших).  

По мнению автора настоящей статьи, все эти примеры говорят об отсутствии системности в организа-

ции государственного контроля предпринимательской деятельности со стороны государственных органов, о 

том, что основным подходом к организации проверок была и по сей день остаётся многократно осуждённая 

«компанейщина». 

Таким образом,  чётко выделяется ряд аспектов, создающих существенные проблемы для эффектив-

ного осуществления государственными органами и структурами контрольно-надзорной деятельности в сфере 

предпринимательства. Основные можно сформулировать так: огромный объём нормативно-правовых актов и 

норм, касающихся такого регулирования, порой «разбросанных» по разным законам и кодексам; большое 

количество государственных органов и структур, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорную де-
ятельность; волнообразность, а то и хаотичность в проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также 

несогласованность требований, выдвигаемых в ходе их проведения, что порой создаёт излишнюю нагрузку 

на бизнес. 

Автор полагает, что здесь уместно упомянуть деятельность Института экономики роста им. П.А.Сто-

лыпина, который ежегодно составляет рейтинг регионов, располагая их по уровню административного дав-

ления на бизнес. Ключевыми показателями при составлении рейтинга являются: общее количество проверок 
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в отношении юрлиц и ИП,  доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа под-

контрольных, доля предупреждений от общего числа наказаний, доля профилактических мероприятий от об-

щего числа мероприятий, общий размер штрафов и т.д.  При этом ясно, что наиболее благоприятными для 

ведения бизнеса являются регионы с наименьшим административным давлением, они и занимают в рейтинге 

верхние места. Так, по итогам 2021 года Тюменская область заняла 5-е место, а в 2022 году не попала даже в 

топ-30 названого рейтинга [12]. 

По словам Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова 

уровень административного давления на бизнес за 2022 год снизился, количество проведённых проверок зна-

чительно сократилось - на целых 70% (292 тыс. против 976 тыс. годом ранее). Общее число контрольно-

надзорных мероприятий, включая проверки, в 2022 году составило 325 тыс. При этом в числе всех форм ре-

акции по результатам контрольно-надзорных мероприятий доля предупреждений возросла с 22,5% до 41,7%. 

Помимо этого, растёт и число профилактических мероприятий. Так, например, в 2022 году таких мероприятий 

проведено  68,4% от общего числа (для сравнения в 2021 году их было 43,9%) [12].  

На расширенном заседании Комитета Государственной Думы по контролю в 2023 году заместитель 

министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил: «Динамика контрольной деятельности 

иллюстрирует продолжение многолетней тенденции к снижению количества проверок. В прошлом году 
(2022)  проведено около 340 тыс. проверок, что в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году. И такая динамика обуслов-

лена введением масштабного моратория на проверки, который стал одной из первых мер поддержки бизнеса. 

Мораторий затронул более 150 видов контроля» [13]. Однако мораторий является мерой временной. К тому 

же, он не может служить панацеей, способной активизировать рост и развитие предпринимательской сферы, 

поскольку имеет существенный «обратный эффект», так как осуществление деятельности в условиях отсут-

ствия проверок неизменно приводит к росту различных злоупотреблений со стороны самих предпринимате-

лей, что, в свою очередь, вызывает снижение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг и по-

рождает увеличение жалоб потребителей на различные нарушения их прав и интересов. Так, по данным Рос-

стата из открытых источников, с 2020 года, то есть, собственно, с момента введения моратория, количество 

обращений граждан о нарушениях со стороны компаний выросло на 36% [9]. 
Однако законные интересы каждой из сторон (как потребителей, так и самих предпринимателей) 

должны быть в полной мере защищены. Формально представители предпринимательского сообщества, без-

условно, имеют право на защиту своих законных интересов, в том числе и в суде, нужно учитывать, что в 

случае нарушений со стороны контролирующих органов восстановить ущемлённые интересы на деле пред-

принимателю бывает крайне сложно, поскольку стороны такого судебного процесса заведомо не находятся в 

равном положении, ведь одна из них обладает административным ресурсом, а другая – нет. Тем более, нелегко 
отстаивать свои права, когда то и дело одни нормативно-правовые акты утрачивают силу, другие, напротив, 

вступают в действие, в третьи вносятся изменения. Эти выводы полностью подтверждаются результатами 

опроса среди представителей предпринимательского сообщества, которые в 2022-м году были обнародованы 

Н.А. Рябовой, заместителем руководителя юридической службы омбудсмена по защите прав предпринимате-

лей при Президенте РФ. В качестве основных проблем предприниматели отмечали именно частые изменения 

в законодательстве и низкую степень эффективности судебной защиты [10]. 

Таким образом, создание условий максимальной правовой определённости – ещё одна из наиболее важ-

ных задач государства для успешного развития сферы предпринимательства. 

Положительный результат практически в любом деле может быть достигнут только при  наличии си-

стемного подхода к организации всеобъемлющего эффективного контроля с одной стороны и существенных 

стимулов и поддержки с другой. 

Это в полной мере относится и к деятельности государства, направленной на достижение роста в эко-

номической сфере. Оно должно не только вырабатывать и чётко формулировать основные направления и за-

дачи реализации экономической политики, не только создавать эффективную систему государственного кон-

троля в экономике вообще и в сфере предпринимательства в частности, но и внедрять на практике систему 

мер правозащиты субъектов предпринимательской деятельности и всесторонней государственной поддержки 

предпринимателей. Экономическая политика государства должна быть естественным образом нацелена на 
создание конкурентоспособной среды. Устойчивое и эффективное развитие сферы МСП выступает одним из 

самых значимых «инструментов».  

Если обратиться к данным Росстата, уже приводившимся ранее, то можно увидеть, что в России на 

начало 2022 года  было зарегистрировано около 3,5 млн предпринимателей, что составляет лишь 3–4% от 

общего числа экономически активного, то есть трудоспособного населения (по некоторым оценкам, к концу 

2023 года их количество может достигнуть 7-ми млн). При этом интересно, что целых 35% из всех субъектов 

малого и среднего бизнеса занимаются оптовой и розничной торговлей (перепродажей) [9]. Автору представ-

ляется, что эта официальная цифра хотя и велика, на деле может оказаться ещё больше. Ясно, что именно 
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торговля и сфера потребительских услуг позволяют получить «быстрые деньги», порой с минимальными за-

тратами. Как правило, этим и объясняется наличие такого перекоса в сторону торговли и услуг по сравнению 

с количеством производящих предприятий. Но даже этот перекос пока не создаёт избыточности предложения 

в упомянутых сферах. 

На основе действующего законодательства поддержка таких субъектов как малый и средний бизнес, 

представляет собой организацию консультирования и информирования, оказание имущественной  и финан-

совой помощи,  а также поддержку в области подготовки кадров (переобучения и повышения квалификации). 

Помимо всего прочего, не стоит забывать о том, что рост численности МСП-субъектов подразумевает 

привлечение к данной деятельности все больших социальных слоев, что вносит вклад в решение проблемы 

трудовой занятости, и уже привело к официальному признанию самозанятых граждан работающими.  

Важным фактором выступает и то, что предоставление МСП-субъектам должной поддержки со сто-

роны государства обязательно детерминирует рост удельного веса выпускаемых ими продуктов (услуг, работ) 

в структуре ВВП, а также увеличение объёма вносимых ими платежей в доходные статьи бюджетов каждого 

существующего уровня.  

Полномочия органов государственной власти разных уровней по развитию сферы МСП чётко закреп-

лены в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
принятом в 2007-м году [1]. 

Полномочий таких немало, проанализировать их все в рамках одной статьи не представляется возмож-

ным, поэтому придётся ограничиться наиболее интересными на взгляд автора. Здесь следует отметить фор-

мирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП и обеспечение полноценной и эффективной деятель-

ности такой инфраструктуры – прежде всего это реализуется путём создания различных площадок для обмена 

опытом, проведения консультаций, различных семинаров, тренингов, содействия запуску старт-апов (так 

называемых «бизнес-инкубаторов»). В Тюмени такой «инкубатор» называется «Тюменский технопарк» и ве-

дёт активную деятельность.  

В целях способствования развитию малого и среднего предпринимательства в РФ созданы и работают 

региональные Торгово-Промышленные Палаты (ТПП). Они занимаются анализом маркетинговых исследова-

ний, выявлением и оценкой на их базе основных потребностей отдельных субъектов предпринимательства в 

конкретном регионе. Выявление таких потребностей производится в том числе с целью обобщения важней-

ших вопросов и проблем, которые требуют разрешения законодательными органами, а также формирования 

предложений по оптимизации контроля и организации наиболее эффективных мер поддержки бизнеса.  

Для региональных ТПП одним из приоритетных направлений должно быть содействие в подготовке 

кадров малого предпринимательства, а также организация консультаций по самым острым вопросам и прове-

дение тематических семинаров. Например, в Тюменской области активно функционирует Торгово-промыш-
ленная палата Тюменской области, по инициативе которой в сотрудничестве с Тюменским технопарком ре-

гулярно проходят обучающие семинары и тренинги для начинающих предпринимателей, оказывается помощь 

в регистрации товарных знаков и авторских прав, во внедрении и сопровождении систем менеджмента в со-

ответствии с международными, национальными и отраслевыми стандартами, оказывается иная помощь. 

Консультирование, информирование, обучение – очень важные направления, однако для развития ма-

лого и среднего бизнеса этого недостаточно. В значительной степени оно зависит от возможности субъектов 

мобилизовать в нужный момент достаточный для этого капитал.  Зачастую фактором, тормозящим развитие 

МСП в России, выступает ограниченность возможностей по привлечению инвестиций. В других странах кре-

дитование малого бизнеса практикуется гораздо более широко. Но в России вновь открывшийся малый и/или 

средний бизнес всегда рассматривается кредитными организациями как весьма рискованный клиент, в 

первую очередь, из-за отсутствия деловой репутации и дорогостоящего имущества (оборудования), которое 

могло бы послужить залогом, на приобретение которого предприниматель зачастую как раз и хотел бы полу-

чить кредит. Как следствие, кредитуется начинающий бизнес всегда неохотно, порой под повышенный про-

цент, поскольку кредитные организации вправе разрабатывать и предлагать клиенту «индивидуальные усло-

вия». Если обратиться к опыту развитых стран, такие ситуации могли бы выступить основой для непосред-

ственного вмешательства государства в сферу инвестиций в малое предпринимательство с целью обеспечения 

гарантий займов. Этот важный вопрос в последнее время постоянно находится в поле зрения органов госу-
дарственной власти России, и усилия для этого предпринимаются немалые.  

Об этом же говорят и данные статистики: именно меры поддержки, связанные с кредитованием, явля-

ются у субъектов малого и среднего бизнеса наиболее востребованными. Так, например, самые популярные 

меры господдержки— это кредиты по льготным ставкам (21%), кредитные каникулы (16%), поручительства 

(15%), льготный лизинг (11%) и факторинг (11%). 
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Самые востребованные суммы по кредитованию — 1 млн. рублей (27%), 5 млн. рублей (21%), 3 млн. 

рублей (20%). Нужно отметить, что запрашиваемые суммы повысились в 2022 году, в 2021 году они были 

такими: 1 млн. рублей (30%), 500 тыс. рублей (20%) и 3 млн. рублей (19%). 

В связи с внутренними ограничениями, возникшими в 20-21 годах на фоне пандемии, у компаний упали 

выручки,  сокращение на 10-20% — почти у половины предпринимателей, на 30% — почти у трети, на 30-

50% — у 13%, более 50% — у 9% [9]. И это при том, что в России в период кризиса были предприняты 

беспрецедентные меры поддержки бизнеса [Огуренкова, c.354-356]. 

Хотя сейчас уже многие высказывают мысль о том, что выживание и даже развитие бизнеса в условиях 

кризиса, вызванного пандемией – это жёсткая встряска, послужившая своеобразной репетицией, прологом к 

той ситуации, которая последовала за этим, а именно деятельность в обстановке специальной военной опера-

ции (СВО). Есть мнение, что отчасти благодаря этой тренировке бизнес приобрёл определённую «стрессо-

устойчивость», а Правительство РФ отработало механизмы скорейшего внедрения мер поддержки, как общих, 

так и адресных. 

На фоне СВО малый и средний бизнес также столкнулся с целым рядом неблагоприятных факторов: 

ушло большинство иностранных поставщиков, усложнились схемы оплаты, уменьшилось число клиентов 
[11]. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что вместе со сложностями, некоторые предприниматели 

нашли для себя и плюсы: освободились целые ниши как в сфере производства, так и в сфере продаж, вслед-

ствие чего импортозамещение, инициатива которого ранее шла «сверху», наконец-то получило искреннюю 

поддержку «снизу», производители поспешили организовать и развивать производство ранее ввозимых из-за 

рубежа товаров, а продавцы – занять освободившиеся торговые пространства и интернет-площадки, причём 

преимущественно товарами отечественного производства.  

В целях преодоления кризиса и обеспечения стабильного роста экономики страны, в последнее время 

государство всё больше средств выделяет на поддержку сферы МСП, прежде всего адресованную гражданам, 

только начинающим свой бизнес.  

Государственная поддержка необходима в рамках осуществления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в целом, а также малого и среднего предпринимательства в частности. 

Она призвана создать благоприятные условия, которые, в свою очередь, будут способствовать  росту количе-

ства малых и средних предприятий, особенно в предпочтительных для государства отраслях, а также их функ-

ционированию с большей отдачей ресурсов и, соответственно, экономическим эффектом.  

Так, несколько раз в своих публичных выступлениях Президент России В.В. Путин озвучил, что по 

итогам 2023-го года ожидается прирост экономики порядка 2,8-2,9%, а то и 3%, в то время как в большинстве 

европейских стран «минус», небольшой, но «минус» [14]. 
Таким образом, стоит признать, что ряд мер государственной поддержки бизнеса в России оказывается 

довольно эффективным. 

Однако совершенно ясно, что для развития предпринимательства крайне необходимо, чтобы не только 

в периоды кризисов государство всемерно поддерживало предпринимательство как наиболее уязвимую сферу 

экономики, но и в обычный «межкризисный» период создавало все условия правовой определённости, за-

щиты прав предпринимателей, создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, 

что позволило бы бизнесменам увереннее принимать решения о разработке длительных проектов, долгосроч-

ных инвестициях, участии в создании наукоёмких и социально-значимых  продуктов.   

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что даже в условиях рыночной экономики, роль 

государства в регулировании экономики нельзя преуменьшать. В действительности она является решающей 

в создании современной правовой базы для оптимального функционирования рынка, формирования ком-

плекса правил, стабильных и понятных всем участникам, организации разностороннего и систематического 

государственного контроля и надзора, а также эффективных стимулирующих механизмов. Только в таких 

условиях субъекты предпринимательской деятельности смогут выступить подлинной основой экономиче-

ского роста страны.  
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Т.Е. Каюпов  

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Одними из наиболее сложных для квалификации уголовно-право-
вых деяний являются преступления в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ. Именно обоснованность 

привлечения лица к уголовной ответственности, а также назначение со-

ответствующего справедливого наказания зависит от точности приме-
нения норм уголовного права на практике. 

 

Ключевые слова: преступление, наркотические средства, психо-

тропные вещества, государство, закон, наказание.  

 

Одной из проблем, возникающих при квалификации преступления, предусмотренного ст. 228 УК 

РФ, является ситуация, когда лицо осуществляет переработку незаконно приобретенного наркотического 
средства или психотропного вещества из одного вида в другой в том случае, когда исходные и полученные 

средства или вещества являются изъятыми из оборота. Возникает вопрос: каким образом квалифицировать 

данное деяние – по совокупности преступлений или как единичное преступление? «Несмотря на то, что из 

оборота изымаются два различных вида наркотика, совокупность преступлений исключается», – пишет 

М.А. Любавина. [1, С.26] И с этим ответом нельзя не согласиться, поскольку умысел у лица на переработку 

может возникнуть до приобретения наркотического средства или вещества, либо в процессе их хранения. 

Кроме того, уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ наступает в зависимости от размера изъятых 

наркотических средств или психотропных веществ, а не от их вида.  

Анализ преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ, проводимый нами в 

предыдущих параграфах настоящей выпускной квалификационной работы, показал, что составы данных 

преступлений являются схожими в объекте и предмете. Подобная схожесть этих составов вызывает неко-

торые трудности у правоприменителей при квалификации данных деяний. Разграничение рассматривае-

мых нами преступлений происходит по объективной стороне и по субъективной стороне преступного де-

яния, а именно по цели совершения преступления. Так, как мы уже упоминали, преступление, предусмот-

ренное ст. 228 УК РФ, совершается без какой-либо цели сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ, в то время как целью совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ является 

именно сбыт, о чем законодатель говорит в диспозициях этих статей УК РФ. Установление наличия или 
отсутствия в действиях виновного цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ является 

одной из наиболее трудных задач, стоящих перед органами предварительного расследования и судом. Как 

правило, на практике цель сбыта устанавливается на основании количества изъятых наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Однако нельзя не согласиться с мнением Н.П. Ведищева, 

который указывает: «Иногда правоохранительные органы либо недооценивают совокупность собранных 

по делу доказательств, либо усматривают цель сбыта лишь на основании одного факта обнаружения у лица 

значительного количества наркотического средства или психотропного вещества или одних показаний ви-

новного лица, не подкрепленных какими-либо доказательствами. В то же время количество изъятых у ви-

новного наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должно приниматься во внимание 

лишь в совокупности с другими данными, свидетельствующими о цели сбыта. Неполное выяснение этих 

обстоятельств может повлечь судебные ошибки». [2, С.55]  

 Именно от установления цели виновного лица зависит квалификация всего преступления, поэтому 

для того, чтобы правильно определить с какой целью лицо приобретало, изготавливало, перерабатывало, 

хранило, перевозило наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, правоохранитель-

ным органам следует исследовать все доказательства, которые были обнаружены в ходе предварительного 

следствия.  

                                                           
© Т.Е. Каюпов, 2023. 
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Нередко в судебной практике встречаются случаи, когда лицу, у которого были обнаружены и изъ-

яты наркотические средства или психотропные вещества, помимо хранения данных средств или веществ 

вменяют и их приобретение, хотя факт приобретения ни в приговоре, ни в обвинительном заключении не 

установлен. Любое противоречащее уголовному законодательству действие лица должно быть подтвер-

ждено определенными фактами.  

На правильную квалификацию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

или психотропных веществ влияет правильное понимание незаконной перевозки и незаконной пересылки 

наркотических средств или психотропных веществ. Данный вопрос вызывает трудности в связи с тем, что 

и перевозка и пересылка наркотических средств или психотропных веществ связана с их перемещением 

из одного места в другое. Так незаконная перевозка предполагает участие лица в перевозке наркотического 

средства или психотропного вещества любым видом транспортного средства, в то время как пересылка не 

предполагает участие этого лица, оно лишь отправляет средство или вещество, к примеру, посредством 

почтовой связи. При этом Пленум Верховного Суда РФ говорит о том, что преступление, предусмотренное 

ст. 228.1 УК РФ считается оконченным с момента отправки наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов независимо от того, получил ли их адресат или нет. [3] 

На практике сбыт наркотических средств или психотропных веществ с использованием таких сетей 
доказать достаточно трудно. В первую очередь, это связано с тем, что правоохранительные органы не 

имеют возможности отслеживать координационные указания организаторов незаконного оборота через 

сеть «Интернет», что, в свою очередь, является препятствием для получения той ценной информации, ко-

торая стала бы доказательной базой причастности лиц к сбыту наркотических средств или психотропных 

веществ с помощью, к примеру, социальных сетей. Различные социальные сети, посредством которых про-

исходит сбыт наркотических средств или психотропных веществ, имеют свои средства шифрования, ко-

торые не позволяют никому прочитать отправляемые сообщения. Поэтому информация, передаваемая 

участникам незаконного оборота, надежно защищена от правоохранительных органов. Усложняет ситуа-

цию и тот факт, что создание сайта для распространения наркотиков не требует большого количества вре-

мени или денежных средств, поэтому с каждым днем количество таких сайтов только увеличивается. 

На наш взгляд, решением данной проблемы является изменение процедуры по созданию сайтов в 

сети «Интернет». К примеру, для того чтобы создать любой сайт, лицу необходимо бы было внести свои 

идентификационную информацию, включая паспортные данные, что позволило бы правоохранительным 

органам выявлять лиц, причастных к распространению наркотиков через Интернет-ресурсы, а также дока-

зывать причастность таких лиц к совершаемым ими преступлениям. 

Одним из проблемных моментов, возникающих в квалификации преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ, является квалификация сбыта путем так назы-
ваемых «закладок» наркотических средств, совершенных несколькими лицами. Проблемным моментом 

здесь является определение признаков организованной группы (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) либо группы 

лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Подобная ситуация имеет место тогда, 

когда наркотические средства или психотропные вещества приобретаются через интернет-магазин. Как 

правило, к распространению наркотических средств или психотропных веществ таким способом при-

частны несколько лиц, при этом одно или несколько лиц выполняют роль оптового закладчика, т.е. те 

лица, которые приобретают крупные партии средств или веществ, фасуют их, доставляют их в розничные 

точки, а другие лица выполняют роль розничного закладчика, т.е. такие лица, которые передают товар 

непосредственно потребителю.  

На практике правоохранительные органы редко выходят на оптовых закладчиков, таким образом, 

зачастую задержанию подвергаются розничные закладчики, связь которых с оптовыми закладчиками уста-

новить практически не представляется возможным. Исходя из вышеописанного, следует, что преступле-

ние совершается организованной группой по четко отлаженной схеме, однако, как правило, действия роз-

ничных закладчиков или исполнителей квалифицируются по п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ, как преступление, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору. Судебная практика по данному вопросу является 

неоднозначной.  

При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ следует об-
ращать внимание и на смежные составы преступлений. Так следует отграничивать преступление, преду-

смотренное ст. 228 УК РФ, и преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ. Отличие данных составов 

состоит в объективной стороне преступления, а именно в том, что преступник приобретает наркотическое 

средство или психотропное вещество вследствие вымогательства или хищения. В таком случае действия 

данного лица будут квалифицироваться по ст. 229 УК РФ. Однако, если после совершения таким лицом 

преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, им же будет совершено последующее хранение, пере-

возка, переработка, пересылка или сбыт, то в этом случае его действия будут составлять совокупность 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

преступлений, предусмотренных ст. 229 УК РФ и ст. 228 УК РФ либо ст. 228.1 УК РФ в зависимости от 

цели совершаемых этим лицом деяний. Кроме того, при квалификации хищения наркотического средства, 

психотропного вещества либо их аналога, обязательным признаком является изъятие данного средства или 

вещества из владения потерпевшего лица. Если лицо совершило сбор дикорастущего мака на обочине лес-

ной дороги, то его действия нельзя квалифицировать по ст. 229 УК РФ, поскольку в данном случае не 

будет изъятия наркотического средства из владения другого лица. Если же это же лицо совершило сбор 

мака с поля сельскохозяйственного назначения, где данный мак был специально посеян, а затем сохранило 

этот мак при себе или выполнило иные действия, входящие в объективную сторону преступления, преду-

смотренного ст. 228 УК РФ, то в таком случае его деяние будет квалифицировано по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 229 УК РФ. Если же лицо сбыло этот мак, то его действия 

буду квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ и ст. 229 УК 

РФ. Дополнительным объектом в преступлении, предусмотренном ст. 229 УК РФ, является право соб-

ственности. Анализ судебной практики показал, что у судов при квалификации данного деяния ошибок не 

возникает, однако, разграничение рассмотренных нами составов является трудным для понимания. 

Таким образом, ошибки, связанные с неверной квалификацией преступлений, предусмотренных ст. 

228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ возникают, в первую очередь, из-за неправильной оценки всех обстоятельств 
конкретных преступлений. Так одними из наиболее трудных моментов, вследствие которых возникает не-

правильная квалификация, является неверное установление цели на сбыт наркотических средств или пси-

хотропных веществ. Как органы предварительного расследования, так и суды, нередко должным образом 

не проводят оценку всей собранной по делу совокупности доказательств, свидетельствующих о цели 

сбыта. Кроме того у судов возникают трудности и с тем, чтобы доказать определенные события преступ-

ления, что также отражается на квалификации, как преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, так и 

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Неверное толкование изготовления и переработки 

наркотических средств или психотропных веществ также являются причиной неправильной квалифика-

ции. Одним из проблемных моментов является квалификация преступлений по совокупности, что также 

зависит от правильного установления, как цели сбыта, так и умысла виновного лица. Одной из наиболее 

трудных для понимания является квалификация смежного состава преступления, предусмотренного ст. 

229 УК РФ, однако, исходя из судебной практики, ошибки по квалификации данной статьи не возникают. 
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В.В. Блинов 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОР-

РУПЦИИ И КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

В статье проводиться генезис развития подходов к определению 

коррупции в коррупционных преступлениях. Коррупция ‒ интернацио-
нальная проблема, которая не имеет особого характера, присущего опре-

деленным типам стран.  

 

 Ключевые слова: коррупция, государство, взятка, наказание, 
преступление, гражданин, должностное лицо. 

 

В источниках единого трактования понятия коррупции, как и единого определения, не существует. 

Сам термин имеет латинское происхождение и несколько значений, а именно: совращение, подкуп, порча, 

упадок, извращенность мысли, плохое состояние здоровья. [1, С.266] В римском праве понятие 

«corrumpere» истолковывалось как порча либо фальсификация, подкуп, противоправные деяния, соверша-

емые должностным лицом. Данное понятие произошло путем соединения двух латинских слов: «correi» ‒ 

обозначение двух или нескольких участников общественных отношений применительно к одному пред-

мету правоотношения, «rumpere» ‒ ломать, нарушать, вредить. В результате смешения двух понятий об-

разовался самостоятельный термин, означавший «деятельность нескольких участников, целью которых 

является порча или прекращение процессуального действия либо судебных процессов». [2, С.16]   

Таким образом, в римском праве понятие коррупции трактовалось не как подкуп должностного 

лица, а как нарушение должностным лицом единства судебного и иного процесса, а также как нарушение 

единства объекта, в том числе и единства государственного аппарата. 
В главе III «Криминализация и правоохранительная деятельность» Конвенции ООН против корруп-

ции 2003 г. приводится широкая трактовка понятия коррупции: «то есть в международном праве корруп-

ция является не только подкупом должностного лица, но и использованием должностными лицами своего 

положения». В то же время узкая трактовка такого явления используется в основном в определенных меж-

дународных документах, регулирующих то или иное проявление коррупционного характера. 

Но даже несмотря на то, что само явление коррупции изучено, определены стороны и конкретные 

объекты, на которые направлена та или иная деятельность коррупционного характера, единого обобщен-

ного подхода к данному явлению нет. Среди международных и зарубежных подходов к понятию корруп-

ции наиболее выделяются социологический и экономический подходы. 

В отечественном праве, а также в отечественной криминологической науке доминируют две точки 

зрения на определение коррупции. Первая точка зрения - узкое понятие коррупции ‒ наиболее долго усто-

явшаяся. Ее представителями на данный момент считаются такие ученые, как А.И. Долгова, С.В. Ванюш-

кин и Н.Ф. Кузнецова. 

По их мнению, коррупция - «это социальное явление, характеризующееся подкупом, продажностью 

государственных должностных лиц и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо узко-

групповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними автори-

тета и возможностей». [3, С.324]   
Исходя из понятия преступности как социально-правовой системы, элементами которой выступают 

конкретные преступления, предусмотренные УК РФ, под коррупцией понимают лишь взяточничество: 

подкуп участников и организаторов спортивных соревнований, подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний в суде, получение взятки должностным лицом и дача взятки должност-

ному лицу, коммерческий подкуп. Так называемые преступления коррупционной направленности в это 

понятие не входят. [4, С.309]   

Таким образом, сторонники данной точки зрения выделяют следующие тезисы: 

- коррупция как явление может относиться только к должностным лицам государственных органов; 
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- коррупция осуществляется из личной заинтересованности, характеризующейся корыстными (ма-

териальными) целями, либо в корпоративных интересах. 

То есть в рамках данного подхода под коррупцией понимается явление взяточничества, что харак-

терно только для уполномоченных лиц государственных органов власти. 

Согласно второй точке зрения понятие коррупции рассматривается в более широком смысле. Под 

коррупцией понимается любое корыстное злоупотребление должностными полномочиями либо побужде-

ние к нему. Среди представителей данного подхода такие ученые, как П.А. Кабанов, Г.К. Мишин, Ю.Г. 

Наумов, С.В. Максимов и Л.Н. Колодкин. 

По мнению С. В. Максимова, коррупция - это использование государственными или иными пуб-

личными служащими либо служащими коммерческих или иных организаций своего статуса для незакон-

ного получения имущества, прав на него, услуг или льгот либо предоставление названным лицам имуще-

ства, прав на него, услуг или льгот. [5, С.9]   

С точки зрения Г.К. Мишина, коррупция - явление в сфере социального управления, выражающееся 

в злоупотреблении субъектами управления своими властными полномочиями путем их использования в 

личных целях. 

Явление коррупции Ю.Н. Наумов рассматривает в общественно-социальном значении. По его мне-
нию, коррупция - девиантное поведение публичных должностных лиц, выражающееся в нелегитимном 

использовании вопреки интересам общества, государства и других лиц имеющихся полномочий, вытека-

ющих из возможностей, а также иных общественных ресурсов, доступ к которым эти лица имеют в связи 

со своим статусом или фактическим положением, для извлечения выгоды в личных, узкогрупповых или 

корпоративных целях. [6, С.21]   

В российском законодательстве определение коррупции содержится в федеральном законе от 25 

декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции». [7] Оно сформулировано так.  

Таким образом, российскому законодательству присущ широкий подход к пониманию коррупции, 

поскольку в самом федеральном законе не имеется перечня конкретных противоправных действий, под-

падающих под определение коррупционного преступления. Как понятие коррупции, так и понятие кор-

рупционного преступления не имеет четко закрепленного определения. 

В научной литературе встречаются различные определения коррупционного преступления. Приве-

дем определение В.А. Григорьева и В.В. Дорошина: «коррупционное преступление - это предусмотренное 

уголовным законодательством, совершаемое с прямым умыслом общественно опасное противозаконное 

использование лицом своего публичного статуса или предоставление выгоды такому лицу или его близ-

ким». [8] 

Анализ составов преступлений, приведенных в Уголовном кодексе Российской Федерации и отно-
сящихся к преступлениям коррупционной направленности, позволяет дать следующее определение кор-

рупционному преступлению: это общественно опасное деяние, ответственность за которое предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федерации, направленное на получение материальной или иной выгоды 

посредством использования властных полномочий субъектом преступления либо группой субъектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНАЛЬНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В РОССИИ 

 
В статье описаны особенности ювенальной юстиции в России, а 

также особенности судопроизводства по делам о несовершеннолетних. 
 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальное право, право-

судие, несовершеннолетние. 

 

Юридические нормы, регламентирующие в настоящее время правовой статус несовершеннолетних, 

функционируют в различных отраслях права (семейном, гражданском, финансовом праве, праве социаль-

ного обеспечения, трудовом, уголовном, гражданско-процессуальном, уголовно-процессуальном праве и 

других). В этой части нормативные акты в основе своей разрозненны и бессистемны, что порой приводит 

к коллизиям, неопределенностям в нормативно-правовом регулировании общественных отношений с уча-

стием несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция – это специализированная судебно-правовая система защиты прав несовер-

шеннолетних. Правосудие по делам о несовершеннолетних призвано защищать права и законные интересы 

несовершеннолетнего, то есть его правовой, а, следовательно, и социальный статус. Отсюда взаимосвязь 

правового положения ребенка и его судебной охраны, реализация и обеспечение которых возможны в рам-

ках определенных правовых моделей, предполагающих особую юрисдикцию и правила судопроизводства. 

И такая модель уже создана и успешно функционирует в развитых демократических государствах. 

В юридической науке и практике правосудие по делам несовершеннолетних (ювенальная юстиция) 

традиционно оценивается с двух позиций: как инструмент борьбы с преступностью молодежи и подрост-

ков; с другой стороны, как средство охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, защиты их 

от неблагоприятных условий жизни и воспитания. Эти два подхода отражают содержание и цели ювеналь-

ной юстиции. Поскольку на практике они не разделяются между собой, это приводит в определенном 
смысле к стиранию грани между функциями судебной защиты и задачами борьбы с преступностью. 

Основная задача данного вида правосудия - обеспечить максимально щадящую неформальную про-

цедуру судебного разбирательства, учитывающую индивидуальные и возрастные особенности психики 

несовершеннолетних, а также реализовать гибкую систему уголовно-правовых мер воздействия, преиму-

щественно не связанных с лишением свободы. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса нацио-

нального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для 

всех несовершеннолетних, одновременно содействуя, таким образом, защите молодежи и поддержанию 

мирного порядка в обществе. Следует систематически развивать и координировать службы, входящие в 

систему правосудия в отношении несовершеннолетних, в целях повышения и поддержания на должном 

уровне квалификации персонала этих служб, включая методы, подходы и отношение. 

Назначение ювенальной юстиции как правосудия по делам о несовершеннолетних – в определении 

ответственности за совершенные проступки и правонарушения, т. е. о наказании либо иной компенсации. 

Соответственно ювенальная юстиция занимается восстановлением уже нарушенных (или это нарушение 

предполагается, что не меняет сути) прав, где ребенок либо потерпевший, либо обвиняемый. Таким обра-

зом, ювенальная юстиция как бы завершает, «достраивает» пирамиду юридической защиты прав ребенка. 

В основании же ее должны лежать законодательно закрепленные права и свободы, поскольку материальное 
право должно предшествовать процедурно-процессуальному. 

На сегодняшний день, говоря о развитии ювенальной юстиции в России и анализируя опыт отдель-

ных регионов, мы ведем речь об уголовной ювенальной юстиции. Именно в сфере уголовного судопроиз-

водства в России все эти годы апробировались ювенальные технологии в соответствии с Минимальными 

Стандартными Правилами ООН, касающимися поддержки правосудия в отношении несовершеннолетних 

[1], и Конвенцией ООН «О правах ребенка» [2]. 

К основным юридическим признакам правосудия по делам о несовершеннолетних, или принципам 

ювенальной юстиции относятся: восстановительный характер ювенальной юстиции; социальная насыщен-
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ность, индивидуализация и конфиденциальность судебного процесса; принцип воспитательного воздей-

ствия. Наряду с этим следует упомянуть о таких специфических особенностях правосудия по делам о несо-

вершеннолетних, как его комплексный системный характер, предусматривающий единство и координацию 

деятельности всех заинтересованных структур; профилактическая направленность; особые требования к 

судье: профессионализма, гибкости, высокой нравственности, авторитетности и т. д. 

Ювенальная юстиция «пытается найти» различные пути воздействия на несовершеннолетнего пра-

вонарушителя в его непосредственном окружении с целью сохранения или реабилитации его личности при 

осознанной неотвратимости наказания за содеянное. Принципиальная особенность исследуемого образо-

вания выражается также в соединении юридически организованной системы государственных судов с лич-

ностным индивидуальным попечением о детях. 

Таким образом, под ювенальной юстицией в узком смысле следует понимать деятельность специа-

лизированных судов по делам о несовершеннолетних (где хотя бы одной из сторон является несовершен-

нолетний), основанную на соответствующих принципах правосудия для несовершеннолетних. Определе-

ние ювенальной юстиции в широком смысле предполагает включение многообразных вспомогательных (в 

том числе и альтернативных суду) организаций и структур, технологий, схем и программ, вплоть до при-

влечения различных элементов гражданского общества. 
На сегодняшний момент назначение ювенальной юстиции выходит за рамки судопроизводства, чему 

причиной социальная значимость данной категории населения, ее критическое положение, обусловленное 

увеличением трудных жизненных ситуаций и ростом правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

В этом контексте следует обсуждать состав и содержание элементов, входящих в систему ювенальной юс-

тиции. Преимущество отдается специализированным судебным органам (не только в виде отдельной си-

стемы судов, но и в виде судебных присутствий или коллегий в рамках судов общей юрисдикции). В ши-

роком смысле речь идет о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; уполномоченных по 

правам ребенка; специализированных органах и учреждениях, в чью компетенцию входит решение тех или 

иных задач, связанных с молодежной политикой, обеспечением прав несовершеннолетних, борьбой с под-

ростковой преступностью и т.п.; органах опеки и попечительства над несовершеннолетними; органах след-

ствия и дознания; воспитательных колониях и других учреждениях длительной изоляции несовершенно-

летних правонарушителей. 

При всем обилии учреждений и организаций, входящих в структуру ювенальной юстиции, суще-

ствующих ранее или вновь созданных, центральным звеном является детский (ювенальный) суд. 

Таким образом, учитывая непростой процесс становления ювенальной юстиции в непростой обста-

новке современной России, в различных регионах в силу различных условий (как объективных: отсутствие 

законодательной основы и финансовых возможностей, так и субъективных: понимание ситуации, наличие 
доброй воли и настрой глав администрации, позиция родительского сообщества, отношение представите-

лей РПЦ, авторитет руководства комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки 

и попечительства и т.д.) процесс становления детского правосудия, внедрения инновационных социально-

правовых технологий происходит по-разному. 
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Э.И. Шарафутдинова 

 

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СУДОМ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРИ-

ЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ 
 

В данной статье рассматривается понятие банкротства 

физических лиц и его признаки как институт в российском гражданско-

правовом законодательстве. Проводится анализ основных проблем 
судебной практики, возникающих в процедуре списания долгов, а также 

проблем установления судом критериев для признания гражданина 

банкротом). Рассмотрены перспективы развития и предложены пути 
решения возникающих проблем. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, признаки, 

критерии, физические лица, гражданское право, арбитражный суд. 

 

Банкротство физических лиц - это неспособность гражданина удовлетворить в полном объеме тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Данное понятие можно вывести, основываясь на положениях статьи 25 ГК РФ [1]. В статье 2 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] в перечень лиц, которые могут быть признаны банкротами, 

также включены граждане. В той же статье содержится и положения о том, что банкротство гражданина 

возможно, если долги относятся к денежным обязательствам или обязательным платежам. 

Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] 

(вступил в силу с 3 ноября 2023 года)  расширен круг лиц, которые вправе использовать процедуру внесу-

дебного банкротства. Такой процедурой смогут воспользоваться граждане, основной доход которых со-

ставляет государственная пенсия, и граждане, являющиеся получателями ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка, при условии, что исполнение исполнительных документов в отноше-

нии таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть об-

ращено взыскание. Правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться также иные граждане, в 

отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о банкротстве исполнитель-

ный документ направлялся для исполнения, но не был исполнен или был исполнен частично; 

- минимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры банкротства во 

внесудебном порядке снижается с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а максимальный размер такой задолженности 

повышается с 500 тыс. до 1 млн рублей; 

- с десяти до пяти лет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно подать 
заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. Общий максимальный срок реализации 

плана реструктуризации долгов гражданина увеличивается до пяти лет. 

Признаки банкротства можно поделить на две группы. К первой можно отнести внутренние 

признаки – это невозможность оплатить долги в силу неплатежеспособности и недостаточность 

имущества. Эти два признака являются обязательными. Ко второй следует отнести внешние признаки, к 

которым относится сама сумма задолженности и тот срок, на который просрочен платеж. При 

возникновении этих признаков, появляются и основания для обращения в арбитражный суд, но при этом 

их недостаточно для признания должника банкротом. Неплатежеспособность и недостаточность 

имущества являются отправной точкой к возможному банкротству гражданина. Рассмотрим их более 

подробно. Неплатежеспособность как признак банкротства свидетельствует о том, что лицо прекращает 

осуществлять платежи по имеющимся обязательствам, и в то же время оно вправе приступить к 

осуществлению процедуры банкротства. Неплатежеспособность происходит, как правило, вследствие: 

нежелания должника исполнять обязательства; отсутствия денежных средств для оплаты.  
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Как определено в ст. 2 анализируемого закона, «под недостаточностью имущества понимается 

превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника 

над стоимостью имущества (активов) должника» [1]. 

Несостоятельностью (банкротством) признается неспособность должника выполнить свои обяза-

тельства по отношению к кредиторам, а именно денежные обязательства, труд лиц, оплата платежей и т.д. 

Также законом закрепляются признаки, раскрывающие внутреннее содержание понятия: неспособность 

должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; должник 

не может выплатить в полном объеме сумму выходных пособий и (или) произвести оплату труда лицам, 

работающим или ранее работавшим по трудовому договору; неспособность должника в полном объёме 

исполнить установленную обязанность по уплате обязательных платежей.  

Можно предположить, что законодатель отожествил такие понятия, как несостоятельность и банк-

ротство. Для того, чтобы более детально раскрыть обозначенные эти определения, рассмотрим некоторые 

дефиниции, которые помогут разобраться в этом вопросе.  

1. Предполагаемая несостоятельность. Это стадия, предшествующая судебному разбирательству, 

предоставляет кредитору право, а на должника возлагает соответствующую обязанность по обращению в 

суд с заявлением о признании должника несостоятельным.  
2. Несостоятельность – этап, вследствие которого гражданин, он же должник, признается банкротом 

в результате принятия соответствующего решения арбитражным судом, и происходит восстановление пла-

тежеспособности такого лица с помощью применения процедуры, которая носит название «реструктури-

зация долгов». 

3. Банкротство – этап, возникающий ввиду отсутствия у должника возможности восстановления 

своей платежеспособности и нет достаточного имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. Суть дан-

ного этапа состоит в том, чтобы осуществить реализацию имущества должника с той целью, чтобы спра-

ведливо распределить имеющееся имущество между кредиторами, заявившими свои требования в отно-

шении должника. Несостоятельным лицо можно признать лишь в том случае, если в отношении него будет 

введена так называемая ликвидационная процедура. В связи с этим неверным видится утверждение, со-

гласно которому выражение «гражданин признан банкротом» свидетельствует о том, что уже произошло 

списание всех его долгов и весь процесс по признанию лица банкротом окончен. Признание банкротом 

означает, что в отношении такого гражданина по решению судебных органов возбудили ликвидационную 

процедуру [10].  

4. Неправомерное банкротство – этап, в котором выявляются признаки криминального банкротства. 

Суть данного этапа состоит в выявлении  финансовым управляющим как в действиях, так и в бездействии 

должника, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, помимо этих признаков выявляются 
и другие, которые указывают на состава правонарушений, выявленных в ходе рассмотрения банкротного 

дела. Данные действия приводят к ответственности, которая предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации, как административным, так и уголовным. Опираясь на Уголовный кодекс РФ, а именно 

ст. 196, отметим, что преднамеренное банкротство ‒ это действия или же бездействия лица, которые при-

вели к неспособности в удовлетворении требования заинтересованной стороны по тем или иным обязан-

ностям, а также обязанности в уплате платежей, которые причинили крупные убытки [14]. 

Таким образом, преднамеренное банкротство – умышленные действия лица, которые направлены 

на введение себя в состояние неспособности расплатиться с долгами. При этом лицо полностью осознает 

последствия своих действий. Лицо понимает, что имеет возможность стать банкротом и даже желает этого, 

безответственно распоряжаясь имуществом, которое находится в его собственности. Фиктивное банкрот-

ство ‒ это заведомо ложное публичное объявление гражданином своей несостоятельности, при этом пред-

полагается обман, который может заключаться в ложном утверждении о том, что не соответствует дей-

ствительности, либо умолчание о фактах, сообщение которых было обязательно. При совершении таких 

действий кредиторам зачастую причиняется крупный ущерб [12]. 

Во избежание финансовых махинаций и для предотвращения экономических преступлений, 

условия признания человека банкротом строго определены. К ним относятся: утрата основного источника 

дохода и появление жизненных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее трудоустройство; 
просрочка по обязательствам 3 месяца и более; задолженность более 1 000 000 рублей; отсутствие активов 

для продажи и закрытия долга.  

Существенное значение для понимания различных аспектов формирования конкурсной массы 

физического лица имеют правовые позиции, сформулированные Пленумом Верховного Суда РФ в 

специальном Постановлении в 2018 г. [4].  

Все имущественные активы физического лица на день принятия судебного решения о признании 

его банкротом и введении реализации его имущества, а также выявленные или приобретенные в 
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дальнейшем, согласно п. 1 и 3 ст. 213.25 Закона № 127-ФЗ, как подчеркивает К.Б. Кораев, составляют 

конкурсную массу, исключая имущество, на которое нельзя обратить взыскание согласно нормам 

гражданского процессуального законодательства (имущественный иммунитет) [13].  

По мотивированному ходатайству гражданина и иных участников арбитражного процесса суд 

вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое по закону может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не 

повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Так, например, определением Арбитражного суда 

Чувашской Республики от 19.04.2022 г. по делу № А79-94/2021 [6] по ходатайству должника суд 

определил исключить из конкурсной массы гражданки Н.П. Степановой ¼ доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, так как земля выделена собственнице в качестве многодетной 

матери за счет средств федерального бюджета.  

Так Арбитражный суд Оренбургской области определением от 27 апреля 2022 года утвердил план 

реструктуризации долгов физического лица на 4 месяца. Спустя некоторое время стало понятно, что 

данный план должник не выполняет, и решением от 21.11.2022 года, должник был признан банкротом и 

введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев [7]. Также примером невозможности 

введения процедуры реструктуризации долгов может стать дело, находящееся в производстве 
Арбитражного суда Оренбургской области. Суд пришел к выводу о невозможности введения процедуры 

в связи с тем, что должник не работает, а имущества для удовлетворения требований кредиторов 

недостаточно. Руководствуясь статьей об оценке доказательств, а именно статьей 71 АПК РФ, суд ввел 

процедуру реализации имущества. В деле № А47–1828/2021 суд после анализа обстоятельств дела миновал 

процедуру реструктуризации долгов в связи с отсутствием оснований для ее введения [8]. 

Таким образом, проведя анализ судебных актов, посвященных разработке проблемы настоящей 

статьи, можно сделать следующий вывод, что суд не всегда руководствуется единообразными критериями 

признания должника несостоятельным (банкротом), по большой части принимая во внимание 

индивидуальные выводы. Так в одних случаях суд отказывается от признания должника банкротом, 

ссылаясь на недобросовестность должника и аргументируя свое решение тем, что освобождение от долгов 

не всегда является правовой целью банкротства и может применяться в исключительных случаях, а в 

других – выносит решение в пользу должника, признав его несостоятельным, когда есть основание считать 

его недобросовестным.  

Иной раз выводы судов можно считать спорными, так как идет нарушение баланса между 

кредитором и должником, например, малообоснованное решение об исключении из конкурсной массы 

ликвидных объектов недвижимости, на которое может быть возложено взыскание. В связи с тем, что 

институт банкротства стремительно развивается, можно сделать вывод, что в скором времени суды 
возможно начнут руководствоваться едиными критериями признания должника несостоятельным 

(банкротом), для дальнейшего уменьшения сроков рассмотрения дел и не нарушения прав и интересов 

сторон арбитражного судопроизводства в рамках рассмотрения дел о несостоятельности должника. 
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Т.В. Лазаров 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНО-
СТИ ПРИГОВОРОВ 

 
В статье рассматриваются особенности назначения наказания 

по совокупности приговоров через сравнительный анализ назначения нака-
зания по совокупности преступлений. Совокупность приговоров, как и со-
вокупность преступлений, является частью общего учения о преступле-
нии, о наказании, имеет важное значение при достижении целей уголов-
ного наказания. При изучении сущности и основных признаков данных ка-
тегорий раскрываются общие черты и различия. В юридической литера-
туре нет единого мнения об определении совокупности приговоров. При 
отправлении правосудия возникают вопросы о том, в какой момент нака-
зание назначается по совокупности приговоров. Ошибки могут повлиять 
на результат назначения наказания и достижение цели уголовного нака-
зания в целом. При выполнении работы изучены различные аргументы рос-
сийских ученых, проанализирована судебная практика. 

 

Ключевые слова: наказание, особенность назначения наказания, 
совокупность приговоров, совокупность преступлений, уголовная ответ-
ственность. 

 
В современном мире нередко лица совершают преступления прежде, чем предстать перед судом, 

либо совершают преступления в момент наличия неисполненного приговора суда. Правильное назначение 
наказания по совокупности приговоров имеет важное практическое значение. Это связано с тем, что лица, 
совершившие новое преступление при данных условиях, имеют повышенную общественную опасность, 
склонны к совершению новых преступлений, мало подвержены исправлению, поэтому назначение справед-
ливого наказания поможет достигнуть поставленные перед уголовным наказанием цели, такие как восста-
новление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых пре-
ступлений. 

В настоящее время понятие «совокупность приговоров» не раскрыта ни в одном из нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации. Это значительно усложняет идентификацию ситуации. Уголовный Ко-
декс Российской Федерации содержит в статье 70 совокупность приговоров, однако не дает ей законода-
тельное определение. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» также во-
прос определения сущности совокупности приговоров оставлен без рассмотрения. 

При этом указанные нормативные акты содержат признаки совокупности приговоров, через которые 
можно сформулировать определение. Условно совокупность приговоров можно трактовать как вынесение 
двух или нескольких приговоров в отношении одного лица, если осужденный совершает новое преступле-
ние до полного отбытия наказания за предыдущее. 

По общему правилу совокупность приговоров не относится к случаям множественности преступле-
ний. Исключением в данном случае можно считать позиции Становского М.Н. и Ветрова Н.И., однако в их 
трудах совокупность приговоров не упоминается как вид множественности преступлений, а рассматрива-
ется как разновидность повторения преступлений. 

Рассматривая совокупность приговоров через сравнительный анализ с совокупностью преступлений, 
можно сказать, что указанные категории являются наиболее важными из уголовно-правовых проблем, свя-
занных с решением ряда вопросов, возникающих в правоприменительной практике. К ним можно отнести 
вопросы правовой оценки содеянного, вопросы порядка применения особых правил при назначении нака-
зания. 

По общим признакам назначения наказания совокупность преступлений схожа с совокупностью при-
говоров. Процессуальная последовательность действий при рассмотрении совокупности приговоров совпа-
дает с процедурой рассмотрения совокупности преступлений, описанной ранее. Это говорит о том, что со-
вокупность преступлений имеет много схожих признаков. 

В юридической литературе не сложилось единого мнения о сущности и признаков совокупности 
приговоров, что в значительной мере затрудняет понимание данного феномена. Кроме того, среди ученых 
нет единого мнения о том, относится ли совокупность приговоров к множественности преступлений. 
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Так как нет четкого определения совокупности приговоров, это значительно усложняет проведение 
сравнительного анализа между такими категориями как совокупность приговоров и совокупность преступ-
лений, их отграничение друг от друга, что может вызвать затруднение при квалификации преступного дея-
ния. Однако общие выводы можно сделать из современного российского законодательства и правовых док-
трин. 

В юридической литературе нет единого мнения о том, с какого момента назначается наказание по 
совокупности приговоров. Красиков Ю.А. писал, что «совокупность приговоров отличается тем, что осуж-
денный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания вновь совершает преступление, а 
правила о назначении наказания по совокупности приговоров могут применяться в случае совершения 
осужденным нового преступления после вынесения приговора, которое завершается его публичным про-
возглашением и до полного отбытия назначенного по нему основного и дополнительного наказания» [10]. 

Малков В.П. в советские годы утверждал, что все-таки обвиняемый является уже осужденным после 
вынесения обвинительного приговора и неважно – вступил ли он в законную силу [5]. Автор акцентирует 
внимание на деморализации, на то, что вынесение такого приговора в любом случае влияет на обвиняемого 
(осужденного), при чем такое влияние идет как со стороны государства, так и со стороны общества. И в 
случае повторного совершения преступления даже после только лишь вынесения приговора делается вывод 
об обвиняемом как об аморальном человеке, который не поддается исправительной функции уголовного 
процесса. Таким образом, учитывается общественная опасность и личность преступника. 

Основные различия между совокупностью преступлений и совокупностью приговоров заключаются 
в случаях, при которых применяется один из видов, взаимосвязь с моментом вынесения приговора суда, а 
также в максимальном сроке лишения свободы по окончательному наказанию и способах назначения нака-
зания. 

В отличие от совокупности преступлений, при назначении наказания по совокупности приговоров к 
наказанию, назначенному по последнему приговору, присоединяется частично или полностью не отбытая 
часть наказания по предыдущему приговору. 

Так, например, согласно приговору Дигорского районного суда Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 17 июля 2020 года Гордеев Ю.В., ранее приговоренный к трем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года, совершил умышленное тяжкое преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 
УК РФ. За совершенное преступление по совокупности приговоров назначено наказание в виде трех лет и 
шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима [7]. 

По совокупности преступлений общий срок наказания в виде лишения свободы не должен превы-
шать 25 лет. По совокупности приговоров предусмотрен общий срок лишения свободы не более 30 лет. Так, 
если лицо не отбыло наказание по первому приговору, при этом приговорено по второму приговору к сроку, 
в сумме превышающему тридцать лет, то принцип полного присоединения неотбытого наказания не ис-
пользуется. 

При назначении наказания по совокупности приговоров используются способы полного или частич-
ного сложения наказаний. Несмотря на схожесть совокупности приговоров и совокупности преступлений, 
принцип поглощения наказания при совокупности приговором не применяется. 

При назначении наказания по совокупности приговоров правоприменитель должен выяснить, какая 
часть основного или дополнительного наказания реально не отбыта лицом по предыдущему приговору на 
момент постановления приговора, и указать это во вводной части приговора. При этом возникают сложно-
сти при назначении условного наказания лицу и выяснение вопроса о неотбытой части наказания. 

Важно понимать, что при совершении преступления до вступления предыдущего приговора в закон-
ную силу деяния не образуют рецидив. Если лицо совершило преступление до вступления предыдущего 
приговора в законную силу, наказание также назначается по совокупности приговоров. Вопреки этому ряд 
ученых приходят к мнению, что наказание по совокупности приговоров возможно только после вступления 
в законную силу. Так, например, Юшков Ю.Н. считает, что до вступления приговора в законную силу лицо 
не может считаться осужденным. С автором нельзя не согласиться, поскольку в случае отмены предыду-
щего наказания судом апелляционной или кассационной инстанции лицо будет признано несудимым, юри-
дически судимость отменяется. 

В соответствии с частью 4 статьи 70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров 
должно быть больше как наказания за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания 
по предыдущему приговору. В ином случае не будут достигнуты основные цели назначения уголовного 
наказания, приговор может считаться несправедливым и необоснованно мягким. 

Совокупность преступлений и совокупность приговоров объединяет разделение на основные и до-
полнительные наказания. Важно отметить, что присоединение дополнительных видов наказаний при назна-
чении наказания по совокупности приговоров производится по правилам, предусмотренным частью 4 ста-
тьи 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Назначенное по новому приговору либо неотбытое по предыдущему приговору дополнительное 
наказание присоединяется к основному наказанию, назначенному по совокупности приговоров. 
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Следует обратить внимание, что «в срок наказания, назначенного по правилам статьи 70 УК РФ, в 
случае отмены условного осуждения по предыдущему приговору должно быть, кроме того, зачтено время 
предварительного содержания под стражей по первому делу в порядке меры пресечения или задержания, а 
также время нахождения по первому делу под домашним арестом или пребывания в медицинской органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях». 

Рассмотрим случай из судебной практики. 
Гражданин РФ судим приговором Шелеховского городского суда Иркутской области по статье 157 

УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработка 5 % в доход 
государства (неотбытый срок наказания составляет 1 месяц 3 дня). Указанное лицо позднее признано ви-
новным за неоднократную неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетнего ребенка, родителем которого он является. В связи с чем 22 февраля 2022 
года приговорено по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказа-
нию неотбытой части наказания по приговору Шелеховского городского суда в размере 1 месяца исправи-
тельных работ, окончательно к наказанию в виде исправительных работ на срок девять месяцев с удержа-
нием в доход государства пяти процентов из заработка. 

Таким образом, можно проследить, что совокупность приговоров близка по своей сущности к сово-
купности преступлений и играет большую роль в отправлении правосудия, поскольку является не только 
теоретической категорией, оказывая существенное влияние на достижение основных целей уголовного 
наказания. На практике возникает необходимость в умении различать данные категории при рассмотрении 
уголовных дел в целях вынесения справедливого приговора в отношении лиц, совершивших преступление 
при наличии неотбытого наказания по предыдущему приговору. Имеется необходимость в расширении и 
уточнении законодательства в данной части, поскольку неверное назначение наказания приведет к наруше-
нию социальной справедливости. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассматриваются основные аспекты социально-эконо-

мической природы государственного предпринимательства, анализиру-

ется его роль в моделях экономического развития. Внимание уделяется 
теоретическому обоснованию необходимости государственного уча-

стия в предпринимательской деятельности. Дополняется классификация 

причин возникновения государственного предпринимательства. 

 

Ключевые слова: Государственное предпринимательство, кон-

цепции государственного предпринимательства; коммерциализация 

субъектов государственного предпринимательства. 

 

Государственное предпринимательство как многогранное институциональное явление возникло в 

результате экономических трансформаций общества, являясь индикатором их эффективности. Пройдя че-

рез периоды сворачивания и расширения сфер деятельности, всё же стабильно служило материальной ба-

зой государства, обеспечивая бесперебойное выполнение возложенных на него функций. Вокруг него си-
стематически изменялись целевая, функциональная и объектная нагрузка, что обусловило неоднознач-

ность трактовки его социально-экономической природы, скомпрометировало авторитет как подсистемы 

предпринимательства и подсистемы управления экономикой. 

Анализ широкого спектра научных трудов и взглядов ведущих учёных позволил заключить, что 

причины возникновения государственного предпринимательства в разных странах мира существенно от-

личаются. Более подробно их рассмотрел Р. Барр, выделив следующие главные группы: исторические; 

финансовые; технические; доктринальные [1, с. 375]. Каждая из них обеспечивает общее понимание того, 

при каких обстоятельствах произошло становление государственного предпринимательства как структур-
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ного элемента экономики, однако не охватывает тенденций, присущих мирохозяйственным процессам се-

годня. Это обусловило целесообразность расширения указанной классификации совокупностью глобали-

зационно-интеграционных факторов, в соответствии с которыми роль государства как предпринимателя и 

управленца усиливается в связи с активизацией социально-экономических связей между странами; ростом 

влияния транснациональных компаний; наращиванием темпов НТП и интенсификацией межгосударствен-

ного обмена технологиями; необходимостью сохранения национальной безопасности. Учитывая это, гос-

ударственное предпринимательство следует рассматривать не только в экономической, социальной, поли-

тической, но и в глобальной плоскости.  

Государственное предпринимательство возникло в XVI-XVII вв. в период формирования капита-

лизма на этапе начального скопления капитала. Учитывая многогранность государственного предприни-

мательства, проблему ограниченного доступа к информации, высокие трансакционные издержки, необхо-

димость бесперебойного обеспечения населения общественными благами, отсутствие совершенной кон-

куренции и другие явления современной глобальной и национальных экономик, ученые с разной степенью 

либеральных взглядов фактически признали необходимость участия государства в экономике. 

Несмотря на долговременное существование государственного предпринимательства, попытки осу-

ществить его концептуальное обоснование как элемента системы управления экономикой потерпели крах, 
что подтверждается созданными Японией и странами бывшего СССР концепциями государства-предпри-

нимателя как катализатора гибких, своевременных и децентрализованных действий правительства, кото-

рые так и не получили практического использования. 

Чаще государственное предпринимательство рассматривают в контексте общей идеологии пред-

принимательства [2]. Применение одних и тех же теоретико-методических подходов к характеристике 

назначения экономически активного государства и частного предпринимателя не совсем корректно. Это 

связано с тем, что государственное предпринимательство, как и частное, испытывает влияние типичных 

проблем и угроз, однако возможности их решения отличаются. Если государство работает на долгосроч-

ную перспективу, представители частного бизнеса не всегда готовы рисковать. Ввиду этого, государствен-

ная предпринимательская деятельность активизируется при неопределенных перспективах и отсутствии 

каких-либо гарантий на успех внедряемых нововведений. 

Истинность этих замечаний подтверждают исследования экспертов организации PwC, которые при-

шли к выводу, что в частном предпринимательстве категорию «сервис» понимают как совокупность видов 

экономической деятельности с целью получения прибыли, а в государственном видят ее суть в направле-

нии имеющихся ресурсов для широкого удовлетворения общественных потребностей, формирования до-

ходной части государственного бюджета, придавая коммерческой выгоде второстепенное значение. 

Наряду с существующими отличиями, государственное предпринимательство, с одной стороны, по-
стоянно взаимодействует с частным, перенимая его инициативу там, где оно представляет угрозу социаль-

ному благосостоянию общества. Государство обладает необходимым потенциалом для налаживания тес-

ного взаимодействия между государственным и частным предпринимательством, при котором новации 

будут производиться непрерывно, несмотря на разногласия в трактовке целей и путей их реализации. Про-

блема состоит в том, что оно не всегда распределяет и использует его эффективно, в частности, из-за от-

сутствия оптимального соотношения между коммерческими и некоммерческими функциями субъектов 

хозяйствования государства. 

Одной из функциональных единиц государственного предпринимательства является государствен-

ное предприятие. Сторонники ликвидационной концепции утверждают, что оно не может стать эффектив-

ным и конкурентоспособным участником рыночных отношений, с чем категорически не согласны пред-

ставители идеи коммерциализации субъектов государственного предпринимательства, которые, аргумен-

тируя это их адаптивностью к изменениям среды функционирования, рассматривают указанные хозяй-

ственные структуры как равноценных партнёров частных предпринимателей в рамках современной ры-

ночной экономики. 

В большинстве своем в отчетах ведущих мировых статистически-аналитических служб/организа-

ций (OECР, PwC, IBRD, IDA, PB и др.) отображается информация о таких трех типах государственных 

субъектов экономической деятельности [3; 4]: государственные предприятия (SOE); предприятия с госу-
дарственными инвестициями (SIE); предприятия, частично находящиеся в государственной собственности 

(PSOE). 

Обзор международной практики позволил заключить, что наиболее типичными критериями, при-

меняемыми при идентификации субъекта рынка как государственной хозяйственной единицы, являются 

следующие [5, с. 8-9; 6]:  

– модель реализации прав собственности государства и управления его объектами (дуальная, децен-

трализованная и централизованная);  
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– уровень владения: например, в Швеции 74,0% государственных предприятий (охватывают 30,0% 

занятых и формируют 40,0% доходов), а в Германии – 82,0% (обеспечивают 62,0% доходов) находятся в 

управлении муниципалитетов; в Египте и Канаде, напротив, в государственный сектор не принадлежат 

компании, подчиненные местным органам власти;  

– тип собственности, используемый как классификационный признак в Финляндии, Панаме, Рос-

сии. В Великобритании и Австралии государственные предприятия, в отношении которых будут предпри-

няты действия по передаче права собственности, не рассматриваются как структурные элементы государ-

ственного сектора; 

– доля рынка принимается во внимание во Франции, где фундамент государственного сектора фор-

мируют естественные монополии и квазикорпорации;  

– размер или исключительно показатель количества занятых, являющихся базовыми признаками 

секторального распределения в Индии;  

– статус на фондовом рынке и наличие доли государства в уставном капитале хозяйственных об-

ществ. 

Как подтверждает мировой опыт, государственное предпринимательство допустимо в той мере, в 

которой наблюдается повышение конкурентоспособности национальной экономики, рост макроэкономи-
ческих показателей и общественного благополучия. В большинстве своём оно распространено в системо-

образующих, капитало- и наукоемких секторах (отраслях). Его субъекты являются естественными моно-

полиями, в отдельных случаях имеют стратегически важное значение, выполняют многочисленные функ-

ции, обеспечивают достижение коммерческих и социальных целей, зависят от бюджетного финансирова-

ния или обеспечивают свои материальные нужды самостоятельно.  
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А.Я. Мархиева  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СИСТЕМ-

НЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-

КОЙ 
 

В статье рассматриваются основные аспекты государственного 

предпринимательства как системного элемента управления националь-
ной экономикой. Анализируются ключевые моменты, связанные с взаимо-

действием государства и бизнеса, а также влиянием государственных 

мер на развитие экономики страны. Делается акцент на важности сба-

лансированного подхода к государственному предпринимательству с уче-
том интересов общества и экономической эффективности. 

 

Ключевые слова: государственное предпринимательство, управ-

ление экономикой, полифункциональность государственного предприни-
мательства, государственное вмешательство. 

 

Если государственное предпринимательство, как подсистема предпринимательства, возникло еще 

при нерыночных условиях ведения хозяйственной деятельности, то как подсистема управления экономи-

кой оно начало рассматриваться относительно недавно (в конце XIX в.), когда государство и гражданское 

общество перестали отождествляться. Его феноменальность состоит в том, что являясь инструментом, по-

средством которого государство оказывает регуляторное влияние на экономические процессы и их участ-

ников, одновременно является объектом, испытывающим на себе его (государства) управленческий эф-

фект непосредственно, подтверждая этим дуальность собственной социально-экономической природы. 

Отталкиваясь от экономической теории регулирования Дж. Стиглера, государственное управление 

национальной экономикой следует рассматривать как целенаправленное, организующее, регулирующее и 

контролирующее влияние государства на социально-экономические процессы (явления) в лице его орга-

нов и должностных лиц с целью обеспечения потребностей общественного развития [1]. Целесообразно 

дополнить обозначенное определение, указав на системный характер государственной управленческой де-

ятельности, которая является своеобразным проявлением коллективного взаимодействия участников со-
циально-экономических отношений и предполагает наличие трех подсистем: организационно-правовых 

структур; социально-экономических явлений и процессов; организационно правовых форм и методов. 

Уникальность управленческого механизма государства заключается в его способности через цепь «потреб-

ности-цели-решения-действия-результат» мгновенно распознавать и своевременно реагировать на посту-

пающие от общества сигналы. 

Большое значение придаётся модели реализации функции государства как собственника активов. 

На сегодняшний день наиболее распространены следующие [2]: 

1) дуальная, поскольку управление государственной собственностью осуществляют одно из цен-

тральных министерств и отраслевое ведомство. Распространена в Турции, Италии, Швейцарии, Греции, 

Мексике, Корее, а также дополнительно выполняет роль временной площадки для стран, находящихся на 

стадии перехода к централизованной модели, как в случае с Австрией, Австралией, Францией и Велико-

британией; 

2) децентрализованная (секторальная), при которой управленческие полномочия распределены 

между многими профильными органами власти (постсоциалистические страны); 

3) централизованная, в пределах которой объекты государственной собственности подконтрольны 

одному министерству или холдинговой компании/агентству. С точки зрения экспертов ОЭСР она эта-

лонна, что подтверждает практический опыт Дании, Бельгии, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Испании. 
Одним из важных моментов есть то, что именно эволюция функций государства стала одним из 

основных факторов утверждения государственного предпринимательства как подсистемы управления. 

Субъекты государственного предпринимательства кроме собственной функциональной нагрузки выпол-

няют делегированную государством миссию, которая предусматривает подчинение их деятельности об-

щественным интересам, что свидетельствует о его полифункциональности как элемента системы управле-

ния национальной экономикой. 
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Государство играет двусмысленную роль в функционировании государственного предпринима-

тельства: одновременно является субъектом предпринимательской деятельности и регулятором условий, 

при которых оно осуществляется. Одним из проявлений его непосредственного влияния на экономические 

процессы с использованием механизма государственного предпринимательства является управление гос-

ударственным сектором и деятельностью государственных хозяйственных единиц, распоряжение объек-

тами государственной собственности. 

Проведённый анализ зарубежных практик [3; 4] подтверждает, что управление деятельностью субъ-

ектов государственного предпринимательства проявляется также в: 

– определении оптимальной структуры капитала государственных хозяйственных единиц и обеспе-

чении их рентабельности (determining an optimal capital structure): в большинстве стран мира формирование 

этих задач относится к компетенции менеджмента предприятия под надзором уполномоченных правитель-

ственных лиц или учреждений на основе законодательно утвержденных рекомендаций;  

– разработке требований к нормам отдачи вложенных средств (establishing rate-of-return 

requirements): в таком случае перед государственными хозяйственными единицами может возникнуть про-

блема неразграниченности коммерческих и некоммерческих целей деятельности;  

– формировании политики выплаты дивидендов (setting dividend level): задача состоит в том, чтобы 
обеспечить своевременность их начисления в соответствии с размером доли государства в уставном капи-

тале хозяйственных обществ;  

– обеспечении прямой государственной поддержки (providing direct state support) как своеобразной 

компенсации за выполнение делегированной государством миссии. 

Субъекты государственного предпринимательства руководствуются как нормами действующего за-

конодательства, так и рыночными правилами ведения хозяйственной деятельности. Следует отметить, что 

они систематически подвергаются двойному регуляторно-управленческому влиянию: с одной стороны его 

осуществляет государство, а с другой – непосредственно их менеджмент. 

В функционировании государственного предпринимательства происходит непрерывный обмен ин-

формацией, от полноты которой зависит адекватность оценки эффективности предпринимательской и 

управленческой деятельности государства. Результатом взаимодействия являются следующие вариации 

принятия управленческих решений по формированию структуры капитала государственных предприятий 

[4; 5]: 

1) менеджмент государственных предприятий несет полную ответственность в пределах действую-

щего законодательства (Германия, Словения, Литва); 

2) наблюдательный совет, беря за основу правительственные рекомендации и требования, форми-

рует структуру капитала предприятия (Австралия, Ирландия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Новая 
Зеландия); 

3) корректировка структуры капитала происходит через участие уполномоченного представителя 

государства в общем собрании руководства фирмы (Чехия, Финляндия, Польша, Великобритания); 

4) наблюдательный совет разрабатывает структуру капитала, утверждаемую централизованно (Ка-

нада, Чили, Эстония, Венгрия, Италия, Израиль, Япония). 

Современное видение государственного предпринимательства как инструмента государства по 

управлению национальной экономикой формируется под влиянием тенденций и процессов, к перечню ко-

торых относятся: развитие сверхгосударственных интеграционных систем с управленческо-регуляторным 

назначением, что связано с интенсификацией глобализационных процессов; распространение практики 

установления партнёрских отношений между государственным и частным секторами; возрастание роли 

государственных хозяйственных единиц в глобальном измерении.  

Практически в каждой стране мира возникает проблема формирования функциональной, целевой и 

объектной нагрузок государственного предпринимательства, что обусловлено отсутствием чёткого пони-

мания полномочий государства как собственника активов, регулятора экономических отношений и участ-

ника предпринимательской деятельности. Есть также проблемы с разграничением социальных и коммер-

ческих функций субъектов государственного предпринимательства. 

Как свидетельствует анализ отечественной и мировой практик, безоговорочным является вклад гос-
ударственного предпринимательства в обеспечение структурно-институциональных преобразований, пла-

новых мероприятий инвестиционно-инновационной, социальной, экологической и внешнеэкономической 

составляющих экономической политики государства, тогда как его бюджетообразующее значение в со-

временных условиях имеет второстепенное значение. 
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ПОНЯТИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

Цель данной статьи заключается в комплексном характере ис-

следования оснований и порядка профилактики и предупреждение произ-

водственного травматизма в Российской Федерации, изучении их право-
вой природы, особенностей организации и проведения профилактики и 

предупреждение производственного травматизма. 

 

Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, 

производственная травма, микротравма. 

 

Конституция РФ в ст. 7 устанавливает, что труд и здоровье людей охраняются государством, а в ст. 

37 закрепляет, что граждане реализуют право на труд в условиях, безопасных для их здоровья [1]. 

Охрана труда является институтом отрасли трудового права, ибо он обладает всеми необходимыми 

для него конститутивными признаками: 

- регулирует определенные (однородные) общественные отношения, связанные с обеспечением 

жизни и здоровья работников; 

- правовые нормы обладают устойчивостью и обособлены от других институтов отрасли трудового 

права. 

Вместе с тем позитивна и точка зрения об охране труда как комплексном институте российского 

права, включающем в себя нормы не только трудового, но и конституционного, гражданского, админи-

стративного, уголовно-исполнительного и уголовного права. 
Производственная травма – это резкое ухудшение здоровья человека и снижение трудоспособности, 

которое вызвано несчастным случаем на предприятии. Совокупность травм, вызванных в результате нару-

шения правил безопасности труда называется производственным травматизмом [7, с.351].  

Причины производственного травматизма бывают трех типов:  

- технические,  

- организационные,  

- санитарно-гигиенические [9, с.60].  

Приказом Минтруд соцзащиты от 29.10.2021 № 774н утверждены общие требования к организации 

безопасного рабочего места [3]. Документ вступил в действие с 1 марта 2022 года.  

Также, с 1 марта 2022 г. вступили в силу изменения в Трудовой Кодекс РФ в разделе охрана труда 

[2]. Данные изменения внесли новые требования в области охраны труда и ввели новые возможности для 

работодателя для улучшения контроля в области охраны труда.  

Введено понятие микроповреждение (микротравма). Под микроповреждениями (микротравмами) 

понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работода-

теля, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению ра-

ботодателя (его представителя).  
Если работник не применяет выданные средства индивидуальной защиты (СИЗ), работодатель обя-

зан отстранить работника от работы без начисления заработной платы на весь период, когда работник от-

странён; регламентируется ст. 76 ТК РФ. Для исполнения и донесения данной информации до сотрудников 

следует изменить инструкции по охране труда с внесением данного пункта в инструкцию. После измене-

ния инструкции провести внеплановый инструктаж [8, с.121].  

С 1 марта 2022 г., если по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) было установ-

лено, что на рабочем месте опасный класс условий труда (4 класс по СОУТ), следует приостановить работу 

на данном рабочем месте до снижения класса опасности условий труда. Сотрудники, отстранённые с ра-

бочих мест с 4 классом опасности сохраняют должность и заработную плату на время снижения класса 

опасности.  

С 1 марта работодатель имеет права:  

1) вести электронный документооборот (далее ЭДО) по охране труда;  
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2) предоставлять документы в ГИТ электронно;  

3) следить за безопасностью работ с помощью оборудования для видео, аудиофиксации;  

4) давать ГИТ удаленный доступ к наблюдению за производством работ и базам электронных доку-

ментов по охране труда.  

Для введения ЭДО по охране труда требуется наличие цифровых подписей для работодателя и ра-

ботника. Введение ЭДО является добровольным, в связи с этим работник имеет право отказаться от ЭДО. 

После введения ЭДО данное право не распространяется на новых сотрудников, поэтому если при устрой-

стве новый сотрудник отказывается от электронного документооборота, работодатель имеет права не при-

нимать на работу сотрудника.  

При введении видео-, аудиофиксации следует внести изменения в правила внутреннего трудового 

распорядка с дополнением о введении видео, аудиофиксации на предприятии.  

На основании данных нормативных документов работодателю требуется принять меры по сниже-

нию воздействия вредных и опасных факторов до допустимого уровня на каждом рабочем месте. Участки 

на предприятии, где есть высокая вероятность травмирования работников, необходимо будет обозначить 

сигнальной разметкой или знаками безопасности.  

Изменения в СОУТ (спецоценки условий труда) затронули бессрочность действия спецоценки. С 1 
марта 2022г., если с работником произошёл несчастный случай, диагностировано профессиональное забо-

левание или в результате проверки государственной инспекции труда обнаружены нарушения, то следует 

провести внеплановую спец. оценку условий труда. Правила предоставления декларации были изменены 

по СОУТ и регулируются Приказом Минтруда России № 406н от 17.06.2021 [4].  

С 1 марта 2022 года работодатели должны разрабатывать новый документ по охране труда – правила 

по охране труда на основании приказа Минтруда от 29.10.2021.  

Таким образом, с 1 марта 2022 г. работодателям требуется вести учёт и расследование микротравм, 

внести изменение в правила внутреннего трудового распорядка, в инструкции по охране труда, при выяв-

лении по результатам оценки условий труда рабочих мест с 4 классом опасности отстранить от работы 

сотрудников до уменьшения класса опасности на наиболее безопасный (заработная плата и должность 

обязана сохраняться на данный период).  

При выявлении сотрудников, которые не используют выданный СИЗ, отстранять от работы, без 

оплаты заработной платы. Работодатель в области охраны труда имеет право на переход к электронному 

документообороту, введение видеонаблюдения на территории предприятия. В связи с изменениями в об-

ласти охраны труда, всем руководителям структурных подразделений, руководителям предприятий (ди-

ректору), специалистам по охране труда и иным ответственным лицам за охрану труда требуется пройти 

внеплановое обучение по охране труда во внешнем учебном центре в независимости от срока прохождения 
планового обучения по охране труда [5, с.1556]. 

Таким образом, для обеспечения безопасности труда, кроме вещественных производственных фак-

торов, необходимо учитывать и субъективные: индивидуальные особенности работника; его эмоциональ-

ное состояние; психологическую обстановку на рабочем месте; микроклимат в коллективе. Любые откло-

нения в этой области, даже при безукоризненных вещественных условиях труда, могут вызвать несчаст-

ный случай. 

Исходя из вышесказанного, выделяются основные направления по профилактике производствен-

ного травматизма:  

- выявление возможных опасных ситуаций на предприятии и их устранение;  

- проведение профилактических и организационных работ для осознания причин и условий образо-

вания опасных ситуаций на предприятии;  

- регулярное обучение персонала и руководителей предприятия по охране труда и технике безопас-

ности, умение заблаговременно распознать возможность образования опасных случаев;  

- использование в предприятии современных методов профилактики травм и профессиональных за-

болеваний. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
 

В данной статье рассмотрены основные проблемные вопросы и 

практические аспекты развития понятия охраны труда, его регулирова-

ние в действующем законодательстве, подходы к пониманию и классифи-
кации источников, регулирующих вопросы охраны труда в Российской 

Федерации на современном этапе. 

 
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, производ-

ственный травматизм, социальная защита труда. 

 

Ключевой проблемой современного периода развития охраны труда является широкая нормативно-

правовая база, которая не систематизирована, также подчеркивается, что действующее законодательство 

об охране труда на современном этапе, к сожалению, не всегда отвечает современным требованиям и учи-

тывает особенности современных условий организации рабочих мест и безопасности труда. Подчеркива-

ется, что охрана труда является одним из условий достойной жизни и свободного развития. Поэтому также 

является одним из важнейших направлений социальной политики государства. Экономический аспект ха-

рактеристики охраны труда как социального явления является чрезвычайно важным.  

На федеральном уровне стратегический подход к проблемным вопросам охраны труда до настоя-

щего времени не выработан, что вынуждает вносить частые коррективы в основной законодательный акт 

сферы труда, тактику ведения профилактической работы на уровне субъектов. Отсутствие отработанной 

вертикали управления на федеральном уровне и неоправданные шараханья на уровне ряда регионов ис-
ключают возможность укрепления службы охраны труда, совершенствования ее работы, продвижения 

культуры охраны труда, другую целевую деятельность (например, выявление опасностей). Ослабление 

внимания к данным вопросам привело практически к ограничению государственного надзора и контроля 

за состоянием условий и охраны труда на региональном, муниципальном и, отчасти, корпоративном уров-

нях [2, с.121].  

Не уделяется должного внимания общественному контролю и практически мало, что делается для 

решения вопросов совершенствования и активизации профилактической работы на уровне муниципаль-

ных образований, за исключением нескольких регионов. В подавляющей части органов исполнительной 

власти нет структур ответственных за организацию безопасной и безаварийной работы. Статус работников 

службы охраны труда большей части организаций неоправданно занижен. Отсюда низкие ставки, высок 

уровень текучести среди специалистов. Часто работники службы охраны труда привлекаются на несвой-

ственные им работы.  

Следует особо подчеркнуть, что государственная политика в сфере труда должна базироваться на 

законодательных положениях и основополагающих принципах, приоритете сохранения жизни и здоровья 

работников, полной ответственности работодателей за создание и обеспечение надлежащих, безопасных 

и здоровых условий труда не только в целом на производстве, но и каждом рабочем месте [1, с.85].  

В числе первостепенных задач каждого трудового коллектива по-прежнему должны быть:  
- повышение уровня безопасности через обеспечение системного технического контроля за состоя-

нием производств, технологий и продукции, а также содействия предприятиям в создании безопасных и 

безвредных условий труда;  

- комплексное решение основных постулатов охраны труда на основе общегосударственной, отрас-

левых, региональных программ по этому вопросу и с учетом других направлений экономической и соци-

альной политики, достижений передовой науки и практики, современных научных достижений в развитии 

техники, технологии и охраны окружающей среды;  

- социальной защиты работников, полного возмещения вреда лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- установление единых требований из охраны труда для всех предприятий и субъектов предприни-

мательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности;  

- адаптации трудовых процессов к возможностям работников с учетом здоровья и психологического 

                                                           
 © З.Р. Магеррамова, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

состояния каждого человека;  

- использование экономических методов и технико-технологических решений при управлении 

охраной труда, участия государства в финансировании мероприятий по охране и условиям труда, привле-

чению добровольных взносов и других поступлений на эти цели, получение которых не противоречит за-

конодательству;  

- системное информирование персонала, проведение учебы, профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации работников по вопросам охраны труда;  

- обеспечение координации деятельности органов государственной власти, учреждений, организа-

ций, объединений граждан, которые решают проблемы здравоохранения, гигиены и безопасности труда, а 

также сотрудничества и проведения консультаций между работодателями и работниками (их представи-

телями), между всеми социальными группами во время принятия решений по безопасности (охране) труда 

на местном, региональном и федеральном уровнях;  

- использование достижений и передового международного опыта в части организации и проведе-

ния профилактических и предупредительных мероприятий улучшения условий и повышения безопасно-

сти труда на основе международного сотрудничества. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

В статье рассматривается проблема и проблема разграничения 

административного и гражданского судопроизводства и последствия 

введения Кодекса административного судопроизводства РФ. Приво-

дятся мнения членов научного сообщества о том, по каким критериям 
стоит разграничивать судопроизводства при правовой неопределенно-

сти и предлагаются авторские рекомендации по заявленной проблеме. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, административное судо-
производство, суд, судебная система, судопроизводство.  

 

В законодательстве РФ возникают проблемы при разграничении гражданского и административ-

ного судопроизводства. Вопрос разграничения обсуждается с 1993 года, а принятый в 2015 году КАС РФ 

лишь усугубил ситуацию. Постановление Пленума ВС РФ от 3 октября 2017 года «О ходе выполнения 

судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической де-

ятельности», посвященное применению законодательства по уголовной ответственности за экономиче-

ские преступления, подтолкнуло к предложению проекта федерального закона, направленного на оптими-

зацию правовых норм, которые призваны регулировать последствия неверного определения вида судопро-

изводства при обращении с исковым заявлением в суд. В соответствии с этим законопроектом, при обна-

ружении суда необходимости рассмотрения дела в другом судебном порядке, он имеет право перейти к 

рассмотрению дела по правилам подходящего вида судопроизводства. Это поможет избавиться от некото-

рых спорных моментов при разграничении видов судопроизводства. 

Права и свободы человека и гражданина не должны быть использованы государством и его струк-
турами в целях контроля физических и юридических лиц, а призваны обеспечивать независимость лично-

сти и ее взаимодействия с внешним миром.  

На практике, трудность заключается в определении наиболее приемлемого соотношения между гос-

ударственным (коллективным, социальным) и личным. 

Статья 17 Конституции отражает естественное взаимодействие индивида и общества, в котором 

личность может стать полноценной. Она является атрибутивным свойством человека и потребностью в 

социальном развитии. Данное предписание обязывает не только граждан, но и законодателей и правопри-

менителей учитывать всю сложность сочетания и взаимодействия общественных и индивидуальных инте-

ресов в публичных правоотношениях между гражданином и государственными органами и их должност-

ными лицами. При рассмотрении дела, судья должен учитывать такое взаимодействие и особенности пуб-

личных правоотношений. Без учета социальной солидарности и общей цели развития общества и государ-

ства, эволюционное развитие не будет достигнуто. 

После того, как вступил в силу КАС РФ, появилась проблема определения верного вида судопроиз-

водства при разрешении дел, которые связаны с оспариванием решений, действий (или бездействия) орга-

нов государственной власти, других государственных и муниципальных органов, должностных лиц и гос-

ударственных и муниципальных служащих. Эта проблема имеет место, так как действия и решения субъ-

ектов публичного управления, которые спариваются, приводят к управленческой деятельности в различ-
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ных областях жизнедеятельности, и довольно часто, очень сложно определить, вытекают ли эти правоот-

ношения из частного или публичного характера. Это усложняет определение подходящего вида судопро-

изводства на практике. 

Рассмотренные выше проблемы появились не только после принятия КАС РФ в 2015 году, они были 

актуальны еще задолго до этого. Их причины связаны как с материальным, так и с процессуальным пра-

вом. 

Существуют проблемы материального права, которые вызваны тем, что ученые-правоведы всё 

больше занимаются анализом того, какие правоотношения относятся к частному праву, а какие – к пуб-

личному. Ранее существовало разделение права на публичное и частное. В Римской империи публичное 

право относили к положению римского государства, а частное относилось к пользе отдельных лиц. Но 

сегодня это разделение стало более сложным. Нужно учитывать не только природу защищаемого интереса, 

но и многие другие критерии, такие как правовой статус субъекта, обладающего правом, правовые послед-

ствия нарушения такого права, характер правоотношений между субъектами, возможность распоряжения 

правом и т.д. В итоге в современном праве граница частной и публичной сфер становится менее очевидной 

[1]. 

В связи с этим в отношении значительной части споров, связанных с гражданским, семейным, тру-
довым, налоговым, земельным, пенсионным и другими правами, которые находятся в сфере взаимодей-

ствия частного и публичного права, сложно решить, какой вид судопроизводства нужно использовать для 

рассмотрения этих дел. 

Существует множество процессуально-правовых причин, которые вызывают проблемы с разграни-

чением дел, подлежащих разрешению в порядке гражданского или административного производства. Ад-

министративное судопроизводство находится в поиске самоидентификации, что объясняет появление этих 

проблем. Принятие КАС РФ явилось важным этапом разработки системного законодательства об админи-

стративном судопроизводстве в России, как это предусмотрено ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. Однако этот 

процесс не должен препятствовать гарантированному каждому права на судебную защиту его прав и сво-

бод согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, права на справедливое и открытое разбирательство по делу, 

которое проводится с соблюдением принципа разумности срока независимым и непредвзятым судом, как 

это предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека [2]. 

Граждане могут столкнуться с проблемой, когда им не предоставляется своевременная судебная 

защита из-за споров и сомнений судей о том, какой вид судопроизводства должен быть использован для 

рассмотрения конкретного дела. Это может навредить целям, которые преследовались при создании КАС 

РФ, и подорвать авторитет судебной власти. Критерии для правильного разграничения гражданских и ад-

министративных споров должны быть четкими, и специалисты в области материально-правовых наук 
должны заняться этой задачей. Представителям из области процесса также необходимо разработать меха-

низмы, которые защищали бы участников судопроизводства от недостатков законодательства и своих соб-

ственных ошибок.  

В настоящее время судебная практика изменилась в отношении к ошибкам при определении пра-

вильного типа судебного процесса. Теперь такие ошибки не являются основанием для отказа в принятии 

искового заявления или административного искового заявления. Вместо этого суды приступают к рассмот-

рению дела по правилам того вида судебного процесса, который они считают соответствующим. 

На сегодняшний день процедура рассмотрения исков, в которых содержатся несколько связанных 

требований, подверглась уточнению. Так, если не представляется возможным разделить такие требования 

на гражданское и административное судопроизводство, дело должно быть рассмотрено в рамках граждан-

ского судопроизводства. Тем не менее, если возможно разделение требований и их подсудность конкрет-

ному суду, суд принимает решение в соответствии с правилами подсудности. Если требования не под-

судны конкретному суду, заявление возвращается в части этих требований. 

Однако, эти позиции решают проблему только частично, и остаются вопросы относительно послед-

ствий процессуальных действий, совершенных до перехода к другому виду судопроизводства. Например, 

неясно, что делать с доказательствами, истребованными в другом типе производства, либо какую роль 

играют действия представителей без высшего юридического образования. Кроме того, не решен вопрос о 
передаче дел другим специализированным судьям и о соблюдении правил подсудности при изменении 

типа судопроизводства. Нет ответа на вопрос о рассмотрении дела с неверным определением вида судо-

производства при апелляционном или кассационном пересмотре.  

Возникновение ошибки в определении вида судопроизводства может привести к несправедливому 

решению и дополнительным процессуальным недостаткам. Кроме того, могут возникнуть дополнитель-

ные вопросы, например, о передаче дела в другую судебную коллегию, об использовании доказательств, 

полученных в другом виде судопроизводства и т.д. Решение этих вопросов требует совместных усилий 
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специалистов по гражданскому и административному судопроизводству, чтобы создать единообразный, 

понятный и предсказуемый процессуальный механизм устранения ошибок, связанных с определением 

правильного вида судопроизводства. 

Юридическая литература предусматривает различные мнения относительно того, как наиболее эф-

фективно решить проблему определения правильного вида судопроизводства.  

По мнению А.В. Юдина, если использовать нормы ГПК РФ в качестве объединения нескольких 

требований, которые основаны на нормах публичного и частного права, помогает избежать проблем с рас-

смотрением иска и принятием противоречивых решений [3]. 

Т.В. Сахнова предлагает обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении вреда в качестве 

концепта, соответствующего базовым принципам правосудия [4] 

А.Ю. Соколов и О.А. Лакаев предлагают дополнить правило административного судопроизводства 

для учета возникающих из публичных правоотношений споров о гражданских правах. Этот вариант, по их 

мнению, предотвратит рассмотрение этих дел в гражданском судопроизводстве. Каждый подход имеет 

свои плюсы и минусы, но требуется единообразный, понятный и предсказуемый процесс для устранения 

ошибок, связанных с определением правильного вида судопроизводства [5]. 

Некоторые специалисты в этой области, предлагают компромиссные варианты для разрешения про-
блемы правильного определения вида судопроизводства. 

По мнению О.В.  Панковой, в случае, если судья по ошибке принял дело к рассмотрению по прави-

лам административного или гражданского судопроизводства, то, суд передает дело для рассмотрения в 

другом порядке, при отсутствии препятствий. Это позволит предотвратить повторное обращение гражда-

нина в тот же суд с новым иском [6]. 

По мнению автора, наиболее правильным решением будет разделить судопроизводства по субъект-

ному составу. Это поможет упростить и ускорить разрешение споров, так как суд будет иметь специали-

зацию. Это также способствует более справедливому и эффективному применению права, поскольку раз-

ные виды судопроизводства имеют свои собственные особенности и требования. Использование соответ-

ствующих правил и процедур для каждого дела обеспечивает высокую степень качества рассмотрения дел. 

В целом, это предложение может способствовать улучшению системы юридической защиты и снижению 

количества ошибочных решений в суде.  

Стоит отметить, что у административного судопроизводства в современном понимании есть два 

значения: узкое и широкое. 

Узкое понимание предполагает включение рассмотрения административных дел, которые опреде-

лены ст. 1 КАС РФ. 

Широкое понимание, напротив, помимо производств, предусмотренных КАС РФ, включает и дру-
гие виды производств. К примеру, производства в арбитражном суде по делам, связанным с администра-

тивными и публичными правоотношениями, производства по материалам ограничения конституционных 

прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, производства, связанные с рассмотрением споров на государственной 

гражданской службе и материалов о грубых дисциплинарных проступках, совершаемых военнослужа-

щими и приводящих к их дисциплинарному аресту. 

Поскольку даже на конституционном уровне процессуальное законодательство и административно-

процессуальное законодательство самостоятельны, что вытекает из  положений п. «к» ч. 1 ст. 72, а также 

в п. п. «о» ст. 71 Конституции РФ, в КАС РФ необходимо предусмотреть учет возможностей субъектов 

РФ в правовом регулировании отдельных институтов административного судопроизводства. Таким обра-

зом, совершенствование способов видов и способов судебной защиты имеет конституционные начала и до 

конца не реализован. 

Правильное определение вида судопроизводства - важнейшее условие для вынесения судом спра-

ведливого, законного и обоснованного решения по рассматриваемому правовому спору. Поскольку еди-

нообразный подход к правильному разграничению гражданского и административного судопроизводства 

возможен только на основании судебной практики, законодателю следует вносить изменения в КАС РФ и 

в ГПК РФ в разграничения видов судопроизводств только при наличии положительного заключения Вер-
ховного Суда РФ и не более одного раза в три года. Это окажет положительное влияние на формирование 

судебной практики и стабильность в правоприменении. 

Так как административное судопроизводство является не только своевременным и положительным 

нововведением в российском законодательстве, но и предполагает более концентрированное внимание к 

отдельным категориям дел и перераспределение судебной нагрузки вполне обоснованно создание в судах 

общей юрисдикции отдельных составов административных коллегий, а в малосоставных судах – межрай-

онных специализированных судей по административным делам. 
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Судебная защита прав и свобод человека и гражданина строится на ряде конституционных принци-

пов, таких как всеобщность, равенство, законность, независимость, объективность, беспристрастность и 

другие. Эти принципы не ограничиваются только частными случаями судебной защиты, но также затра-

гивают общественную сферу, включая организацию правосудия и различные виды судебных процессов. 

По мнению автора, для обеспечения более эффективной судебной защиты прав и свобод необхо-

димо институционально выделить два ключевых конституционных принципа: доступность правосудия и 

эффективное восстановление нарушенных прав. В долгосрочной перспективе эти принципы должны быть 

закреплены на конституционном уровне и не ограничиваться только процессуальными кодексами. Одной 

из гарантий доступности правосудия является развернутая сеть судебных инстанций и отсутствие неза-

конных ограничений права на обращение в суд, а также соблюдение процессуальных прав сторон, которые 

могут свободно представлять свои аргументы и доказательства в суде. 

Для действительно эффективного восстановления нарушенных прав, необходимо отказаться от 

формального подхода к правосудию и сделать его связанным прежде всего с правом. Это означает, что 

правосудие должно соответствовать не только закону, но и другим источникам права, чтобы обеспечить 

действительную возможность восстановления прав для правообладателей. Для достижения этой цели 

необходимо соблюдать конституционные принципы, включая всеобщность, равенство, законность, неза-
висимость, беспристрастность, объективность и добросовестность. Эти принципы взаимно дополняют 

друг друга и обеспечивают справедливость в судебной защите прав человека и в организации порядка 

судебной власти. Конституционные принципы гарантируют восстановление нарушенных прав, поэтому 

крайне важно стремиться к их системному единству. 
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Ж.Д. Кудабаев 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯМ 
 

В данной статье автор исследует вопросы, возникающие при рас-
следовании уголовных дел по коррупционным преступлениям. В рамках 

данного исследования автором выявлен ряд сложностей, с которыми 

сталкиваются правоприменители и предложены варианты их решения 

при уголовно-правовом противодействии коррупционным преступле-
ниям. 

 

Ключевые слова: коррупция, взятка, посредничество во взяточни-

честве, вымогательство взятки, освобождение от уголовной ответ-
ственности. 

 

Коррупционные преступления являются одними из наиболее опасных преступлений, поскольку се-

рьезно затрудняют нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствуют прове-

дению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывают в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создают негативный 

имидж России на международной арене и правомерно рассматриваются как одна из угроз безопасности 

Российской Федерации. 

Должностные лица, взявшие на себя обязанности, направленные на служение государству и обще-

ству, априори не должны заниматься коррупционной деятельностью, превышать и злоупотреблять долж-

ностными полномочиями и получать взятки, ведь они выполняют свои обязанности и действуют от имени 

государства, значит, должны выступать перед населением гарантом справедливости и безопасности. 

Возрастающий уровень коррупционной преступности все больше подрывает внутреннюю безопас-

ность государства и общества в целом. Коррупция прямо сказывается на темпах развития государства. 

Это обусловлено тем, что преступные сообщества и организации при помощи разной коррумпированной 

деятельности проникают во все системы государственной власти, тем самым влияя на политическую, эко-

номическую и финансовую стабильность всего государства. 
Для успешной борьбы с преступлениями коррупционной направленности вся деятельность государ-

ственных органов должна быть прозрачной и открытой. Чтобы все ветви власти, такие как законодатель-

ная, исполнительная и судебная, при принятии решений и выполнении обязанностей были самостоя-

тельны, независимы друг от друга и руководствовались только законом.1 

Уголовно-правовое противодействие является наиболее важным средством борьбы с коррупцией, 

ибо выявление, раскрытие и расследование коррупционных преступлений может быть основано в первую 

очередь на нормах материального права, которые определяют, с одной стороны, пределы уголовно-право-

вого воздействия, с другой стороны, возможности принятия конкретных мер процессуального характера с 

учетом категории совершенного посягательства, и с третьей – размер соответствующего наказания, а 

также применения иных мер уголовно-правового характера. Кроме того, в плоскости уголовного права 

лежит и минимизация последствий коррупционных правонарушений и преступлений. 

Создавая надежный и эффективный механизм уголовно-правового регулирования, включающий ко 

всему прочему возможность применения к лицам, совершившим преступления – мер компенсационного 

и восстановительного характера, тем не менее у правоприменителей возникают вопросы и сложности при 

принятии решений. 

Предлагается следующий анализируемый спектр проблем и пути решения из них: 

1. В первую очередь у правоприменителей во время осуществления деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности возникает вопрос об относи-

мости конкретного преступного деяния к данному виду преступлений. 

                                                           
 © Ж.Д. Кудабаев, 2023. 
 
1 Лайпанов А.И., Зимин Л.А. Понятие и современное состояние преступлений коррупционной направленности 

// Российской следователь. 2023. № 2. С. 49 – 53. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие коррупционных преступлений, о 

которых упомянуто в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

На практике органы предварительного следствия и прокуратуры при определении того, является ли совер-

шенное деяние коррупционным, используют Указание Генпрокуратуры России № 401/11, МВД России № 

2 от 19.06.2023 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-

пользуемых при формировании статистической отчетности», в котором приведен перечень преступлений 

коррупционной направленности, которые в свою очередь, заметно отличаются от закрепленных в ст. 1 

вышеуказанного Федерального закона проявлений коррупции.1 

Коррупция в понимании преступников во все времена ассоциировалась с выгодой, материальной 

пользой, но и немаловажным условием выступает наличие корыстной заинтересованности и стремлении 

к извлечению выгоды. 

Переходя к самому понятию коррупционных преступлений, прежде всего важно учитывать, что 

уголовным законодательством Российской Федерации к подобным преступлениям отнесены определен-

ное количество составов преступлений, закрепленных в особенной части УК РФ. 

Решить данные вопросы можно путем закрепления в уголовном законе понятия коррупционного 

преступления по типу определения воинских преступлений, указанных в ст. 331 УК РФ. 
2. Также при осуществлении деятельности по уголовно-правовому противодействию коррупцион-

ным преступлениям у правоприменителей возникают вопросы при определении признаков вымогатель-

ства взятки. Так, в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» к обязательным признакам 

такого преступления, помимо установления самого факта требования со стороны должностного лица не-

законного денежного вознаграждения, относится и заведомое создание условий, при которых лицо вынуж-

дено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохра-

няемых интересов, что в свою очередь противоречит диспозиции ст. 163 УК РФ. 

В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по 

делам о вымогательстве» отмечено, что данное преступление окончено с момента предъявления требова-

ний, которые доведены до сведения потерпевшего и не требует заведомого создания условий, указанных 

в ППВС РФ от 09.07.2013 № 24.2 

Полагается, что это более эффективный уголовно-правовой механизм противодействия вымога-

тельству взятки, который и должен быть применим в борьбе с подобного рода коррупционными преступ-

лениями. 

3. Интересны также вопросы, возникающие при квалификации посредничества во взяточничестве. 

Представляется спорным тот факт, что согласие в посредничестве, предусмотренное ч. 5 ст. 291.1 УК РФ 
является более тяжким преступлением по отношению к самому посредничеству, закрепленному в ч. 1 ст. 

291.1 УК РФ, поскольку первое по своей сути является неким приготовлением к самому посредничеству 

во взяточничестве. 

На практике возникают сложности при доказывании реальности умысла при даче согласия на по-

средничество. Учитывая, что данный состав является формальным по отношению к самому посредниче-

ству, момент его окончания отнесен на стадию приготовления к преступлению, то есть не к самому факту 

передачи предмета незаконного вознаграждения, а выражается лишь в сговоре на совершение деяния.3 

4. Также при расследовании уголовных дел по фактам получения и даче взяток у органов предвари-

тельного следствия возникают вопросы к применению примечая к ст. 291 УК РФ, которым установлено, 

что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило 

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

При этом если к первой конструкции названного примечания вопросов не возникает, то ко второй 

его части «лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбу-

дить уголовное дело, о даче взятки» имеется ряд вопросов. 

                                                           
1 Российская Федерация. Законы. О противодействии коррупции : Федеральный закон № 273-ФЗ : текст с из-

менениями и дополнениями на 10 июля 2023 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 2013– 

. – Загл. с титул. экрана. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации» от 17 декабря 2015 г. № 56 // КонсультантПлюс : справочная правовая 

система. – Москва, 2015– . – Загл. с титул. экрана. 
3 Журкина О.В., Филиппова Е.О. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции // Российский сле-

дователь. 2023. № 8. С. 24-28. 
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Так, ранее до 24.12.2019 в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» отмечалось, 

что такое сообщение лица, давшего взятку, не может признаваться добровольным, если об этом стало из-

вестно органам власти. 

К данной конструкции у правоприменителей возникало много вопросов, в связи с чем в новой ре-

дакции названного постановления, которое действует с 24.12.2019 данный абзац № 3 получил следующее 

определение «не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи 

с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления».1 

При этом пленум верховного суда не уточнил является ли это задержание, мерой процессуального 

предупреждения, предусмотренной ст. 91 УПК РФ, то есть когда лицо задержано следователем по подо-

зрению в даче взятки с составлением соответствующего протокола или задержанием как фактом уголовно-

правового воздействия, в числе которых можно отметить фактическое «задержание» лица с поличным во 

время передачи незаконного вознаграждения, возбуждение уголовного дела по факту дачи и получения 

взятки или проведение обыска у лица, давшего взятку с его последующим доставлением в следственные 

органы для проведения следственных действий (естественно до момента задержания в порядке ст. 91 УПК 

РФ). 
Решение этого вопроса видится в дополнении абзаца № 3 п. 29 вышеуказанного пленума конкрет-

ным указанием на задержание лица в порядке ст. 91 УПК РФ. 

Таким образом, следует вывод о том, что в настоящее время уголовно-правовые меры противодей-

ствия коррупционным преступлениям недостаточно совершенны и имеют определенные вопросы и про-

тиворечия. В связи с этим дальнейшее развитие антикоррупционных мер должно включать этап систем-

ного согласования всей совокупности мероприятий по уголовно-правовому противодействию преступле-

ниям коррупционной направленности, совершенных во всех сферах жизни общества, а также проведения 

дальнейшей дифференциации юридической ответственности за соответствующие коррупционные пре-

ступления. 
 

 

КУДАБАЕВ ЖАНАТ ДАВЛЕТБАЕВИЧ – студент, Челябинский государственный университет, Рос-

сия. 

 

  

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам  

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09 июля 2013 г. № 24 // КонсультантПлюс 

: справочная правовая система. – Москва, 2013– Загл. с титул. экрана. 
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И.Э.Сафаров 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования де-
ятельности службы судебных приставов. Большое место в работе зани-

мает анализ проблемы права, подлежащего применению в деятельности 

судебных приставов - исполнителей. В статье описываются причины 

возникших проблем. Исследование также ведется через анализ проблем, 
возникающих в правоприменительной деятельности при вопросе оконча-

ния исполнительных производств, в частности в соответствии со ст.47 

ФЗ «Об исполнительном производстве». В заключении предложены воз-

можные пути решения проблем.  
 

Ключевые слова: ФССП, судебные приставы – исполнители, ис-

полнительное производство, ФЗ «О судебных приставах». 

 

Согласно данным управления ФССП России, число исполнительных документов, которые посту-

пили в территориальные органы ведомства в 2021 г., составило 70,9 млн. В 2022 году значение существенно 

возросло и достигло 78,9 млн. 

В 2022 г. отмечен рост год к году числа принятых компетентными органами решений, поступивших 

на исполнение, а также поступивших на исполнение судебных актов. В первом случае рост составил 4,2 

млн. (11,7 %), во втором – 3,8 млн. (10,8 %). 
Число исполнительных производств, находившихся в 2022 г. на исполнении, составило в 2022 г. 

131,5 млн. (против 119,7 млн. в 2021 году). На долю судебных производств приходилось 68,7 млн. (52,3%) 

от общего числа исполнительных производств. 

Число исполнительных производств в пересчете на одного судебного пристава, находящихся на ис-

полнении, составило в 2021 г. 4,9 тыс. В 2022 г. значение возросло до 5,6 тыс. В сопоставлении с нормой 

нагрузки, которая предусмотрена в соответствующем Постановлении, принятом 15.08.2022 г. Минтруда и 

Минюстом, данное значение выше более чем в двадцать один раз. 

Величины основных показателей, отражающих эффективность осуществляемой ФССП России де-

ятельности по взысканию задолженности по имущественным исполнительным производствам, на 2022 г. 

были предусмотрены Минюстом России в Постановлении № 1540-р от 29.12.2001 г. В 2022 г. данные ре-

зультаты достигнуты не были, обеспечены следующие результаты по взысканиям (в сопоставлении с пла-

ном): 

в бюджетную систему – фактическая величина 26%, предусмотренная величина 35,3%;  

по исполнительным производствам (от числа производств данной категории) - фактическая вели-

чина 31%, предусмотренная величина 36,5%; 

с юрлиц, ИП, физлиц - фактическая величина 11%, предусмотренная величина 11,5%; 

по исполнительным производствам (от объема средств, взыскиваемых по производствам) - факти-
ческая величина 9%, предусмотренная величина 16%;  

штрафов с ГИБДД МВД РФ - фактическая величина 46%, предусмотренная величина 54,2%; 

налоговой задолженности - фактическая величина 35%, предусмотренная величина 35,6%; 

с юрлиц, собственников имущества, физлиц - фактическая величина 12%, предусмотренная вели-

чина 20,5%; 

таможенных платежей - фактическая величина 4%, предусмотренная величина 7,1%; 

по алиментам - фактическая величина 13,5%, предусмотренная величина 28,5%; 

штрафов - фактическая величина 2,2%, предусмотренная величина 12,3%); 

                                                           
© И.Э.Сафаров, 2023. 

 

Научный руководитель: Бакулина Ирина Петровна – кандидат юридических наук, Тюменский гос-
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жилищно-коммунальной задолженности - фактическая величина 22%, предусмотренная величина 

31,6%); 

задолженности по заработной плате – фактическая величина 55%, предусмотренная величина 

67,8% . 

Таким образом, статистика показывает, что процент исполнения исполнительных документов 

крайне низок, в то же время ежегодно фиксируется неуклонный рост исполнительных производств. Таким 

образом, одной из проблем исполнительных правоотношений является крайне низкая исполнимость судеб-

ных требований. 

Х.Р.И. в отношении судебных приставов-исполнителей Ново-Савиновского райотдела (К.К.С., 

Г.И.А., старший судебный пристав – начальник отдела В.Е.С.) было представлено административное иско-

вое заявление на предмет признания незаконности вынесенного К.К.С постановления в отношении рас-

пределения в пользу Х.А. Р. 568,43 руб. по исполнительному производству № 148469/17/16006-ИП, пере-

численных в соответствии с платежным поручением 26 февраля 2019 г., обязать Г.И.А,  В.Е.С. к соверше-

нию действий, которые указаны в ФЗ № 229-ФЗ от 2 октября 2007 г. в ст.ст. 110, 111.  

Суд вынес решение на основе ст.ст. 175-180 КоАП РФ, с частичным удовлетворением заявленных 
Х.Р.И. требований. 

Бездействие судебного пристава-исполнителя М.М.М., состоявшее в том, что копия постановления 

от 19 августа 2019 г. в отношении отказа в удовлетворении заявленного 14 августа 2019 г. ходатайство не 

было направлено в срок, предусмотренный нормативно, признано противозаконным. В отношении М.М.М. 

предусмотрена обязанность устранения нарушения имеющихся у Х.Р.И. интересов и прав. 

Бездействие К.К.С., Г.И.А, В.Е.С. признано незаконным. В отношении данных лиц предусмотрена 

обязанность по восстановлению интересов и прав Х.Р.И., которые были нарушены. 

Также судом вынесен отказ в удовлетворении прочих заявленных Х.Р.И. требований . 

Большая часть исполнительных производств ведется с нарушением установленных сроков.  

Анализ практики свидетельствует о неисполнении судебными приставами в некоторых случаях нор-

мативно предусмотренных требований в процессе исполнительного производства. 

1) Для судебного пристава нормативно предусмотрена обязанность вынесения постановления в от-

ношении возбуждения производства (вынесения отказа) в пределах 3 дней с момента, когда поступает ис-

полнительный документ, с направлением заинтересованному лицу копии соответствующего документа в 

пределах 1 дня. Однако если постановление выносится после того, как исполнительный документ испол-

нен, фиксируется факт нарушения. 

2) Положение, согласно которому исполнительное производство должно быть возбуждено в преде-

лах 3 дней, выполняется судебными приставами-исполнителями не во всех случаях. В ряде случаев воз-
буждение исполнительного производства не происходит, в некоторых ситуациях оно возбуждается после 

того, как соответствующий период завершается. Нормативно определено, что срок на возбуждение всех 

исполнительных производств с момента, когда вынесено постановление о возбуждении, должен ограничи-

ваться 2 месяцами. 

Незамедлительно должны исполняться все условия исполнительного листа, подлежащие исполне-

нию в первый рабочий день с того момента, как его получил судебный пристав-исполнитель. Речь идет о 

следующих ситуациях: нормативно установлена необходимость исполнить требование незамедлительно; 

возобновление трудовой деятельности, если увольнение было осуществлено незаконно, если необходимо 

осуществить восстановление на работе работника, который был переведен незаконно; взыскание алимен-

тов, зарплаты. 

3) Срок исполнения зачастую неоправданно затягивается из-за направления ошибочных запросов в 

госорганы приставами на предмет предоставления требующихся сведений. 

4) Отсутствует соблюдение положений, связанных с очередностью, в которой должен налагаться 

арест на принадлежащее должнику имущество. Не соблюдается двухмесячный срок на проведение торгов. 

В значительном числе ситуаций контроль осуществляемой реализующими на торгах арестованное имуще-

ство организациями деятельности не проводится судебными приставами. Не соблюдаются требования, со-

гласно которым должна оцениваться стоимость имущества, в отношении которого осуществлен арест, тре-
бования в отношении условий, порядка, согласно которым должна переоцениваться стоимость соответ-

ствующего имущества. Судебные приставы-исполнители игнорируют требования законодательства и не 

привлекают профессиональные организации для самостоятельного определения стоимости арестованного 

имущества, не предоставляя взыскателям, должникам необходимую информацию.  В то же время в регла-

ментирующем исполнительное производство законе применительно к реализации на торгах имущества 

должника предусмотрены положения, относящиеся к результатам, условиям торгов, порядку, согласно ко-

торому следует реализовывать имущество. 
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Когда юридические и физические лица направляют службе судебных приставов жалобы в отноше-

нии судебного пристава при наличии правонарушения, в т.ч. неисполнении в предусмотренный срок доку-

мента, выдача судебным приставам заявления для обращения данных лиц в суд не осуществляется.  

Условия и порядок, согласно которым заявляются жалобы в отношении выносимых решений, осу-

ществляемых действий судебных приставов-исполнителей указаны в ст. 18 регулирующего исполнитель-

ное производство Федерального закона.  

Представляется уместным привести следующий пример. В отношении судебного пристава-испол-

нителя ОСП Родинского района УФССП ООО МФК «ОТП Финанс» подало административное исковое 

заявление на предмет признания противозаконности бездействия Н., судебного пристава - исполнителя 

указанного ОСП. 

Согласно заявлению административного истца, Н. противозаконно не принял меры для того, чтобы 

выявить нарушение, в силу чего отсутствовали удержания из пенсии должника (информация взыскателю 

в отношении того, что соответствующий должник не получает пенсию), а при их взыскании не были пере-

числены взыскателю в сроки, предусмотренные нормативно. 

При исполнении обязанностей судебным приставом-исполнителей бездействие связано с тем, что те 

или иные действия, которые в силу закона подлежат выполнению, не совершаются. 
Требование в суд в отношении оспаривания бездействия, действий, решений должностного лица, 

муниципального служащего, госслужащего, госорганов, ОМСУ, прочих органов, а также организаций, у 

которых есть  полномочия публичного характера, может быть в соответствии со ст. 218 КАС РФ, частью 

первой, заявлено организацией, гражданином, прочими лицами, которые полагают, что в отношении них 

противозаконно предусмотрены те или иные обязанности, созданы препятствия для реализации их инте-

ресов, прав, или их интересы, права подверглись оспариванию либо нарушению.  

Судом принято решение отказать в удовлетворении требований в отношении УФССП, судебному 

приставу-исполнителю Н. о признании бездействия Н. в качестве противозаконного. 

Также одной из проблем ФССП является перегруженность приставов-исполнителей. 

Увеличение показателей нагрузки пристава-исполнителя прослеживается и на основании опублико-

ванных данных управления ФССП России. Число исполнительных документов, поступивших в 2021 г. в 

целях принудительного исполнения в территориальные органы ФССП России, составило 70,9, в 2022 г. 

значение выросло на 8 миллионов.  

Число исполнительных производств, находящихся на исполнении у одного судебного пристава-ис-

полнителя документов, превысило в 2022 г. пять с половиной тысяч (рост год к году на шестьсот исполни-

тельных производств). В сопоставлении с предусмотренной нормами нагрузки, утвержденными Постанов-

лением 60/1, принятым Минюстом РФ, Минтрудом РФ 15 августа 2002 г. данное значение выше более чем 
в двадцать один раз.  

В 2022 году штатная численность сотрудников ФССП России составила 73 448 человек, однако фак-

тически осуществляли деятельность 67 865 человек, что значительно выше, чем в 2021 году. Общая чис-

ленность персонала в 2022 году достигла 92,4% от всего штата, но в связи с увеличением объема запросов 

на исполнение эта проблема остается гораздо более серьезной. 

Следует отметить, что акты, принимаемые судами, в некоторых случаях исходят из принципиаль-

ного положения, связанного с исполнимостью вынесенных судом постановлений. Данное принципиальное 

положение в регламентирующем исполнительное производство Федеральном законе в ст. 4 не указано. В 

качестве примера уместно привести вынесенное по делу № 33 - 5499 / 2020 7 июня 2020 г. Приморским 

краевым судом определение, в котором была отмечена необходимость, рассматривая связанный с отсроч-

кой исполнения решения вопрос, исходить из предусматривающего исполнимость постановлений судов в 

разумные сроки принципа. Также отмечена необходимость принимать во внимание присущие и взыска-

телю, и должнику интересы. Обоснованность подобного подхода в судебной практике определяется следу-

ющим – наличие подобного подхода способствует обеспечению реальности исполнения актов, выносимых 

судами. 

Подобный подход отражен в вынесенном по делу № 2 - 406 / 2019; М.13 - 29 / 2020 16 марта 2020 г. 

Нолинским районным судом определении. Судом указано следующее. Внесение должника в список долж-
ников в отношении кредиторов может не состоятся в случае рассрочки до 1 июля 2020 г., в этом случае у 

должника появится возможности для оплаты в отношении взыскателей ежемесячных платежей.  

Иной являлась ситуация, когда Кольский районный суд выносил 25 января 2020 г. определение о 

рассрочке по делу 2 - 181 / 2020. Требование в отношении предоставления рассрочки было удовлетворено 

судом.  Суд указал на необходимость учитывать при исполнении постановления, вынесенного судом, кото-

рое вступило в силу, поддержание баланса имеющихся у должника, взыскателя интересов, прав, а также 

пропорциональность, соразмерность [68]. 
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Требуется обратить внимание также на то, что деятельность судебных приставов в рамках исполне-

ния имеющихся полномочий связана с наличными и безналичными денежными средствами в значитель-

ных суммах. Указанная деятельность предполагает арест различного имущества, в т.ч. объектов недвижи-

мости, их реализацию. При этом судебные приставы, как указывают исследователи, нередко исходят из 

имеющихся у отдельных участвующих в исполнительном производстве субъектов интересов и злоупотреб-

ляют обязанностями по службе [Трошина, с. 87]. 

Исполнительные проверки являются объектом повышенного внимания судебных приставов. Тогда 

как значимость требований прочих нормативно-правовых актов, в т.ч. регламентирующих прохождение 

госслужбы, учитывается ими в недостаточной мере.  

В отношении судебных приставов действуют нормы, содержащиеся в статьях 17-18, 20 регламенти-

рующего государственную гражданскую службу Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации», в нем, регулируется борьба с коррупцией, в отно-

шении иных лиц действуют требования, которые предусматривает Федеральный закон от 21.07.1997 № 

118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», регламентирующий контроль 

в отношении соответствия доходам расходов находящихся на государственных должностях лиц.  

Проведенное исследование позволило выявить, что соблюдение содержащихся в данных норма-
тивно-правовых актах требований обеспечивается судебными приставами не во всех случаях. Прокурор-

ская проверка позволила установить следующее. Сотрудник коммерческой банковской организации нару-

шил регламентирующий борьбу с коррупцией Федеральный закон. Данное лицо являлось госслужащим. 

Указанный госслужащий выступал в качестве судебного пристава-исполнителя, вел применительно к бан-

ковской организации исполнительное производство.  

После того, как судебное решение взыскать денежные средства по кредитному договору в пользу 

банковской организации было исполнено, по прошествии определенного времени соответствующий судеб-

ный пристав стал сотрудником банковской организации. Комитет по соблюдению кодекса служебного по-

ведения госслужащих не предоставил на данные действия соответствующего согласия. Данные действия 

нарушили предусмотренные регламентирующим борьбу с коррупцией федеральным законом требования. 

В отношении указанного лица в суд прокуратурой было представлено заявление. Суд вынес решение, в 

соответствии с которым деловые отношения банковской организации с указанным лицом были завершены. 

Также следует отметить надзорную практику прокуратуры в ситуациях, при которых судебными 

приставами не исполнялись предусмотренные ст. 3 регламентирующего статус судебных приставов Закона 

положения. Так, прокуратурой Волгоградской области было выявлено назначение лица без практического 

опыта, не получившего высшее юридическое образование, старшим судебным приставом – руководителем 

отдела. В суд прокуратурой в отношении ФССП был заявлен иск, с последующим увольнением указанного 
лица. 

Генеральная прокуратура провела проверку в связи с обвинением в том, что для приобретения жилья 

были противозаконно предоставлены субсидии. В рамках данной проверки было установлено предостав-

ление подобной субсидии в сумме 8,7 миллионов рублей лицу, являющемуся руководителем ФССП по 

Камчатскому краю. 

При определении величины субсидии, согласно Положению, регулирующему предоставление гос-

служащим субсидий на приобретение жилых помещений, необходимо применять с учетом места прохож-

дения службы соответствующий коэффициент. 

Однако при определении величины субсидии, которую получило указанное лицо, использовался не-

верный коэффициент, относящийся не к месту прохождения им службы, но к г. Москве. Указанное лицо 

противоправно получило более двух с половиной миллионов рублей в нарушение положений, предусмот-

ренных БК РФ и регламентирующим государственную гражданскую службу федеральным законом. 

Генеральная прокуратура направила в ФССП обращение, указав на необходимость возвращения в 

бюджет сумм, которые были предоставлены указанному лицу противозаконно. 

В Таганский районный суд ФССП на предмет возврата средств, которые были предоставлены сверх 

предусмотренной суммы, было направлено соответствующее заявление. 

Сфера деятельности Федеральной службы судебных приставов очень широка: она занимается взыс-
канием неоплаченных судебных штрафов, назначенных мировыми судьями, местными органами власти - 

от налоговых штрафов, штрафов за парковку до неоплаченных судебных штрафов и судебных решений. 

Роль судебных приставов-исполнителей заключается в обеспечении соблюдения закона от имени обще-

ства. Такие полномочия исполнительной власти могут привести к развитию коррупционных факторов, по-

скольку должностные лица этого органа действуют не для исполнения судебных решений и приговоров, а 

для сбора денежных средств с физических и юридических лиц, что может нанести экономический ущерб 

государству и нарушить конституционные права граждан в случае нарушения прав собственности. 
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Следует принимать во внимание переход к дистанционному режиму работы, обусловленный панде-

мией. Подобный переход обусловил наличие ряда сложностей с приемом граждан на основе предоставле-

ния документов, исполнительных листов с предварительной записью. В то же время были обеспечены воз-

можности для того, чтобы более детально освещать осуществляемую должностными лицами деятель-

ность, формировать связанные с борьбой с коррупцией материалы информационно-аналитического харак-

тера. 

В отношении судебного пристава-исполнителя С. в вынесенном 03.02.2020 г. приговоре была при-

знана виновность в совершении деяний по части второй ст. 290 и части первой ст. 292 УК РФ. Утвержда-

ется, что Сигуров в целях повышения личной оперативности сотрудников Федеральной службы судебных 

приставов и ускорения завершения исполнительного производства осуществил подготовку постановления 

в отношении окончания производства с возвращением взыскателю документов исходя из отсутствия иму-

щества у должника. Также С. в качестве сотрудника подразделения, которое организовало розыск имуще-

ства должника, его реализацию, реализовал автомашину, в отношении которой был установлен арест, при 

содействии собственного знакомого, и получил в этой связи тридцать пять тысяч рублей в виде взятки. 

Следует отметить наличие определенных вопросов, связанных с коррупционными проблемами. Так, 

судебный пристав обязан как защищать имеющиеся у граждан свободы, права имущественного характера, 
которые охраняются законом, так и готовить в отношении исполнительных производств, которые нахо-

дятся на исполнении, соответствующие отчеты. Если передать эту задачу в отдел статистики, то у приста-

вов появится больше времени для выполнения своих прямых служебных обязанностей. В погоне за высо-

кими показателями Сигурову не удалось собрать более 140 тыс. руб. налогов, в ущерб гражданам, органи-

зациям и государству в целом. При достижении показателей возникают следующие проблемы: заработная 

плата судебных приставов неконкурентоспособна, и ими принимаются средства в рамках коррупционных 

схем. Для того, чтобы деятельность административных органов являлась эффективной, необходимо обес-

печивать взаимодействие с иными функциями в рамках работы ФССП России. 

Так, Гарнизонный военный суд г. Екатеринбурга 07.06.2019 г. принял решение по следующему делу. 

В Тюменской области КПП «Казанское» зам. начальника был признан виновным по части первой ст. 341 и 

части третьей ст. 290 УК РФ, с наложением штрафа в размере тридцать тысяч рублей в связи с обработкой 

информации в отношении лиц с гражданством Республики Узбекистан, применительно к которым был 

установлен запрет на въезд в РФ в силу имеющихся в системе «Каскад» ограничений, и проставлением для 

подтверждения въезда данных лиц в РФ штампов в паспортах. Свидетельством наличия коррупционной 

составляющей является следующее – содеянное привело к тому, что соответствующие граждане пересекли 

госграницу РФ, несмотря на вынесенное судом решение в отношении запрета въезда и наличие в системе 

«Каскад» сведений ФССП. 
Таким образом, проблемы правового регулирования прохождения государственной службы в орга-

нах федеральной службы судебных приставов, заключаются в следующем: 

крайне низкая исполнимость судебных требований (статистика показывает, что процент исполне-

ния исполнительных документов крайне низок, в то же время ежегодно фиксируется неуклонный рост ис-

полнительных производств); 

большая часть исполнительных производств ведется с нарушением установленных сроков; 

перегруженность приставов-исполнителей (увеличение показателей нагрузки пристава-исполни-

теля прослеживается и на основании опубликованных данных управления ФССП России. Так, в 2022 году 

в территориальные органы ФССП России для принудительного исполнения поступило 78,9 млн. исполни-

тельных документов, в 2021 году – 70,9 млн.); 

не отображается в ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве» - принцип исполнимости поста-

новлений суда; 

несоблюдение судебными приставами требований законов, регулирующих порядок прохождения 

государственной службы; 

развитие коррупционных факторов в сфере деятельности судебных приставов. 

В значительном числе случаев отмечаются попытки должников по сокрытию имущества, которым 
они обладают, в виде в т.ч. заключения с третьими лицами сделок об освобождении для сохранения в соб-

ственном владении объектов недвижимого имущества. Подобные сделки преимущественно представлены 

соглашениями о разделе супружеского имущества, договорами, опосредующими дарение либо куплю-про-

дажу. 

СК РФ и ГК РФ не исключают возможность заключения документа в простой письменной форме до 

любой даты, в т.ч. и до даты, когда возбуждается исполнительное производство. 
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На осуществляемую судебными приставами деятельность отрицательно влияет социально-экономи-

ческая ситуация, существующая в стране. Нередко исполнение вынесенных судами решений не происхо-

дит. Граждане заявляют значительное количество жалоб в отношении недобросовестного исполнения обя-

занностей приставами в связи с наличием значительного числа нарушений. В связи с тем, что исполни-

тельные документы не исполняются своевременно, происходит утрата уверенности в возможности законно 

защитить имеющиеся у физических лиц и юридических лиц интересы, правовая система утрачивает ста-

бильность, эффективность судебных актов снижается.  

В этой связи существует потребность в определении квалификационных требований в отношении 

кандидатов, расширении и уточнении присущих сотрудникам ФССП обязанностей и прав. 

В рамках несоблюдения судебными приставами требований законов, регулирующих порядок про-

хождения государственной службы необходимо осуществление постоянного взаимодействия органов про-

куратуры с ФССП России. 

Также, для увеличения исполнимости судебных требований необходимо увеличить штатную чис-

ленность кадрового состава, провести системную работу по повышению уровня квалификации работни-

ков ведомства. 
 

Библиографический список 

 

1.О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной РФ: федеральный 
закон № 283-ФЗ: от 30 декабря 2012г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012 г. - № 53 (часть I). 

Ст. 7608. 

2.О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228. 
3.Определение Нолинского районного суда Кировской области от 16.03.2020 г. по делу № 2 - 406 / 2019; М.13 

- 29 / 2020 // Архив Нолинского районного суда Кировской области. 

4.Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени № 1–26/2020 1–971/2019 от 3 февраля 2020 г. по делу № 1–

26/2020 // [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/3uZ2PE35nKbQ/ (дата обращения: 12.05.2023).  
5.Приговор Екатеринбургского гарнизонного военного суда № 1–76/2019 от 7 июня 2019 г. по делу № 1–

76/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/4PNmfP6BS0Y3/(дата обращения: 12.05.2023).  

6.Решение № 2А-148/2020 2А-148/2020(2А-5839/2019;)~М-5469/2019 2А-5839/2019 М-5469/2019 от 17 января 

2020 г. по делу № 2А-148/2020. 
7.Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А32-48664/2019 // Картотека арбитражных дел. URL: https: // 

kad.arbitr.ru (дата обращения 10.07.2023). 

8.Официальный сайт Кольского районного суда Мурманской области.  URL: https: // rospravosudie.com  (дата 

обращения: 20.06.2023). 
9.Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. Москва. URL:http://genprok.gov.ru/ (дата обращения: 22.03.2023).   

 

 

САФАРОВ ИЛЬГАР ЭЛЬДАРОВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

Д.А. Деткова   
 

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
 

Цель данной статьи – проанализировать государственно-право-

вое регулирование противодействия дискриминации в сфере трудовых 
правоотношений в историко-правовом аспекте на примере советского 

времени. 

 

Ключевые слова: трудовое законодательство, дискриминация, 
трудовые отношения, равенство полов, рынок труда. 

 

Недопустимость дискриминации закреплена в российском законодательстве, а также во многих 

международных правовых актах. Проблема дискриминации является одной из самых важных. Однако ко-

гда речь идет об обеспечении равных прав граждан на труд, эта проблема пока не нашла признания со 

стороны государства. Официальной статистики случаев дискриминации в сфере труда не существует. 

На практике дискриминация очень распространена: она проявляется в самых разных формах и ка-

сается различных сторон трудовой деятельности – от приема на работу и увольнения до оплаты труда. 

Модель трудового равенства, которую советское государство пыталось реализовать в 20-30-е годы, 

рассматривалась, прежде всего, как модель гендерного равенства. В основу этой модели легла идея необ-

ходимости «освободить женщину» от бытовой эксплуатации, а в сфере занятости «поднять» ее положение 

до мужского. Согласно этой модели, положение мужчины принималось за стандартное и не подлежало 

корректировке [4, с.18].  

В целях законодательного закрепления равенства полов во всех сферах жизни были изданы законо-

дательные акты, определявшие равенство мужчин и женщин по основным параметрам труда: 

- 1917г. – Постановлением Советского Правительства введена равная оплата мужчин и женщин за 
равный труд;  

- 1918г. – Декретом «О заработной плате рабочих и служащих в советских учреждениях» был уста-

новлен минимум заработной платы взрослому рабочему без различия пола;  

- 1936г. – Конституция СССР законодательно закрепила равенство прав мужчин и женщин во всех 

сферах жизнедеятельности [1].  

 Результаты проводимой политики были впечатляющими. Вовлечение женщин в профессиональ-

ную деятельность происходило ускоренными темпами. Например, если в 1928-29г.г. в стране было 2,5 

млн. профессионально занятых женщин, то в 1931г. – уже 3,6 млн. Характерной особенностью этого пе-

риода было то, что женщин пытались привлечь в те отрасли экономики, где их труд ранее вообще не ис-

пользовался или использовался в ограниченных масштабах, а также в те отрасли, где в период индустриа-

лизации в наибольшей степени ощущалась нехватка рабочей силы. 

Необходимо сказать, что Кодексы законов о труде 1918г. и 1922г. не содержали в себе информации, 

касающейся запрета дискриминации, при этом, например, КЗоТ 1918г. особое внимание уделял трудовой 

повинности для всех граждан РСФСР [2]. Отсюда можно сделать вывод, что уже первый кодифицирован-

ный источник по труду уравновешивал людей разного пола как равноправных работников - субъектов 

трудовых отношений. 

КЗоТ 1922г. введены ограничения на трудовую повинность. Женщинам предоставлялись дополни-
тельные льготы, запрещалось ухудшать положение работников. Но этот нормативный акт также не уста-

новил запрета на дискриминацию. 

Обязательства, принятые государством после ратификации Конвенции № 111, послужили основой 

для законодательного закрепления преимущественно источников трудового права – Трудового кодекса 

1971 года. А именно - статьи 16, в которой речь шла о гарантии при приеме на работу, запрете необосно-

ванного отказа в приеме на работу [3].  

Любое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преиму-

ществ при приеме на работу по признаку пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, 

имущественного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в обществен-

ных объединениях и других характеристики неприемлемо. 
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Основы законодательства Союза ССР Республик о занятости населения принятые ВС СССР, в 

пункте «г», статье 5 гарантируют защиту от любых форм дискриминации и предоставляют всем работни-

кам равные возможности в получении профессии и работы, выборе трудовой деятельности, месте работы 

и условия труда. 

Итак, в советский период, как мы видим, законами предусматривался запрет дискриминации в 

сфере трудовых отношений. О преемственности законодательства постсоветского периода свидетель-

ствует пункт 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, в котором говорится, что каждый имеет 

право работать в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, за вознаграждение, без ка-

ких-либо дискриминаций. 

В заключение необходимо заметить, что, на сегодняшний день практика применения запрета дис-

криминации в трудовых отношениях малоэффективна. Трудовое законодательство содержит существен-

ные упущения в механизме защиты от дискриминации. Ввиду этого необходимо развивать правовые ин-

ституты защиты граждан от дискриминации в сфере труда. Поскольку ликвидация дискриминации в тру-

довых отношениях является стратегическим шагом в борьбе с этим явлением во всех сферах жизни обще-

ства. В будущем это позволит создать еще более открытые рынки труда, сократить количество трудовых 

споров и повысить производительность труда. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

СОТРУДНИКОВ ГИБДД 
 

Целью данной статьи является анализ теоретических и практи-

ческих проблем реализации правовой и социальной защиты сотрудников 
ГИБДД и пути совершенствования этой деятельности. 

 

Ключевые слова: сотрудники ГИБДД, сотрудники полиции, соци-

ально-правовая защита, социальная поддержка, социальная помощь.  

 

Учитывая важность прав и свобод человека и гражданина в обеспечении нормальной жизнедеятель-
ности общества, стоит отметить, что без государственного регулирования этой сферы реализация лично-

стью своих прав была бы невозможной или затруднительной. В связи с этим существенное значение при-

обретает изучение проблем, связанных с социальной защитой и с защищенностью сотрудников полиции, 

в том числе сотрудников ГИБДД, анализом конституционных, судебных, административно-правовых спо-

собов их обеспечения. 

Проблемы социально-правовой защиты сотрудников ГИБДД являются серьезной проблемой, кото-

рую необходимо решить. Сотрудники ГИБДД выполняют важную задачу обеспечения безопасности на 

дорогах и поддержания правопорядка. Однако, несмотря на их важную работу, часто они сталкиваются с 

различными проблемами, связанными с социальной и правовой защитой. 

Одной из основных проблем является недостаточная оплата труда сотрудников ГИБДД. Они еже-

дневно сталкиваются с опасностями на дорогах, рискуют своей жизнью, но, к сожалению, их заработная 

плата не всегда соответствует этому риску. Это создает несправедливую ситуацию и негативно влияет на 

мотивацию и работоспособность сотрудников [1, с.262]. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД часто становятся жертвами агрессии со стороны нарушителей. Они 

сталкиваются с угрозами, нападениями и высокой напряженностью во время исполнения служебных обя-

занностей. На фоне этого, важно обеспечить необходимую защиту и безопасность сотрудников ГИБДД, 

чтобы они могли выполнять свою работу в безопасной среде. 

Кроме моментов физической безопасности, сотрудники ГИБДД также нуждаются в социальной 
поддержке. В связи с высокой нагрузкой и стрессом, сотрудники часто сталкиваются с проблемами пси-

хологического характера. Поэтому для них важна наличие соответствующих медицинских и психологиче-

ских служб, которые будут заботиться о их физическом и психическом здоровье [2, с.140]. 

Для решения проблем социально-правовой защиты сотрудников ГИБДД, необходимо предпринять 

ряд мер. Во-первых, следует повысить заработную плату сотрудников в соответствии с риском и ответ-

ственностью, которые они несут. Во-вторых, необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы 

защиты и безопасности, чтобы предотвратить агрессию со стороны нарушителей. 

Кроме того, необходима поддержка и социальная помощь для сотрудников ГИБДД. Регулярные ме-

дицинские осмотры, психологические консультации и возможность отпуска и отдыха помогут им поддер-

живать свое физическое и психическое здоровье. 

В целом, проблемы социально-правовой защиты сотрудников ГИБДД требуют серьезного и внима-

тельного внимания со стороны соответствующих органов власти. Повышение оплаты труда, обеспечение 

безопасности и предоставление социальной поддержки – это важные шаги на пути к улучшению условий 

работы для этих сотрудников. Только тогда мы сможем обеспечить эффективную работу и сохранить без-

опасность на дорогах. 
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С.С. Федорушкова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНО-

СТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности развития ИКТ-компе-

тентности у педагогов дополнительного образования. Изучены теоре-
тические основы понятия «ИКТ-компетентность». Описано содержа-

ние данного качества у педагогов дополнительного образования.  Предло-

жены рекомендации по развитию ИКТ-компетентности. 

 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, ИКТ-ком-

петентность, педагог дополнительного образования, развитие, сопро-

вождение, рекомендации. 

 

 ИКТ-компетентность входит в профессиональную компетентность педагога. Она является одной 

из самых важных в современном мире, так как происходит процесс информатизации, который в том числе 

касается и образования. Педагоги активно применяют средства ИКТ в обучении и воспитании. Информа-

цию для занятий учителя, воспитатели могут брать из электронных библиотек. Занятия, уроки проводятся 

с помощью мультимедиа, презентаций. Связь с родителями (законными представителями), детьми, колле-

гами поддерживается с помощью чатов, электронных дневников и почт.  
Несмотря на наличие техники, в данный момент в образовательных организациях наблюдается не-

хватка кадров, которые включают в свои уроки, занятия средства ИКТ. Педагогу необходимо не только 

знать, как пользоваться компьютером и другими информационными технологиями, но и уметь применять 

её в практической деятельности в решении конкретных проблем и задач. 
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Целью данной работы является изучение особенностей ИКТ-компетентности педагогов дополни-

тельного образования.  

Задачи работы: 

изучить теоретическое обоснование профессиональной компетентности, ИКТ-компетентности пе-

дагогов; 

описать содержание ИКТ-компетентности педагогов в условиях учреждения дополнительного об-

разования; 

предложить рекомендации по способам формирования ИКТ-компететности педагогов дополни-

тельного образования. 

У зарубежных исследователей акцент в понятии «профессиональная компетентность» делался на 

самостоятельность, дисциплинированность, коммуникативность, саморазвитие. Отечественные авторы 

определяют понятие «профессиональная компетентность» через категории знания, умения и навыки, ко-

торые позволяют успешно решить профессиональной деятельности. 

Доктор психологических наук Аэлита Капитоновна Маркова считала, что профессиональная ком-

петентность – психическое состояние, которое позволяет действовать самостоятельно и ответственно [2].  
Владимир Дмитриевич Шадриков определял профессиональную компетентность как новообразова-

ние субъекта деятельности. Оно формируется в процессе профессиональной подготовки, представляет со-

бой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств [4]. 

Сделаем вывод, что профессиональная компетентность является качеством, которое показывает вы-

сокий профессионализм работника. Он способен реализовать себя, адаптироваться к изменяющимся усло-

виям, является мобильным. Данный человек строит свой карьерный путь и постоянно занимается актуа-

лизацией своих знаний. 

ИКТ-компетентность – определенный способ жизнедеятельности, включающий целенаправленное 

и эффективное применение технических знаний и умений.  

В своих работах вопросы ИКТ-компетентности рассматривали такие авторы, как О.Н. Шилова, М.Б. 

Лебедева, В.Ф. Бурмакина, А.А. Елизаров, И.Н. Фалина и многие другие. 

Рассмотрим показатели ИКТ-компетентности, которые в своей работе описывала Е.Н. Бобонова: 

готовность к усвоению большого объема информации, ее аналитической обработке; 

готовность к освоению научного и социального опыта; 

высокий уровень коммуникативной культуры, работы с информацией; 

способность к рефлексии и саморефлексии [1].  

В ИКТ-компететности выделяют следующие компоненты: 

когнитивный; 

ценностно-мотивационный; 

технико-технологический; 

коммуникативный; 

рефлексивный. 

Опишем содержания ИКТ компетентности у педагогов Муниципального бюджетного учреждения 

городского округа «Город Архангельск» «Соломбальский Дом детского творчества».  

В рамках своей деятельности педагоги дополнительного образования должны применять ИКТ-тех-

нологии. Им необходимо пользоваться компьютерами, интерактивными досками, проекторами, взаимо-

действовать с обучающимися, их родителями (законными представителями), коллегами через социальные 

сети. Также работать в Интернет-портале ГИС АО «Навигатор». 

Большинство педагогов дополнительного образования, владея необходимой информацией об ИКТ-

технологиях, не применяют их в своей практической деятельности. Это связано с тем, что некоторые из 

них не успевают развиваться также быстро, как информационные технологии. К тому же педагоги плохо 

мотивированы на эту деятельность, а мероприятия, специально организованные, отнимают много времени 

и сил. 

Помочь в развитии ИКТ-компетентности может организация сопровождения.  Это позволит обес-
печить непрерывность данного процесса. При этом будут созданы индивидуальные образовательные 

маршруты для каждого педагога.  

Также развитие ИКТ-компететности возможно благодаря участию в семинарах, мастер-классах, пе-

дагогических мастерских, конференциях, прохождению курсов повышения квалификации. Проводятся 

данные мероприятия на базе образовательных организаций, с помощью сайтов, дистанционных образова-

тельных технологий и социальных сетей. 
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Одним из эффективных средств развития ИКТ-компетентности является организация сетевого вза-

имодействия, где молодые педагоги могут обмениваться с более опытными специалистами. Взаимодей-

ствие организуется в формате круглых столов, форумов, которые могут быть как очными, так и виртуаль-

ными [3]. 

Данные рекомендации по развитию ИКТ-компететности помогут, если образовательные организа-

ции, в которые приходят на работу молодые педагоги, смогут обеспечить такие условия, которые позволят 

им стать высококвалифицированными специалистами, способными решать различные профессиональные 

задачи, достигать результатов. 
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Ю.В. Соколова  

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В данной статье основное внимание уделяется процессу цифрови-

зации, происходящему в современном обществе, и его влиянию на смыс-

ловое наполнение культурных ценностей. Проанализированы методы 
планирования развития цифрового общества в России и причины, по ко-

торым эти явления требуют постоянной гуманитарной экспертизы. 

Выявляются особенности и специфические характеристики цифровых 
технологий, затрагивающих все стороны жизни человека, меняющих его 

привычки, способы общения, социализации и идентичности, влияющих на 

языковую практику, меняющих ценностно-смысловую парадигму всего 

современного общества.  
 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, эмоцио-

нальный интеллект. 

 

Сегодня в сфере образования и культуры все чаще используются такие термины, как «цифровые 

технологии» и «цифровизация». 

Соответствующее понятие трактуется как: «Метод обучения, активно использующий потенциал ин-

формационных технологий для формирования компетенций и качеств, необходимых выпускникам совре-

менных образовательных учреждений на уровне современного общества и экономики» [5, с. 5].  

При этом оптимизм в отношении перехода на цифровые технологии можно увидеть не только в 

теоретических исследованиях, но и в некоторых государственных документах, регламентирующих 
направление работы многих организаций в сфере образования и культуры. 

Феномен глобальной компьютеризации и технократизма общества оказал негативное влияние на 

развитие эмоциональной сферы обучающихся. В образовательных учреждениях не предлагают специаль-

ные программы для развития коммуникативных, регулятивных и эмоциональных навыков. Настоящей за-

дачей современной педагогики является развитие этих способностей учащихся с использованием иннова-

ционных средств и методов в рамках образовательного процесса. 

Сегодня каждый школьник может завести новых друзей онлайн. Хотя исследования показывают, 

что дети больше ценят компанию настоящих друзей, они предпочитают виртуальных друзей. Поэтому 

можно объяснить, как появляется явление, называемое «неизвестный друг» [3, с. 54], чего не было до по-

явления социальных сетей. Чем старше ребенок, тем больше таких друзей. Создаются специальные «циф-

ровые» отношения, которые, к сожалению, не всегда дают положительный эффект. 

Заинтересованность общества в развитии эмоционального интеллекта обусловлена тем, что люди 

зависимы от общества путем развития собственной деятельности, потому что человек в социально - эмо-

циональных и межличностных отношений нуждается. Высокий уровень эмоционального интеллекта яв-

ляется необходимым условием успеха в социальной сфере. 

Сегодня исследователи в различных областях изучают интеллектуальные возможности, выходящие 

за рамки когнитивного интеллекта. В академической литературе мы все чаще сталкиваемся с понятием 
«эмоциональный интеллект». В его состав входит комплекс профессионально важных личностных харак-

теристик и компетенций. Термин был введен в 90-х годах. ХХ век Дж. Майером и П. Сэловеем. 

Согласно определению Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо, эмоциональный интеллект представ-

ляет собой группу когнитивных способностей, способствующих осознанию и пониманию собственных 

эмоций и эмоций других [8]. Эмоциональный интеллект состоит из четырех основных компонентов: само-

сознания, самоконтроля, эмпатии и навыков межличностного общения. Д. Гоулман работал с ними и вы-

делял пятый компонент — мотивацию.  

                                                           
 © Ю.В. Соколова, 2023. 
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При соблюдении баланса между крайностями: от абсолютного запрета до полной свободы педагоги 

и специалисты-психологи довольно оптимистично оценивают влияние современных цифровых техноло-

гий на личность детей. Конечно, это зависит от того, как используются цифровые технологии, в контексте 

ситуации. В настоящее время в современных дошкольных образовательных учреждениях используются 

различные аспекты цифровой реальности, такие как анимация, платформы онлайн-обучения, интернет-

ресурсы и т. д. В этой области наблюдается рост дискуссий, но все большее число исследователей при-

знают, что цифровая революция может действительно вдохновить детей дошкольного и школьного воз-

раста [8]. Многие преподаватели чувствуют себя уверенно, используя цифровые медиа для более актив-

ного участия в деятельности. Прелесть цифровых медиа заключается в том, что вы можете использовать 

мультимедийный контент, чтобы поделиться своей работой с как можно большим количеством людей, что 

сделает вашу работу более интересной и увлекательной для коллег. В связи с этим цифровизация является 

основой широкомасштабного процесса создания новых методов обучения. Цифровые технологии в совре-

менном мире — это не просто инструмент, а среда существования, открывающая новые возможности для 

общения, образования, удовлетворения потребностей и многого другого. 

Для снижения вредного воздействия цифровизации на детей необходимо учитывать положительные 

черты этого процесса в образовательной деятельности. Учителя и семьи должны помочь в этом. В эпоху 
агрессивной цифровой трансформации академические программы меняются к этим условиям, внедряя но-

вые тренды в развитие навыков и компетенций для эффективной коммуникации и построения отношений. 

Таким образом, несмотря на частые ошибочные представления об опасностях цифровизации как в 

родительской, так и в образовательной среде, мы не считаем целесообразным демонизация цифровых тех-

нологий, вторгающихся в нашу жизнь, в то время как главная задача сегодняшнего дня — научить детей 

ими пользоваться. В наибольшей степени это способствует развитию эмоционального интеллекта. Можно 

лишь сказать, что человек меняется под влиянием цифрово-опосредованной деятельности, и в то же время 

изменяется естественным образом, в зависимости от условий внутри и вне этой деятельности. С точки 

зрения интеллектуальных способностей люди формируют технологии, которые работают с нашим интел-

лектом. С точки зрения эмоциональной сферы, насколько сложно заставить себя и эти технологии работать 

на наши эмоции и чувства, но возможно ли это? 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

В статье рассказывается о том, как организовать самостоя-
тельную работу учащихся при изучении математики. Для достижения 

поставленной цели необходимо отказаться от «готовой» учебной про-

граммы и обратить внимание на активную познавательную деятель-

ность учащихся. Это необходимо для самостоятельного овладения зна-
ниями и опыта творческой деятельности, а также на самостоятель-

ную творческую деятельность. По сути, речь идет о формировании у 

выпускников готовности к непрерывному самообучению и работе в ин-

формационно-коммуникационных средах. Учащимся стоит уделить осо-
бое внимание развитию рефлексии, творческому потенциалу и творче-

ским способностям.  

 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, само-
стоятельная работа, образование, уроки математики и т. д. 

 

В современном образовании и развитии учащихся ценится способность к самостоятельному пости-

жению знаний, умению применять их на практике. Важным фактором развития творческого потенциала 

учащихся является самостоятельность. Углубленное понимание материала способствует формированию 

практических умений и навыков, которые могут быть использованы в трудовом процессе.  

Учащимся, изучающим математику, уделяется большое внимание самосовершенствованию и раз-

витию самостоятельности. Самостоятельные действия – это процесс, который осуществляется самим уче-

ником в процессе самостоятельной деятельности.  

Учителя математики играют важную роль в развитии самостоятельного мышления учащихся. Под-

готовка к самостоятельному трудоустройству является важным этапом в образовательном процессе.  

Упражнения, выполняемые в соответствии с указаниями преподавателя, способствуют развитию 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Индивидуально-ориентированный подход к обу-

чению способствует развитию способностей, умений и навыков школьников.  

1. Самостоятельные работы учащихся могут классифицироваться в зависимости от целей и задач, 

которые они ставят перед собой.  

2. Для этого необходимо овладеть новыми знаниями, навыками и умениями. 
3. Экспертизу полученных знаний проводит экспертиза. 

4. Закрепление пройденного материала является важным этапом в обучении.  

5. Если у вас есть собственные идеи и проекты, вы можете использовать их в своих проектах. 

6. Проявлять творческий подход.  

Контроль усвоения материала осуществляется по результатам контрольных работ, проводимых в 

учебном заведении.  

Подготовка к самостоятельной работе включает в себя различные формы обучения и самообучения. 

Совместная работа может быть организована как индивидуально, так и коллективно. Этот метод исполь-

зуется для закрепления знаний и формирования умений. Индивидуальная работа, как правило, не гаранти-

рует полной самостоятельности учащихся. Поощрять самостоятельность очень важно.  

В отличие от индивидуальной трудовой деятельности, индивидуальная деятельность учащихся не 

является чем-то особенным.  

1. Индивидуальная работа, составленная в соответствии с методикой преподавания, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала.  
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2. Индивидуальные задания способствуют развитию познавательного и творческого потенциала 

учащихся.  

3. Индивидуальный подход к обучению значительно ускоряет процесс усвоения знаний, навыков 

и умений.  

4. Целью учебного процесса является воспитание разносторонне развитой личности, формирова-

ние общечеловеческих ценностей и правил поведения. Эффективность работы учителя во многом зависит 

от того, насколько хорошо он владеет педагогическим мастерством.  

5. Индивидуальная работа, основанная на индивидуальном подходе к каждому ученику, способ-

ствует его самосовершенствованию.  

6. При индивидуальном обучении вырабатывается высокая культура умственной деятельности, 

способность к анализу, синтезу, сопоставлению и т.д.  

Самообучению отводится важная роль в воспитании у учащихся высокой культуры труда. Это про-

цесс освоения навыков самостоятельной работы, самообучения и профессиональной переподготовки. На 

самообучении учатся дисциплинированности, организованности и мыслительным навыкам.  

Потребность в знаниях возникает не только из-за того, что они необходимы для решения различных 

проблем. К таким навыкам относятся: умение выделять основную идею, формулировать вопросы и нахо-
дить ответы.  

В процессе самостоятельной деятельности учащиеся должны ориентироваться на разные уровни 

сложности. Позволяет развивать творческие и научно-технические способности, расширять кругозор.  

Важно, чтобы школьники ставили перед собой адекватные цели и стремились к достижению по-

ставленных целей.  

Индивидуальный подход к обучению математике заключается в развитии математических способ-

ностей учащихся. Не менее важными факторами, влияющими на эффективность обучения, являются пер-

сонализация и регулярное проведение консультаций с учащимися. Такие условия способствуют раскры-

тию творческого потенциала и развитию творческих способностей каждого ученика.  

В педагогических требованиях к самостоятельному обучению учитываются цели и задачи, которые 

ставятся перед учениками.  

Самостоятельное обучение способствует развитию универсальных учебных действий, в том числе 

и УУД [1]. Важным аспектом является умение работать с разными видами литературы. Ориентация на 

самостоятельную работу должна быть направлена на достижение поставленных целей и контроль за их 

выполнением. Индивидуальное обучение должно основываться на принципах, способствующих решению 

учебно-воспитательных задач с учащимися и развитию их самостоятельности.  

Интенсивная индивидуальная работа с учениками является важным средством развития творческих 
способностей и творческого мышления. Навыки самостоятельной деятельности всегда занимали централь-

ное место в образовательном процессе. В процессе обучения математике большое значение имеет индиви-

дуальный подход к каждому ученику. Упражнения развивают не только математические, но и геометри-

ческие навыки. Кроме того, самостоятельная деятельность способствует развитию памяти, способности к 

анализу и обоснованию высказываний.  
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Х.М. Гайсуркаева  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕН-

ТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена анализу современных подходов к личностно 

ориентированному образованию в контексте современного образова-

тельного контекста. Авторы выделяют основные признаки личностно 
ориентированного подхода, а также его недостатки и преимущества. 

Особая роль отводится педагогу в общении с учениками, создании ком-

фортных условий для саморазвития и развития творческого потенци-
ала. По мнению автора, гуманистическая философия имеет большое 

значение для личностно ориентированного образования. В своей работе 

автор опирается на фундаментальные концепции, которые были разра-

ботаны известными педагогами. В конце подчеркивается важность и 
актуальность личностно ориентированного подхода в образовании. 

 

Ключевые слова: личностно-ориентированное образование, со-

временные подходы, гуманистическая философия, индивидуализирован-
ное обучение, творческое развитие, самоактуализация, роль учителя, со-

циальная адаптация, образовательные технологии, принципы лич-

ностно-ориентированного подхода, уровни личностно-ориентирован-

ного образования, образовательные программы, индивидуальность уча-
щегося и т.д. 

 
Индивидуально-ориентированные подходы в образовании становятся все более актуальными. Этот 

подход направлен на формирование личности, способной адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям. Современные дети нуждаются в более эффективных методах обучения, чем раньше.  

Современные школы ищут новые подходы к обучению, в том числе и личностно ориентированный. 

Этот метод позволяет ученикам активно участвовать в процессе обучения, подчеркивая их уникальность 

и способность к обучению. Социальный педагог – это человек, который развивает в учениках самоуваже-

ние и чувство собственного достоинства.  

Индивидуально-ориентированные методы позволяют учителю учитывать индивидуальные особен-

ности и интересы каждого ребенка. В основе этого подхода лежит гуманное отношение к образованию, 

направленное на всестороннее развитие личности [2]. Учитель должен быть внимательным, если речь идет 

о математике или математических задачах.  

По мнению Канта, воспитание является одним из важнейших аспектов развития человека. Он счи-

тал, что необходимо воспитывать человека в нравственности и компетентности. Кант считал, что в чело-

веке сочетаются чувствительность к внешнему миру и свобода от внешнего мира. Он считает, что воспи-

тание должно быть похожим на лепку глиняных изделий из глины.  
Гуманная педагогика – это воспитание, основанное на ценностях личности ребенка. Важным аспек-

том является гармоничное развитие, творческое самовыражение и социальная адаптация.  

Гуманистическое воспитание не только развивает творческие способности, но и способствует раз-

витию творческих способностей. В результате обучения ребенок сможет проявить себя как творческая 

личность, активно участвовать в культурной жизни общества и привнести свой вклад в культуру.  

Совместная деятельность учителя и ученика является одним из ключевых элементов личностно ори-

ентированного образования.  

Индивидуально-ориентированная личность включает в себя два компонента: способность адапти-

роваться к окружающей среде и способности самосовершенствоваться. "Дрессировка" — это метод, 

направленный на подавление негативной сущности человека [5].  
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В.В. Сериков и Е.В. Бандаревская предлагают различные подходы к личностному самоопределе-

нию. Такой подход позволяет учителю видеть в ученике уникального человека, способного к саморазви-

тию [4]. В 1986 году в Нью-Йоркском институте экспериментальной педагогики была высказана идея о 

том, что у каждого ребенка должен быть свой собственный внутренний мир [6].  

Признаки личностно-ориентированного подхода в образовании:  

Признаки: 

1. Господствующие цели развития личности, профессионального и личностного роста.  

2.Важную роль в достижении успеха играет мотивация, которая является ключом к успеху.  

3.Учитель и ученик активно взаимодействуют друг с другом в процессе обучения.  

4. Свобода выбора и ответственность.  

5. Индивидуально-ориентированный подход к обучению.  

Интегрированные образовательные программы, основанные на индивидуальном подходе к каждому 

ученику: 

1. Развитие самореализующейся личности, позволяющей ученику реализовывать свой творческий 

потенциал.  

2. Повышенный интерес к предмету и повышению интереса к его изучению.  
3. Создание условий, способствующих междисциплинарному обучению.  

Индивидуально-ориентированный подход:  

1. Устарение традиционных методов преподавания.  

2. Значительная нагрузка, связанная с оформлением документов.  

3.Учащимся увеличится трудоустройство.  

Индивидуально-ориентированные подходы рассматривают личность как высшую ценность, кото-

рая имеет право на развитие и самоопределение.  

Социально-ориентированный подход, в основе которого лежит принцип самоактуализации, явля-

ется одним из основополагающих принципов личностно ориентированного подхода.  

Принципы подхода включают в себя:  

1. Самоактуализация, направленная на развитие природного и приобретенного потенциала учаще-

гося. 

2. Индивидуальный подход, направленный на формирование уникальности обучающегося в спе-

циальном учебном заведении.  

3. Принцип субъектно-ориентированной педагогики, в основе которого лежит принцип субъектно-

сти.  

4. Принцип выбора означает, что учащийся имеет право выбирать цели и методы обучения в зави-
симости от собственных предпочтений. 

5. Упражнения, направленные на развитие творческого потенциала учащихся и их уникальности.  

6. В основе этого принципа лежит доверие, поддержка и взаимопонимание между учеником и учи-

телем.  

Индивидуально-ориентированное образование – одна из наиболее актуальных проблем современ-

ного образования. В статье рассматривается гуманистическая философия, основанная на индивидуальном 

подходе к обучению и саморазвитию. В сфере личностно ориентированного образования особое внимание 

уделяется роли учителя в процессе обучения, а также разработке индивидуальных образовательных про-

грамм для каждого ученика. Для преодоления проблем и вызовов, связанных с образовательным процес-

сом, необходим комплексный подход к каждому учащемуся.  

 
Библиографический список 

 

1.Дьюи, Д. (2016). Опыт и воспитание. М.: Педагогика. 

2.Маслоу, А. (2018). Мотивация и личность. СПб.: Питер. 

3.Якименская, И.С. (2010). Личностно-ориентированное образование. М.: Педагогика-Пресс. 
4.Сериков, В.В. (2005). Личность в системе образования. М.: Просвещение. 

5.Подменлева, О.Л. (2013). Педагогика: учебник. М.: Академия. 

6.Бандаревская, Е.В. (2008). Личностно-ориентированное обучение: теория и практика. М.: Издательство Мос-

ковского университета. 
 

 

ГАЙСУРКАЕВА ХУТМАТ МАГОМЕДОВНА – магистрант, Чеченский государственный педагогиче-

ский университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

А.С. Литвинова 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗДОРОВЬЕ  

СТУДЕНТОВ 
 

В работе рассматривается вопрос важности физической подго-

товки и занятий спортом в жизни молодых людей. Изучается влияние 

спорта на здоровье человека в современное время, насколько сильно он 
влияет на жизнь. Сейчас спорт неразрывно связан со здоровым образом 

жизни, поэтому молодёжи нужно укреплять свою физическую подго-

товку, чаще заниматься спортом, участвовать в различных спортивных 
мероприятиях. Можно отметить, что благодаря занятиям спорта улуч-

шается осанка человека и кровоснабжение мышц, его работа мозга, 

укрепляется мускулатура и т.д. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, спорт, здоровье, сту-

дент, здоровый образ жизни, физические упражнения, физическая куль-

тура. 

 

В настоящее время физическая подготовка имеет большое значение в жизни каждого человека, еще 

с раннего возраста стоит заниматься физической культурой для укрепления своего здоровья. В особенно-

сти на физическую культуру обращают внимание в подростковом возрасте, когда молодые люди любят 

проводить время в спортивных залах, увлекаться разными видами спорта и добиваться успехов в хорошем 

телосложении.  

Для студентов в вузах отведено определенное время для занятий физической культуры, в этот про-

межуток они могут проявить свои особые навыки и умения, играя в футбол или волейбол, сдавая норма-
тивы старшим преподавателям, выступая на соревнованиях или участвуя в общественных спортивных ме-

роприятиях для лучшей оценки в университете. Целью физической культуры является физическое и ин-

теллектуальное развитие способностей молодых людей, совершенствования их двигательной активности, 

а также формирования здорового образа жизни. Можно отметить, физическая культура важна еще из-за 

того, что существует неудовлетворительная экологическая обстановка [5]. Плохая экология влияет на ор-

ганизм людей, а физическая культура помогает организму бороться с этим фактором. Для студентов важно 

заниматься физической культурой, потому что она также влияет и на личностные качества человека, а кому-

то помогает бороться с жизненными проблемами. Следовательно физическая культура влияет как на физи-

ческую подготовку, так и на моральное состояние человека, его силу воли, эмоциональную сферу [1].  

Так, физическая подготовка – это целенаправленный процесс развития физических качеств, которые 

нужны человеку для разучивания различных физических упражнений и умение применять их в повседнев-

ной жизни. Благодаря занятиям спорта у студентов появляется физическая подготовленность, то есть опре-

делённый уровень развития физических качеств, который они приобретают в процессе занятий физической 

подготовкой [2]. Следовательно, физическая культура является неотъемлемой частью в жизни каждого че-

ловека. 

И так, физическое здоровье является естественным состоянием организма, обусловленным беспро-

блемным функционированием органов и всей системы организма. Психическое здоровье зависит больше 
от состояния головного мозга, поэтому характеризуется высоким уровнем и качеством мышления, разви-

тием памяти, внимания, воли и т.д. Поэтому у студентов благодаря занятиям физической культурой разви-

вается уверенность в себе, в своих силах, у них проявляется трудолюбие, настойчивость, целеустремлен-

ность и другие хорошие качества, которые развиваются во время физической культуры. Стоит отметить, 

что регулярные занятия командными видами спорта, таким как, футбол, баскетбол, волейбол, регби и дру-

гие, способствуют развитию у человека коммуникативных способностей, наблюдаются порывы к творче-

ству, самостоятельность в принятии решений, чувство долга и ответственности перед коллективом и об-

ществом [3]. 
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Был проведён опрос среди студентов третьего курса обучения Юридического института Краснояр-

ского ГАУ. 

 

 
Рис. 1. Как часто студенты занимаются физической культурой 

 

Так, по данным анкетирования многие ребята занимаются активно физической культурой и следят 

за своей физической подготовкой. Однако есть небольшое количество студентов, которые не любят зани-

маться физической культурой и не ходят на занятия. 

Для студентов важно заниматься физической культурой и по той причине, что люди, занимающиеся 

спортом по статистике, меньше болеют и намного легче переносят стрессовые ситуации. Работоспособ-

ность мозга у спортсменов сохраняется дольше, утомление наступает позже. У людей тренированных в 

большинстве случаев утомление наступает после 2 часов интенсивной работы, а вот у людей, не занимаю-
щихся спортом, утомление происходит после первого часа работы. Данные показатели, конечно же, будут 

сказываться на продуктивности работы [4]. Следовательно, студентам стоит делать хотя бы незначитель-

ные физические нагрузки, чтобы улучшить свою. работоспособность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что физическая культура оказывает сильное 

влияние на организм молодых людей. Для студентов полезно заниматься физической культурой для укреп-

ления своего психологического и физического здоровья. Благодаря ей иммунитет справляется с разными 

вирусами, болями в опорно-двигательной системе и в общем у человека, который занимается спортом ме-

няется отношение к жизни, он становится более жизнерадостный, больше двигается и улучшает свою ра-

ботоспособность. Студенты же, которые не занимаются физической культурой чаще всего являются раз-

дражительными, склонными к депрессивному состоянию, сонливости, нарушениям сна и другим пробле-

мам в жизни и здоровье. Следовательно, физическая культура очень нужна в жизни студентов. 

 
Библиографический список 

 

1.Алиметова, А. С. Влияние занятий спортом на здоровье студента / А. С. Алиметова. — Текст : непосредствен-

ный // Молодой ученый. — 2019. — № 15 (253). — С. 76-77.  

2.Аулова, В.А. Влияние спорта на психологическое здоровье личности // Материалы IX Международ-
ной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – 2017. 

3.Губанов И. С., Молоканов А. А., Жиренко Д. И. Влияние физической культуры и спорта на здоровье студента 

// Модернизационный потенциал образования и науки как социальных институтов : сборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-практической конференции 11 ноября 2020г. : Белгород : ООО Агентство перспектив-
ных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 122-126. 

4.Губина, Н.В., Колпакова, Е.М. Влияние занятий физической культурой и спортом на работоспособность сту-

дентов / Н.В. Губина, Е.М. Колпакова. – Текс : Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 3 (5) – С. 

634-638. 

10%

65%

17%

8%

СТУДЕНТЫ 3-ГО КУРСА

Те, кто регулярно ходит на занятия по физ. Культуре

Те, кто не ходит на занятия, но занимается спортом в свободное от учёбы 
время
Те, кто делает зарядку, посещает занятия по физ. к-е и занимается спортом

Те, кто не занимается спортом



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

64 

5.Першиков, С.В., Воронова, Н.Н., Гарина, Е.В., Егорова, Ж.Б. Влияние физической культуры и спорта на жизнь 

студентов / С.В. Першиков, Н.Н. Воронова, Е.В. Гарина, Ж.Б. Егорова. – Текст : психологические науки // Ученые 

записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). – С. 289-293. 
 

 

ЛИТВИНОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА – студент, обучающийся по программе бакалавриата, Краснояр-

ский государственный аграрный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-2 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 
 
 

И.С. Филатова 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТА-

ЦИИ У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯВШИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
 

В статье анализируются методы, используемые для определения 

уровня социально-психологической адаптации лиц, употреблявших нарко-

тические вещества, позволяющие диагностировать ее особенности. 
Описаны психологические особенности и черты личности влияющие на 

процесс адаптации. Результаты диагностированных особенностей мо-

гут использоваться при составлении индивидуальных программ и плани-

ровании социально-психологических адаптационных мероприятий для 
лиц, употреблявших наркотические вещества.  

 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, психоло-

гические особенности, зависимость, тревожность. 

 

Модель реабилитационной помощи лицам употребляющих наркотические вещества в настоящее 

время значительно изменилась. Разработки наркологов, психологов, аддиктологов постоянно дополня-
ются новыми исследованиями в данной области и интегрируются в уже действующую систему реабили-

тации. Сама суть процесса в настоящее время трактуется как медико-социальная интегративная модель. 
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Произошло выделение концептуальных моделей реабилитации, которые были апробированы и нашли под-

тверждение в практике. Вектор внимания направлен на изучение и апробирование комплекса мер для из-

менения понятия «реабилитация» и объединение ее модели с процессом ресоциализации и социально-пси-

хологической адаптации лиц, употреблявших наркотические вещества. 

Социально-психологическая адаптация выступает как процесс активного приспособления человека 

к условиям социальной среды, в результате которого происходит принятие целей, норм группы, социаль-

ных ролей и других характеристик социальной среды. Характер и результаты социально-психологической 

адаптации будут зависеть от многих факторов, прежде всего, таких как целей и ценностных ориентации 

индивида, возможностей их достижения в социальной среде. В настоящее время выделяют различные 

виды, специфические особенности, уровни и показатели эффективности социально-психологической 

адаптации [1, 2]. 

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ правительство 

начинает вносить многочисленные поправки в законопроекты, связанные с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Рынок наркотиков сразу отреагировал на эти изменения, значительно 

расширив спектр предложений на различные виды наркотических веществ. Отреагировало и население 

страны, повысив спрос на новые виды наркотиков. В последнее время в связи с разнообразием наркотиче-
ских веществ, расширились возрастные границы первой пробы, эпизодического потребления наркотиков 

практически во всех социальных группах и формирования зависимости. Проблема употребления наркоти-

ков в современном обществе является острой, поскольку имеет тяжелые медико-социальные последствия. 

По официальным статистическим данным и данным Министерства здравоохранения Челябинской 

области в структуре наркопотребления произошел резкий рост потребителей каннабиноидов 10,3%, по-

требителей психостимуляторов 19,2%, потребителей других синтетических наркотиков, а также случаев 

полинаркомании, когда невозможно выделить один предпочитаемый наркотик 29,0 % [3]. 

В группу риска по возникновению зависимого поведения попадают люди с низкими адаптивными 

возможностями, неустойчивые перед разного рода стрессорами, проявляющие постоянное недовольство 

собой, жизнью и окружением, в котором в трудную минуту не находится поддержка [7]. 

В данное время, активное участие в оказание эффективной помощи людям употребляющим психо-

активные вещества оказывают реабилитационные центры. В них процесс медико-социальной и психоло-

гической реабилитации протекает с использованием интегративных моделей и программ реабилитации с 

последующей программой социально-психологической адаптации. 

На особенности адаптации лиц, употреблявших наркотические вещества, стали обращать внимание 

все больше исследователей. Так В. Д. Миц и Т. В. Панова, провели эмпирическое исследование социально-

психологической адаптации лиц, употреблявших наркотические вещества [5]. Результаты исследования 
позволили выявить, что социально-психологическая адаптация у лиц, употреблявших наркотические ве-

щества, затруднена. 

М. И. Каргин, О. Г. Хуррамов эмпирически доказали, что люди с химической зависимостью (алко-

голизмом и наркоманией) обладают высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности, то есть они 

проявляют тревогу и напряженность в различных мнимых и реальных ситуациях, что сопровождается бур-

ными эмоциональными реакциями [4]. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация у лиц, употреблявших наркотические веще-

ства, затруднена. Уровень личностной и ситуативной тревожности находится на повышенном или высо-

ком уровне. 

Проблема социально-психологической адаптации и тревожности у лиц, употреблявших наркотиче-

ские вещества, несмотря на то что стала привлекать внимание ученых, еще недостаточно изучена и нуж-

дается в дальнейшем рассмотрении. 

Результаты исследования взаимосвязи социально-психологической адаптации и тревожности у лиц, 

употреблявших наркотические вещества, могут быть применены психологами, работающими в центрах 

реабилитации, наркологических диспансерах и внести вклад в организацию реабилитационных и профи-

лактических программ. 

Нами было осуществлено эмпирическое исследование, которое проводилось на базе реабилитаци-
онного центра г. Челябинск. В исследовании принимали участие мужчины и женщины от 27 до 41 года. 

Выборку составили 40 человек употреблявшие наркотические вещества, из их 18 женщины и 22 мужчины. 

В исследовании были использованы методика диагностики социально-психологической адаптации К.Род-

жерс, Р.Даймонд; методика измерения уровня тревожности (шкала Дж. Тейлора); шкала реактивной (си-

туативной) и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина. Статистическая обработка ре-

зультатов осуществлялась с помощью рангового коэффициента Спирмена. 
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В ходе проведения исследования взаимосвязи социально-психологической адаптации и тревожно-

сти было выявлено следующее: 

1) Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,01 

между: 

уровнем тревожности по шкале Дж. Тейлора и дезадаптивностью (rs= 0,7, <0,01), непринятие себя 

(rs= 0,585), непринятием других (rs= 0,553), эмоциональным дискомфортом (rs= 0,541, <0,01), ведомостью 

(rs= 0,662), эскапизмом (rs= 0,532); 

реактивной (ситуативной) тревожностью и дезадаптивностью (rs= 0,532, <0,01), непринятие себя 

(rs= 0,581), непринятием других (rs= 0,48), эмоциональным дискомфортом (rs= 0,649, <0,01), ведомостью 

(rs= 0,51), эскапизмом (rs= 0,515); 

личностной тревожностью и дезадаптивностью (rs= 0,727), непринятие себя (rs= 0,651), неприня-

тием других (rs= 0,573), эмоциональным дискомфортом (rs= 0,658), ведомостью (rs= 0,589), эскапизмом (rs= 

0,513). 

2)Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,01 

между: 

уровнем тревожности по шкале Дж. Тейлора и адаптивностью (rs= -0,743), принятием других (rs= 

-0,52), эмоциональным комфортом (rs= -0,508), интегральным показателем «Адаптация» (rs= -0,747), инте-

гральным показателем «Самопринятие» (rs= -0,499), интегральным показателем «Принятие других» (rs= -

0,566), интегральным показателем «Эмоциональная комфортность» (rs= -0,627), интегральным показате-

лем «Стремление к доминированию» (rs= -0,415); 

реактивной (ситуативной) тревожностью и адаптивностью (rs= -0,63), принятием других (rs= -
0,525), эмоциональным комфортом (rs= -0,5), интегральным показателем «Адаптация» (rs= -0,629), инте-

гральным показателем «Самопринятие» (rs= -0,436), интегральным показателем «Принятие других» (rs= -

0,55), интегральным показателем «Эмоциональная комфортность» (rs= -0,623), интегральным показателем 

«Стремление к доминированию» (rs= -0,623); 

личностной тревожностью и адаптивностью (rs= -0,689), принятием других (rs= -0,494), эмоцио-

нальным комфортом (rs= -0,491), интегральным показателем «Адаптация» (rs= -0,714), интегральным по-

казателем «Самопринятие» (rs= -0,494), интегральным показателем «Принятие других» (rs= -0,569), инте-

гральным показателем «Эмоциональная комфортность» (rs= -0,637), интегральным показателем «Стрем-

ление к доминированию» (rs= -0,489). 

3)Существует статистически достоверная отрицательная корреляция на уровне значимости 0,05 

между: 

уровнем тревожности по шкале Дж. Тейлора и принятием себя (rs= -0,394); 

реактивной (ситуативной) тревожностью и доминированием (rs= -0,319); 

личностной тревожностью и доминированием (rs= -0,379), интегральным показателем «Интерналь-

ность» (rs= -0,356). 

4)Существует статистически достоверная положительная корреляция на уровне значимости 0,05 

между: 

реактивной (ситуативной) тревожностью и внешним контролем (rs= 0,329); 

личностной тревожностью и внешним контролем (rs= 0,388). 

Таким образом, социально-психологическая адаптация и тревожность у лиц, употреблявших нарко-

тические вещества, взаимосвязаны. Социально-психологическая адаптация у лиц, употреблявших нарко-

тические вещества, затруднена. Уровень личностной и ситуативной тревожности находится на повышен-

ном или высоком уровне, что не дает возможность приобрести новые конструктивные формы поведения 

и взаимодействия с окружающими, начать жить «по-новому». Результаты проведенного нами исследова-

ния могут быть использованы психологами и сотрудниками центров реабилитации и ресоциализации для 

опоры составления мероприятий социально-психологической адаптации и программ помощи с целью из-

менения и коррекции психологических особенностей лиц, употреблявших наркотические вещества. 
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К.Ю. Климова 

 

ОСОБЕННОСТИ АЛЕКСИТИМИИ, ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИМПТОМАТИКИ И ТИПА ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ЛИЦ С 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ  
 

В статье представлены результаты сравнения показателей алек-
ситимии, психопатологической симптоматики и типа отношения к бо-

лезни у лиц с диагнозом атопический дерматит и условно здоровых лю-

дей. По результатам эмпирического исследования у лиц с диагнозом ато-

пический дерматит в большей степени выражены признаки алексити-
мии, отмечаются такие психопатологические симптомы как соматиза-

ция, обсессивно-компульсивные расстройства, межличностная сензи-

тивность, депрессивность, враждебность, паранойяльные симптомы и 

психотизм. В данной группе преобладают типы отношения к болезни, 
при которых психическая и социальная адаптация существенно не нару-

шается.  

 

Ключевые слова: атопический дерматит, алекситимия, психопа-
тологическая симптоматика, тип отношения к болезни.  

 

По мнению ряда ученых (С.К. Клибсон, М.Д. Гулордава, И.С. Короткова и др.), на сегодняшний 

день возросла популярность психосоматического направления в медицине, которая привела к существен-

ному расширению списка заболеваний, в возникновении которых важная роль отводится психологическим 

факторам [3]. 

Атопический дерматит был отнесен к классическим психосоматическим заболеваниям Ф, Алексан-

дером в 1950 г. [1]. На сегодняшний день проведено достаточное количество отечественных и зарубежных 

исследований, посвященных изучению роли психогенных воздействий провоцирующих факторов 

обострения этого заболевания, в том числе значимости появления психических расстройств у больных 

атопическим дерматитом [2]. 

Атопический дерматит относится к сложным, хроническим, воспалительным, системным заболева-

ниям с крайне непростым патогенезом и нарастающей заболеваемостью, признаками формирования кото-

рого являются зуд, сыпь на обширных участках тела, сухость и другие неприятные симптомы, с которыми 

доводится жить человеку с этим диагнозом. Обострение кожного процесса может иметь под собой психо-

генную природу, поэтому атопический дерматит относится к одним из классических психосоматических 

заболеваний [4]. 
Многие исследователи, рассматривая патогенез атопического дерматита, показывают зависимость 

кожных проявлений атопического дерматита от наличия таких явлений как фобии, невротицизм, депрес-

сия, тревога, расстройства сна, уровень агрессии, а также акцентируют внимание на психологических ас-

пектах взаимоотношений мать-ребенок [6]. Атопический дерматит также может быть связан с психологи-

ческими проблемами, такими как тревожность, депрессия, нарушения сна и расстройства личности [5]. 

Целью данного исследования является выявление особенностей алекситимии, психопатологиче-

ской симптоматики и типа отношения к болезни у лиц с атопическим дерматитом.  

В данном исследовании приняли участие 100 человек, в возрасте от 18 до 60 лет, 50 из которых - с 

диагнозом атопический дерматит и 50 - без признаков атопического дерматита, условно здоровые. Распре-

деление испытуемых по полу приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение испытуемых по полу приведено 

№ Категория испытуемых 
Пол (кол-во испытуемых) 

мужской женский 

1 С диагнозом атопический дерматит 13 37 

2 Условно здоровые 12 38 

 

В качестве методов исследования выступили Торонтская алекситимическая шкала (адаптация в 

НИИ им. Бехтерева) - TAS-26, Методика «Тип отношения к болезни» - ТОБОЛ, Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики, SCL-90-R (адаптация методики Н.В. Тарабрина Институт психоло-

гии РАН, лаборатория психологии посттравматического стресса и психотерапии, 2001 г.). С целью мате-

матико-статистической обработки полученных данных был использован критерий U Манна-Уитни для 

двух независимых выборок, таблицы сопряженности и критерий хи-квадрат.  

Для сбора данных респондентов нами был использован онлайн-конструктор «Yandex Forms». По 

предоставленной публичной ссылке на исследование каждый респондент смог ознакомиться с инструк-

цией и предоставить свои ответы на вопросы методик в электронной форме. Полученные ответы из 

«Yandex Forms» были выгружены в Microsoft Excel, обработаны согласно ключам к методикам и подверг-

лись дальнейшей статистической обработке и их интерпретации.  

По результатам проведенного исследования, обнаружены значимые отличия по алекситимии То-
ронтской акситимической шкалы TAS-26, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты сравнения алекситимии у лиц с атопическим дерматитом 

Показатель 
Лица с атопическим  

дерматитом 

Условно  

здоровые U p 

Алекситимия 
Средний ранг 

59,58 41,42 796,00 0,002 

 

Согласно данным таблицы 1, обнаружены значимые отличия по параметру «алекситимия» 

(U=796,00 при р=0,002). Для группы лиц с атопическим дерматитом характерно более низкая эмоциональ-

ная чувствительность в отношении других людей, а также более низкая эмоциональная вовлеченность их 

в события обыденной жизни, чем для условно здоровых испытуемых. 
  По результатам диагностики «Опросника выраженности психопатологической симптоматики» 

SCL-90-R  выявлены значимые отличия по отдельным шкалам, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Данные сравнения выраженности психопатологической симптоматики  

Название шкалы 

Лица с атопическим  

дерматитом 

Условно 

здоровые U p 

Средний ранг 

Соматизация 
 

57,95 43,05 877,50 0,01 

Обсессивно-компуль-

сивные расстройства  
59,06 41,94 822,00 0,003 

Межличностная сен-

зитивность  
61,16 39,84 717,00 0,000 

Депрессивность 61,12 39,88 719,00 0,000 

Тревожность  55,26 45,74 1012,00 0,1 

Враждебность  59,59 41,41 795,50 0,002 

Фобическая тревож-
ность  

53,77 47,23 1086,50 0,2 

Паранойяльные симп-

томы  
57,33 43,67 908,50 0,01 

Психотизм 58,06 42,10 830,00 0,005 

 

По результатам сравнения более высокие показатели по всем шкалам методики отмечены в группе 

лиц с диагнозом атопический дерматит. В данной группе наблюдаются признаки дистресса, возникающего 
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от осознания нарушений функции тела, повторяемости и нежелательности определенных явлений и жиз-

ненных событий. Во взаимодействии с людьми отмечаются чувства личной неполноценности, неловкости 

и выраженного дискомфорта в социальных контактах, проявленная склонность к рефлексии и заниженная 

самооценка, которая формирует негативные мысли по отношению к себе и своим чувствам. Активность 

жизненной позиции снижена, проявляются жалобы на угасание интереса к деятельности, недостаточность 

мотивации и потерю жизненной энергии.  

По методике ТОБОЛ в группе лиц с диагнозом атопический дерматит в большей степени прояв-

лены тип отношения 1 (адаптивного) и 2 (дезадаптивного) блока, тогда как в группе лиц условно здоровых 

доминирует тип отношения к болезни 1 блока (χ²=5,001 при р=0,005). Сводный анализ данных сопряжен-

ности по типам отношения к болезни в двух группах представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Данные выраженности типов отношения к болезни в двух группах  
 Блоки типов отношения к болезни по методике ТОБОЛ (кол-во человек) 

 1 блок 2 блок 3 блок 

Группа лиц с атопическим 

дерматитом (n=50) 
28 14 8 

Группа условно здоровых 

(n=50) 
38 6 6 

 

В группе лиц с атопическим дерматитом проявлены три блока типов отношения к болезни, в боль-

шей степени первый и второй блоки. Первый блок типов отношения болезни, согласно интерпретации 

методики, включает эргопатический и анозогнозический типы отношения к болезни, при которых психи-

ческая и социальная адаптация существенно не нарушается. Однако, наряду с адекватной оценкой своего 

состояния, активном участии в лечении заболевания, соблюдении всех рекомендаций лечащего врача, в 

тоже время отмечается стремление преодолеть заболевание, непринятие «роли» больного, снижение кри-

тичности к своему состоянию, преуменьшение «значения» заболевания вплоть до полного его вытеснения, 

иногда проявляющееся поведенческими нарушениями рекомендуемого врачом режима жизни, «уходом» 

в работу, отрицанием подчас факта заболевания. Могут проявляться дезадаптивные реакции поведения по 
типу раздражительности, апатии, отказе от борьбы или капитуляции перед заболеванием, «уходом» в бо-

лезнь. Представленное описание соответствует второму блоку, который включает такие типы отношения 

к болезни как тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический.  

Таким образом, у лиц с диагнозом атопический дерматит в структуре личности отмечаются при-

знаки выраженности алекситимии, тревожности, депрессивности, сложности выстраивания общения и 

коммуникации с другими людьми, негативное отношение к себе, а также снижение мотивации в выполне-

нии деятельности. По типу отношения к болезни в большей степени преобладают 1 и 2 блок методики 

ТОБОЛ.  
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