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Н.С. Рейнгардт  

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА ДЛЯ ЭНЕР-

ГОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

На фермерском хозяйстве имеются отходы жизнедеятельности 

животных (навоз и помет), которые требуется утилизировать. Утили-
зацию таких отходов можно проводить с получением биологического 

газа, который является горючим. Сжигая биогаз, получают энергию, ис-

пользуемую на нужды фермерского хозяйства, что весьма выгодно, по-

скольку топливо в таком варианте фактически бесплатно. 
 

Ключевые слова: биогаз, теплопотребление, генерация, тепловая 

энергия, электрическая энергия, когенерация, эффективность. 
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Развитие нашей цивилизации всегда неотъемлемо зависело от развития отрасли энергетики. На се-

годняшний день энергию вырабатывают, в большей мере, из ископаемых видов топлива, такие как нефть, 

уголь и природный газ. Запасы органического топлива на планете ограничены, при их использовании в 

энергетике, хозяйстве и промышленности, растет загрязнение окружающей среды [1, с. 181].  Этот факт 

вынуждает людей искать другие возобновляемые источники энергии. 

Возобновляемыми источниками энергии считаются такие источники как: энергия ветра, солнечная 

энергия, биоэнергия, волновая, энергия рек, и т.д. 

Такие методы получения энергии являются более щадящими для окружающей среды, чем сжигание 

ископаемого топлива. Помимо этого, так как все эти источники электроэнергии способны возобновляться, 

то они доступны будут практически везде и всегда. 

Это толкнуло ученых к развитию биоэнергетики и внедрения этого топливного ресурса. Начали 

развиваться биогазовые технологии. На сегодняшний день биогазовое оборудование можно назвать эле-

ментом безотходного производства в разных областях сельско-хозяйственной сферы.  

Развитие в использовании возобновляемых источников энергии происходит очень медленно. Это 

связано с дороговизной оборудования, и так же условия применения их зависит от ряда факторов. 

Добыча биогаза осуществляется из разных отходов, и по своему составу очень похож на природный 
газ. Отходы преобразуются в биогаз, и вместе с этим уходят вопросы с переработкой выбрасываемых от-

ходов. 

Когда разлагаются биомассы, бактерии выделяют биогаз с повышенным наличием метана. Метан 

применяется для сжигания в качестве обогрева, а также вырабатывания электроэнергии. Уже есть ряд 

предприятий, на которых есть такие установки. Это такие предприятия как фермы по разведению живот-

ных, птиц, различные очистные сооружения и т.д.). Эти предприятия самостоятельно могут обеспечивать 

себя энергией за счёт огромных установок, в которые отправляют все биомассы, а именно в герметичные 

баки. В этих баках бактерии начинают действовать и происходит химическая реакция, биомасса разлага-

ется с последующим выделением газа. Этот газ в свою очередь и идёт на теплоснабжение зданий фермы 

или предприятия [3, с.24]. 

Крестьянско-фермерском хозяйстве «Полевые» располагается в Ногинском районе Московской об-

ласти. Оно представляет собой организацию по оказанию услуг в виде экотуризма, а также по выращива-

нию и содержанию скота и птицы с целью реализации в дальнейшем экологически-чистых продуктов. 

Основным направлением деятельности фермы является туризм, но также в дополнение ферма реа-

лизует экологически-чистые продукты питания.   В основной массе своей - это мясные продукты, молоч-

ные и т.д. Отдыхающие гости проживают в деревянных корпусах, представляющих собой избы. Для со-

держания такого хозяйства необходимо, чтобы ферма была снабжена отоплением и горячей водой, а также, 
электричеством. На сегодняшний день газовая котельная обеспечивает теплоснабжением, электричество 

поступает от центральной электрической сети. 

На ферме содержится большое поголовье скота. Так же есть контактный зоопарк, посаженые пло-

доносящие деревья и кустарники, есть зона для выращивания овощей. На данной ферме будет строиться 

установка для переработки биологического газа, а также энергоустановка, которая сможет использовать 

полученный газ для топлива [4, с.139]. 

Для наглядного представления, как происходит процесс получения биогаза и протекания этого про-

цесса вцелом, с помощью рекомендаций, найденных в сети «интернет», было принято решение создать 

простую экспериментальную установку по получению биогаза. 

Для этого в абсолютно герметичную ёмкость, в которой в дальнейшем и будет происходить реакция 

брожения и образовываться газ, необходимо поместить сырьё. Сналала необходимо просверлить отвер-

стие в крышке. Затем в это отверстие вставляем стальной штуцер. Обязательно место соединения прома-

зать герметиком. Это необходимо для обеспечения герметичности нашей ёмкости-бочки. По тому же 

принципу в боковой стенке бочки устанавливаем систему отвода биомассы, внутренняя трубка которой 

должна практически доставать до дна бочки. Далее устанавливается шланг на металлический штуцер 

крышки и фиксируется хомутом. На этот шланг помещается шаровой кран, к которому, в свою очередь, 

подсоединяется такой же шланг с тройником. Биогаз будет идти от этого тройника по шлангу в резиновую 
шину, к которой примыкает конец одного этого шланга. Конец же второго шланга будет замыкаться кра-

ном. В этом месте будет браться проба для анализа компонентов газа. 

Перед началом эксперимента необходимо сдуть камеру. Это делается для того, чтобы сдуть весь 

воздух в ней. 

В процессе эксперимента был замерен объём резиновой камеры один раз\сут. (при max. выработке 

биогаза- два раза\сут.). Для произведения замера применялся метод вытеснения воды. При погружении в 
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воду, мы измеряли объём вытесненной воды. Бесспорно, такой метод можно считать очень примерным. 

Однако, измерения произвести он нам всё же позволил. 

После того, как были произведены измерения, газ сбрасывали до предельного сдувания шины. 

Измерения произведены были осенью и летом 2023г. На протяжении 120дней. Вначале 60дней из-

мерения проводились при комнатной температуре воздуха, равной ориентировочно за сутки от 18 до 22 

градусов. 

Затем установку поместили в закрытое тёплое помещение, где поддерживалась температура воздуха 

от 35 до 36 градусов. Измерения концентрации метана в получаемом биогазе производились один раз в 

сутки при помощи газоанализатора, который подключали к боковому штуцеру. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Источник: построение автора 

 

В бочку для брожения была помещена смесь воды и навоза в количестве 65кг.  В результате броже-

ния без нагрева количество выделенного биогаза суммарно составило 1178,5 литров. При брожении с 

нагревом сырья объём выделенного биогаза составил порядка1304,0 литров. Среднее значение объёма по-

лученного биогаза составило примерно 19литров на  1 кг.  сырья. Среднее значение концентрации метана 

в биогазе получилось около 56,5%. 

 

 
Рис. 2. Выход биогаза в экспериментах 

Источник: построение автора 
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Рис. 3. Концентрация метана в биогазе 

Источник: построение автора 
 

В результате переработки сырья в биоустановке, полученный при этом биогаз в дальнейшем будет 
в тепловую и электрическую энергию. Для этого необходимо было подобрать оборудование, с помощью 
которого мы сначала получим биогаз(биоустановка), а потом преобразуем его в тепловую и электрическую 
энергию (мини-ТЭЦ). 

Было решено возвести свою мини-ТЭЦ (малая теплоэлектроцентраль), которая будет работать на 
полученном газе. Такое решение связано с тем, что работа котельной на своем полученном газе имеет КПД 
выше, чем работающая на другом топливе. К тому же, это ещё и более экономически выгодно и эколо-
гично. 

Таким образом, построив собственную теплоэлектростанцию, фермерское хозяйство сможет отка-
заться полностью, либо подключиться параллельно к центральному электроснабжению. Тем самым, элек-
тричество будет подаваться более стабильно и менее затратно. ТЭЦ будет оснащена системами, необхо-
димыми для удаленного контроля и сможет функционировать в автономном режиме. 

Подключаться она будет к сетям, которые уже существуют, а резервным источником энергии будет 
служить электрическая котельная. В качестве источника для водоснабжения будет служить скважина. 

В общей сложности, на ферме 39084,5 т/год отходов жизнедеятельности животных. В добавок при-
мерно 650т хозяйственно-бытовых стоков в год. Суммарно, 45585 т/год сырья для получения биогаза. В 
этом количестве учтены только коммерческие животные. На что напрашивается вывод, что необходимых 
отходов на фермерском хозяйстве образуется в достаточном объёме, необходимом для работы биообору-
дования.  

Подобраны установки для получения биогаза и для его дальнейшего энергетического сжигания. 
Суммарные капитальные затраты составят 54203 тыс. руб., из них стоимость чисто оборудования 42562 
тыс. руб. Суммарные эксплуатационные затраты на собственную генерацию с использованием биогаза в 
качестве топлива за год составят 2735 тыс. руб. Сейчас фермерское хозяйство тратит на тепловую и элек-
трическую энергию за год 8781,72 тыс. руб. Разница составляет 6046,72 тыс. руб./год. 

Срок окупаемости проекта получился равным 8,45 лет, что приемлемо, так как срок работы такого 
оборудования более пятнадцати лет. Оборудование для переработки биогаза устанавливать целесооб-
разно, даже учитывая достаточно большую стоимость оборудования для получения энергии таким спосо-
бом. Так же не мало важным положительным моментом является то, что в процессе получается качествен-
ное удобрение. 

Можно сделать вывод, что применение биогазовых технологий для энергоснабжения фермерских 
хозяйств довольно выгодное направление хозяйственной деятельности, хотя и требующее существенные 
денежные вложения. 
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Н.С. Рейнгардт  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ФЕР-

МЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Биогаз является топливом для энергетических установок, кото-

рое получается из отходов жизнедеятельности животных, сточных вод, 

растительного сырья. Его использование весьма выгодно, поскольку сы-
рье является возобновляемым, в сам биогаз выходит практически бес-

платно. 

 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, биогаз, анаэ-

робное сбраживание, электрическая энергия, генерация, когенерация. 

 

В любом месте, где живут, работают и отдыхают люди, необходимо обеспечивать коммунальные 

удобства. Это представляет собой холодное и горячее водоснабжение, электричество. 

Отрасль энергетики предполагает обязательные затраты энергии и топлива, а также оказывает от-

рицательное воздействие на окружающую среду, загрязняя её. Использование новых технологий по пере-

работке биогаза будет показывать положительные результаты в плане улучшения экологической ситуации 

и поможет решить вопросы с выработкой энергии. 

В условиях применения биотоплива будут решены такие проблемы, как уменьшится дефицит в 

энерготопливе в районах, в которых сложнодоступны обычные невозобновляемые источники энергии; в 

условиях роста потребности людей в энергии, будет добываться топливо из возобновляемого источника; 

промышленность будет развиваться, а пагубное влияние на экологию уменьшится; будет уменьшаться 

объем биологических отходов. 
Существующий дефицит энергоносителей, а также вопросы охраны природы привели в свое время 

к появлению биоэнергетики как научно-технического направления [1, с.16].  

Добыча биогаза осуществляется из разных отходов, и по своему составу очень похож на природный 

газ. Отходы преобразуются в биогаз, и вместе с этим уходят вопросы с переработкой выбрасываемых от-

ходов. 

Когда разлагаются биомассы, бактерии выделяют биогаз с повышенным наличием метана. Метан 

применяется для сжигания в качестве обогрева, а также вырабатывания электроэнергии. Уже есть ряд 

предприятий, на которых есть такие установки. Это такие предприятия как фермы по разведению живот-

ных, птиц, различные очистные сооружения и т.д.). Эти предприятия самостоятельно могут обеспечивать 

себя энергией за счёт огромных установок, в которые отправляют все биомассы, а именно в герметичные 

баки. В этих баках бактерии начинают действовать и происходит химическая реакция, биомасса разлага-

ется с последующим выделением газа. Этот газ в свою очередь и идёт на теплоснабжение зданий фермы 

или предприятия. 

Так же можно отнести к преимуществам то, что в итоге всего этого процесса от биомассы получа-

ется сухой остаток, который можно применять как питательное удобрение. 

Встречаются такие фермы, которые нарочно сажают быстрорастущие водоросли, для дальнейшей 

переработки их в биотопливо. В том числе применяют некоторые типы органических отходов (кукурузные 
стебли, например). 

Если смотреть со стороны сохранения экологии, то использование природного газа, конечно, можно 

считать безопаснее других ископаемых источников энергии. Но природный газ не вечен, и его ресурс не 

возобновляется. Наиболее экологически безвредными считаются возобновляемые ресурсы, к тому же, их 

скорость потребления ниже, чем скорость возобновления.  

К примеру, применение энергии ветра или солнца, разумно и экономически выгодно в местах, где 

эти источники максимально активны. Или, к примеру, применение древесных пород как топлива не вы-

годно, так как восстановить объем, который будет использован, будет невозможно. 

                                                           
 © Н.С. Рейнгардт, 2024.  
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Биоэнергетика является перспективным сырьем для получения горючего газа в России, которое 

сможет постоянно возобновляться. Такая ситуация связана и с нюансами рынка энергетики, а также со 

свойствами биотоплива. 

Единичный объем биогаза равен 80% природного газа, если сравнивать с его по теплоте сгорания. 

Твердые отходы органического происхождения, которые образуются при переработке тонны отходов бы-

тового назначения выделяют около 40-100 кубометров биогаза.  

Если рассматривать установки по переработке биогаза со стороны территориальной доступности, 

то их можно устанавливать во всех районах. Это связано с тем, что их конструкция не подразумевает длин-

ных топливных проводов или сетевых установок.  

Несмотря на это, уровень цены оборудования для переработки биогаза высок. И даже при малень-

кой требуемой мощности имеют место быть большие затраты. Такая закономерность. Но тут, конечно, 

смотря с чем сравнивать. Конечно, по сравнению с биогазовым оборудованием, установки по переработки 

природного газа будут выигрывать., но если сравнить получение биогаза с энергией от солнца, то биогаз 

может быть в выигрышной ситуации. 

Проблема утилизации отходов на сельскохозяйственных предприятиях является острой. В связи с 

тем, что люди вынуждены хранить отходы в виде навоза рядом с помещениями, где содержатся животные, 
возникает ряд проблем, таких, как: изменяется кислотный баланс почвы, загрязняются грунтовые воды, в 

процессе брожения отходов выделяется метан. Использование новых технологий по переработке биогаза 

будет показывать положительные результаты в плане улучшения экологической ситуации и поможет ре-

шить вопросы с выработкой энергии. 

Чтобы получить биогаз без вреда, надо учесть много моментов, в том числе с использованием хо-

рошего оборудования повышенной технологичности. Учитывая эти факты и нюансы, использование био-

газовых установок происходит развивается. 

Итак, рассмотрим, что же собой представляет биогаз. Это такой горючий газ, который является сме-

сью разных газов, таких как метан и углекислый газ. Получаем мы его в процессе проведения анаэробного 

сбраживания в аппаратах. После проведения определённой подготовки, мы получаем биометан, который 

по своему составу близок к природному газу. Как раз именно этот газ и используется как энерготопливо 

(тепла, электричества и т.д.). 

Несмотря на это, есть и сложности, которые связаны в том числе с тем, что объемы биомассы могут 

не соответствовать, объёму энергии, корая требуется. Говоря простым языком, количество полученого 

биогаза из отходов может быть получен в бОльшем количестве, нежели количество энергии, необходимой 

для снабжения энергией этого предприятия.  

Другой проблемой, так же не менее значимой, считается различие этапов получения биомассы (она 
почти одинаковая при одинаковом поголовье животных) и использования преобразованной энергии. К 

тому же внедрение такого оборудования влечёт за собой большие финансовые затраты, которыми сель-

скохозяйственные предприятия не располагают, и как итог, естественно, что такой проект окупится не 

скоро.  

В России биогазовая отрасль развивается весьма медленно [2, с.181] по сравнению с европейскими 

государствами. Основной причиной является то, что страна располагает большими запасами топлива, 

цены на которое пока невысоки. Помимо этого, оборудование для получения биогаза очень дорогое, так 

как, его можно купить только у зарубежных компаний, на российском рынке таких поставщиков нет. Не-

смотря на это, перспектива развития в направлении биогазового производства очень велика. 
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Д.И. Ершова 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КОЖУРЫ БАНАНА 

РАЙСКОГО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТА-

ЛИЗА 
 

Среди органических кислот наибольший объем производства и 
наибольший экономический потенциал имеет лимонная кислота 

(ЛК). Неуклонно растущий спрос на кальций обусловливает необходи-

мость совершенствования и диверсификации соответствующих техно-
логий производства путем внедрения более экологичных и менее дорого-

стоящих процессов, таких как биоконверсия побочных продуктов агро-

промышленного производства. Musa paradisiaca, известная как кожура 

банан райского, является пищевым продуктом мирового значения; од-
нако сопутствующие побочные продукты практически не использу-

ются. В статье рассказывается о производстве лимонной кислоты 

из кожуры банана райского путем ферментации с использова-

нием Aspergillus niger. 
 

Ключевые слова: Aspergillus niger, Мusa paradisiaca, лимонная кис-

лота, кожура банана райского, отходы, субстрат. 

 

Лимонная кислота, одна из наиболее важных и универсальных среди производимых в настоящее 

время органических кислот, широко используется в пищевой, косметической, сельскохозяйственной, фар-

мацевтической, химической и металлургической промышленности [1-3] благодаря своим антиоксидант-

ным, регулирующим рН, подкисляющим и связывающим ионы металлов свойствам. Мировой коммерче-

ский спрос на лимонную кислоту в 2017 году составил 1 977 килотонн [4] и, как ожидается, будет увели-

чиваться на 3,5–4% каждый год [5]. 

ЛК в основном получают путем ферментации грибами, бактериями и дрожжами [6], например, ви-
дами родов Aspergillus, Citromyces, Penicillium, Monilia, Candida, Arthrobacter, Bacillus и дрожжами, 

Candida tropicalis, C. oleophila, C. guilliermondii, C. citroformans, Hansenula anamola и Yarrowia lipolytica [7–

10].  
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Виды Aspergillus, особенно A. niger, наиболее широко используются для этого вида производства, 

причем наиболее эффективные из них характеризуются низкой активностью изоцитратдегидрогеназы и 

аконитазогидратазы и высокой активностью цитратсинтетазы [11,12].  

В промышленности лимонную кислоту получают путем ферментации сахарозосодержащих сред, 

таких как тростниковая и свекольная патока [6]. Однако некоторые исследования показали, что лимонная 

кислота также может быть получена путем твердофазной ферментации (SSF) недорогих побочных про-

дуктов агропромышленного производства, таких как яблочная мякоть, банановая кожура, багасса из ма-

ниоки, кофейная шелуха, кукурузные початки, кожура манго, апельсиновая кожура, кожура папайи, от-

ходы ананаса, багасса из сахарного тростника и другие [12–26]. 

Побочные продукты агропромышленного производства представляют собой один из самых распро-

страненных и потенциально более ценных материалов на планете.  

Они представляют собой возобновляемый ресурс, из которого можно получить много полезных 

биологических и химических продуктов [27–31].  

Агропромышленные отходы, производимые во всем мире, практически не используются, и большая 

их часть остается в виде отходов в окружающей среде. Например, в тропиках ежегодно производятся ты-

сячи тонн кожуры банана райского (Musa paradisiaca) и банана заострённого (Musa sapientum), что наносит 
вред окружающей среде [32, 33]. Эти отходы могут подвергаться микробиологическому разложению и од-

новременно превращаться в новые материалы или новые продукты для промышленного применения.  

Кожура банана райского мало изучалась для промышленного применения, и в одном из немногих 

исследований она рассматривалась как источник пищевых волокон и антиоксидантных соединений [34].  

Поиск недорогого и легкодоступного сырья, которое можно использовать в качестве ферментируе-

мых субстратов (источников С), в настоящее время является одной из наиболее интересных задач биотех-

нологии. Существует несколько перспективных агропромышленных субстратов, которые можно исполь-

зовать для производства лимонной кислоты, таких как кожура Musa paradisiaca (банана райского), субстрат 

с высоким потенциалом получения различных веществ.  

В Панаме кожура банана райского не используется для каких-либо конкретных целей и поэтому 

является перспективным сырьем для производства промышленно ценных химических веществ.  

При исследовании общее содержание углеводов, крахмала, редуцирующего сахара и белка в кожуре 

банана райского определяли следующим образом: 623 ± 20, 374 ± 2, 33 ± 3, и 91 ± 1 г·кг−1 соответственно, 

что показало, что этот материал был довольно богат углеродом и белком.   

Содержание азота, фосфора, калия, кальция и магния в кожуре банана райского определяли, как 10, 

0.7, 28, 0.4 и 0.6 г·кг−1 соответственно, в то время как содержание железа, меди, марганца, цинка и натрия 

определяли, как 38.6, 17.6, 0.15,15.6 и 71.2 мг·кг−1 соответственно. Содержание фосфора, которое необхо-
димо для производства лимонной кислоты, оценивается в 0.5–5 г·л−1 [6], и было показано, что содержание 

калия в 0.28 г·л−1 приводит к увеличению производства лимонной кислоты [35]. Уровень азота, необходи-

мый для производства лимонной кислоты, колеблется между 0.1 и 0.4 г·л−1 [11] и оказывает большое вли-

яние на её выработку, поскольку этот элемент содержится в белках и способствует развитию клеточного 

метаболизма [23]. Однако высокий уровень азота увеличивает потребление сахаров и рост грибов, снижая 

выработку лимонной кислоты [36]. Наконец, оптимальные уровни магния были определены как 0.19 

г·л−1 [37].  

Хотя уровни вышеуказанных макроэлементов в используемом здесь сырье были высокими, соот-

ветствующие уровни в ферментационных смесях были низкими, и поэтому требовались добавки суб-

страта. 

Максимальные уровни ЛК в смесях, ферментированных при 10%−ной консистенции, наблюдались 

на четвертый день (рисунок 1) и варьировались от 7,9 до 29 г·кг-1 на сухую основу. Анализ эксперимен-

тальных данных позволил выразить концентрацию ЛК в пересчете на pH как: концентрация ЛК, (г·кг− 1) = 

12,3 ± 3,3 − 5,7 ± 2,0 pH + 3,0 ± 2,4 pH2. 

Этот полином второй степени, который был подтвержден тестом ANOVA с достоверностью 95% (p 

< 0,05; модель была признана статистически значимой), демонстрирует, что концентрация ЛК зависела 

только от pH (p = 0,0008), в то время как загрузка инокулята не оказывала заметного эффекта (р = 0,93). 
Согласно этому уравнению, концентрация ЛК увеличивалась с уменьшением рН. Кроме того, не было об-

наружено никакой взаимосвязи между рН и концентрацией инокулята (р = 0,33). Значения ошибок соот-

ветствовали доверительному уровню 95%. 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig1/
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Рис. 1. Влияние времени на выработку лимонной кислоты [35]. 

 

Влияние условий ферментации при консистенции 10% показано на графике контура поверхности 

на рисунке 2, в то время как влияние рН на концентрацию лимонной кислоты показано на рисунке 3.  

 

 
Рис. 2. График контуров поверхности для производства лимонной кислоты [35]. 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig1/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig1/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig2/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig2/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig1/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig2/
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Рис. 3. Влияние рН на концентрацию лимонной кислоты [35]. 

 

Поскольку рН сильно влияет на процесс ферментации, производство ЛК оценивалось при разных 

значениях рН. В результате оптимальный pH был определен как 1,4. В этих условиях ингибируется выра-

ботка других органических кислот, таких как глюконовая и щавелевая кислоты, что увеличивает выход 

ЛК и снижает риск загрязнения другими микроорганизмами [35]. 
 

 
Рис. 4. Получение лимонной кислоты на влажном субстрате [35]. 

 
При ферментации на влажном субстрате максимальный уровень лимонной кислоты (20 г·кг- 1 сухая 

сырьевая база) наблюдался на шестой день (144 ч) (рис. 4). Хотя используемый уровень влажности может 

способствовать процессам обмена и диффузии, полученное значение было ниже, чем при ферментации 

при консистенции 10 %. Это нельзя отнести к присутствию минералов из-за отсутствия свободной жидко-

сти для растворения. 

Поскольку температура инкубации играет важную роль в производстве лимонной кислоты, в этой 

работе использовалась температура 30°C, поскольку это оптимальная температура, о которой сообщается 

в большинстве опубликованных работ по производству лимонной кислоты путем ферментации A. niger из 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig4/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig4/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig3/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2019/8356712/fig4/
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различных субстратов. При температуре выше 35°C образование лимонной кислоты ингибируется из-за 

более высокой продукции производных кислот и ингибирования роста микроорганизмов [38]. 

Лимонная кислота была успешно получена из кожуры M. paradisiaca, причем для твердого суб-

страта, погруженного в раствор, были достигнуты более высокие уровни лимонной кислоты, чем для влаж-

ного субстрата, возможно, потому, что в первом случае можно было лучше контролировать рабочие пара-

метры, такие как рН и температура. Таким образом, был сделан вывод, что кожура M. paradisiaca является 

перспективным недорогим ферментируемым субстратом для получения продуктов с высокой добавленной 

стоимостью, таких как лимонная кислота [35]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются возможности развития новых циф-

ровых технологий в России. 

 

Ключевые слова: цифровизация, перспективы, эффективность. 

 

В XXI веке экономисты озаботились, что исследователи научных течений потеряли интерес к изу-

чению экономической мысли. Практическая проблема применения в научных исследованиях данных офи-

циальной статистики и данных, представляемых официальными органами власти – изменения в методи-

ках, которая в свою очередь может оказать влияющие значение на полноту данных [1].   

В современной промышленности, переход от использования роботизированных систем и использо-

вания роботов до возможности применения искусственного интеллекта может пройти всего несколько лет 

[2]. 

Взаимодействие между наукой и образованием играет важную роль в обеспечении устойчивого эко-

номического и социального развития [3]. Новые технологии изменяют способы взаимодействия людей и 

саму организацию их деятельности [4]. 

Вопросы, связанные с новыми технологиями изучались Мадаевым С.М., Рубаном Л.С., Чайковым 

М.Ю. и другими учёными. 

Промышленные предприятия в нашей стране ориентированы на разработку, внедрение, освоение и 

продвижение передовых продуктов, технологических, управленческих инноваций и без взаимодействия с 
ведущими ВУЗами, это невозможно [5]. 

В результате внедрения качественно новых средств для проведения финансовых операций, многие 

процессы, происходящие в экономике, ускорились до беспрецедентных темпов [6]. 

                                                           
 © Е.В. Рожков, 2024. 
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Сама российская экономика уже должна отойти от экспортно-сырьевой модели и ориентироваться 

не только на природные ресурсы, но и на инновационно-технологическую среду [7]. 

К преимуществам цифровой экономики России, можно отнести: существенное снижение затрат ре-

сурсов на производство электронных товаров; хранение данных на электронных носителях и т.д. [8]. 

В России разрабатывается концепция национальных инновационных систем – т.е. совокупность вза-

имодействия государственных, частных, общественных организаций и структур, в рамках которой осу-

ществляется деятельность по созданию, развитию, сохранению и распространению новых знаний и преоб-

разование их в технологии, продукты и услуги [9]. 

Методология статьи строится на исследовании, включающего экспресс анализ, а также сравнитель-

ный и критический анализ. Методы, которые используют в процессе управления разделяют на общенауч-

ные и конкретные. А конкретные методы управления характеризуются большим разнообразием. 

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», к 2024 

году планируется осуществить ряд федеральных проектов, к которым относятся: «Нормативное регулиро-

вание цифровой среды»; «Информационная инфраструктура»; «Кадры для цифровой экономки»;  «Инфор-

мационная безопасность»; «Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управление» [10]. 

Развитие цифровой экономики зависит от таких технологий, как: нанотехнологии, технологии 
сложных энергетических систем, квантовые технологии и т.д. [11]. 

В научной литературе используется несколько определений термина «цифровая экономика» разных 

авторов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Определения по «цифровой экономике» [12] 
№ 

п/п 
Понятие Автор 

1 Цифровая экономика – экономика, характерной особенностью которой яв-

ляется максимальное удовлетворение потребностей всех её участников за 

счёт использования информации, в том числе персональной  

Кешелава А.В.,  

Буданов В.Г.,  

Румянцев В.Ю. 

2 Цифровая экономика – это и новая социо-культурно-экономическая реаль-

ность в современном мире, «умная» действительность  

Юдина Т.Н., 

Тушканов И.М. 

Составлено по данным: [12]. 

 

Переход к цифровой индустрии основан на массовом применении киберфизических систем, реали-

зующих симбиоз информационных процессов. Эти системы отличаются от традиционных средств автома-

тизированного управления и наличия множества элементов различной природы. Фундаментальным во-

просом исследования может послужить создание отечественной платформы для современных информа-

ционных систем [13].  
На рынке представлено большое количество операционных систем, систем управления базами дан-

ных, а также прикладного программного обеспечения. И разработчики систем всё чаще стали сталкиваться 

с их разнородностью, даже в рамках одной компании, что в свою очередь усложняет и их разработку, 

внедрение и сопровождение [14]. 

Развитие экономической системы может рассматриваться как необратимый процесс закономерных 

изменений состава или структуры экономической системы во времени, который характеризуется перехо-

дом самой этой системы от одного состояния к другому [15]. 

Развитие новых технологий во всех сферах экономики в нашей стране видится перспективным. Со-

здание технологий в основном подвергается цифровизации и переходит в цифровые технологии способ-

ствующие развитию бизнеса, производства и систем управления. 
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Д.Д. Муллина 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПОРНОГРАФИИ 
 

Статья посвящена исследованию понятия и признаков порногра-

фии. В рамках данного исследования было установлено, что отсутствует 

легальное определение порнографии. Исследованы законодательные и ли-
тературные источники, по которым автором подведены основные итоги.  

 

Ключевые слова: порнография, проституция, предпосылкой пор-

нографические изображения несовершеннолетних, порнографические ма-
териалы. 

 
Понятие порнографии является важным термином для всей уголовно – правовой системы земли, 

поскольку ее незаконный оборот является преступлением, посягающим на моральные ценности как всего 

человеческого сообщества, так и отдельного индивида. Поскольку данное противоправное деяние входит 

в категорию преступлений против общественной нравственности, наукой не было дано отдельного док-

тринального определения термина «порнография», так как у нее не существует общепринятых границ и 

критериев оценки. Это зависит от того, что каждая национальная культура на конкретном этапе ее станов-

ления приходит к собственному определению порнографии, отражая присущие данному обществу взгляды 

на границы дозволенного и недозволенного в сферах искусства и повседневной жизни.  

В Большом юридическом словаре определение порнографии трактуется с греческого (porne - раз-

вратница и grapho - пишу) - сочинения, печатные издания, изображения, компьютерные программы, 

фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых открыто натуралистически изображен 

или описан половой акт в различных его проявлениях и которые не имеют художественной или научной 

ценности.1 

                                                           
 © Д.Д. Муллина, 2024. 

 

Научный руководитель: Штефан А.В. –  кандидат юридических наук, доцент, Челябинский госу-

дарственный университет, Россия. 

 
1 Большой юридический словарь / под ред. Сухарева А. Я., Зорькина В.Д., Крутских В.Е. М.: Инфра-М, 1977.  
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Большой психологический словарь трактует порнографию как (англ. pornography; от греч. porne — 

развратница) — непристойное, вульгарно-натуралистическое изображение или описание полового акта, 

нацеленное на сексуальное возбуждение (или, как говорится на литературном языке, предназначенное 

«для разжигания низменных инстинктов»).1 

В Толковом словаре Ожегова С.И. под порнографией понимается "крайняя непристойность, цинич-

ность в изображении чего-нибудь, связанного с половыми отношениями".2 

Поскольку доктринального определения данного термина нет, множество ученых – правоведов 

исследовали данную тему и предлагали свои вариации термина порнография. 

Заведующим кафедрой Международного и европейского права Российского нового университета 

Р.С. Джинджолия порнография определялась как –  «описание или изображение половых органов, 

полового акта, половых аномалий и изощрений в непристойном виде, осуществленное вопреки 

нравственным принципам эротического искусства, с нарушением требований научной сексологии и 

педагогики, способные вызвать извращенное сексуальное чувство».3 

Российский ученый – правовед, профессор А.В. Наумов в своем комментарии к УК РФ, предлагает 

ее определение: «Материал или предмет является порнографическим, если он, взятый как целое, направлен 

на возбуждение похоти (грубо чувственного полового влечения) и если в явной, очевидно циничной, 
непристойной форме изображает половое влечение человека, и при этом не имеет существенной 

литературной, художественной или научной ценности».4 

По словам члена Российской Академии Юридических наук О.Ш. Петросяна – порнография это 

«непристойное, грубо натуралистическое, циничное изображение сексуальной жизни, публично 

фиксирующее внимание потребителя информации на половых органах персонажей с целью возбуждения 

грубочувствительного полового влечения и удовлетворения половой страсти».5 

Более детализированное определение порнографии было предложено таким автором как М.М. 

Зазирная 6  –  кандидатом юридических наук, которая считает, что «под порнографией понимается 

представленная в реалистической, детальной форме при отсутствии иной, кроме сексуальной, тематики и 

какой-либо проблематики, преследующая цель вызвать сексуальное возбуждение у лица, ее 

воспринимающего, и не преследующая каких-либо иных целей информация. 

Советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, Ю.М. Ткачевский характери-

зует порнографию непристойным, грубо натуралистическим, предельно циничным изображением половой 

жизни людей с целью вызвать похотливые желания и помыслы. Автор считает элементами порнографии 

сексуальные извращения, сексуальные контакты, сексуальные манипуляции и извращенное стимулирова-

ние непристойного.7 

С точки зрения А.Г Донченко, порнография — это п»родукция сексуального характера, содержащая 
подробное натуралистическое изображение или описание: гениталий, подробностей реальных или имити-

руемых сексуальных действий между лицами одного пола или мужчиной и женщиной; групповых или 

насильственных сексуальных действий; девиантных вариантов сексуального поведения — зоофилии, 

некрофилии и т. п.»8  

Западные исследователи – сексологи, при определении термина «порнография» в отличие от отече-

ственных авторов, исследующих эту тему, не используют признаки как «циничность», «непристойность», 

«грубо натуралистическое». Они пишут только о цели порнографии, то есть вызвать сексуальное возбуж-

дение.  

                                                           
1 Большой психологический словарь / под ред. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П.. - 4-е изд., расш. - Москва : 

АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1964. С. 554. 
3 Джинджолия Р.С. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов. Сочи, 2001. С. 18. 
4 Комментарий к УК РФ / под ред. Наумова А.В.. М.: Инфра-Норма, 1996. С.338.  
5 Петросян О.Ш. Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-

фическими изображениями несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.  
6 Зазирная М.М. Преступления в сфере оборота порнографических материалов и предметов: дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2016. 
7 Борзенкова Г.Н., Комиссарова В.С. Курс уголовного права. Особенная часть. М., 2002. Т. 4. С. 144. 
8 ДонченкоА.Г. Понятие порнографии в российском уголовном праве // Правоведение. 2011. № 2 (295) С. 192. 
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Гэри Ф. Келли трактует порнографию как «фотографии, фильмы или литература, предназначенные 

для сексуального возбуждения и характеризующиеся откровенным изображением сексуальных дей-

ствии».1 

В английском словаре «Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary» при определении 

порнографии подчеркивается, что словесные и визуальные образы, откровенно демонстрирующие обна-

женных людей или половой акт, вызывают сексуальное возбуждение.2 

В международных источниках права не содержится доктринального определения порнографии. 

Данная категория рассматривается через список деяний подлежащих уголовному наказанию, юридически 

закрепленных в международных актах. К таким уголовно – наказуемым деяниям по статье 2 Международ-

ной конвенции «О пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими»3, подписанной в 

Женеве 12 сентября 1923 года относятся: изготовление и хранение, ввоз, провоз и вывоз, торговля, анон-

сирование или оглашение сочинений, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, 

эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или других порнографических предметов. 

В международном праве легально лишь определение «детской порнографии», которое закреплено 

в статье 2 Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии. В данном документе порнография толкуется как «любое 
изображение  какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 

откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом в 

сексуальных целях».4 

Идентичное легальное определение детской порнографии дублируется в пункте 2 статьи 20 Кон-

венция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений  от 

25 октября 2007 года.5 

В российском законодательстве первой попыткой закрепления определения порнографии как ле-

гального определения было раскрытие информации порнографического характера в пункте 8 статьи 2 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». В ней сказано, что информация порнографического это «информация, представ-

ляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового 

сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого 

действия, совершаемого в отношении животного».6  

Далее 14 мая 1996 года был предложен Законопроект № 96700079-2 «Об ограничениях оборота про-

дукции, услуг и зрелищных мероприятий сексуального характера в Российской Федерации», который 

позже был переименован в Законопроект «О государственной защите нравственности и здоровья граждан 

и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера». Согласно статье 4 указанного 
законопроекта, продукция порнографического характера определялась как «особый вид продукции сексу-

ального характера, основным содержанием которой является детальное изображение анатомических и 

(или) физиологических подробностей сексуальных действий».7 Данное определение было недостаточно 

полным, поскольку в нем не было четкого разграничения терминов «продукция сексуального характера» 

и «порнографическая продукция», что привело бы к проблемам толкования и определения того, какой ма-

териал к какой категории относить без произвольного усмотрения правоприменителя.  По итогу Законо-

проект так и не был принят. 

Следующей попыткой легального толкования термина «порнография» было создание приказа Гос-

кино РФ от 20 октября 1999 г. № 7-1-19/74 «О «Временном руководстве по возрастной классификации 

аудиовизуальных произведений». По данному документу к порнографическим материалам были отнесены 

                                                           
1 Гэри Ф. Келли «Основы современной Сексологии». СПб: Издательство «Питер». 2000. С. 633. Перевели с 

английского А. Голубев, К Исупова, С. Комаров, В, Мисник, С. Панков, С. Рысев, Е. Турутина 
2 Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://diction-

ary.reverso.net/english-cobuild/ (дата обращения: 5.12.2023). 
3  Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими от 

12.09.1923. 
4 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проститу-

ции и детской порнографии от 25.05.2000 г. // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 2. 
5 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 

(CETS № 201) от 25.10.2007 г. // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 632. 
6 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря2010 г. № 436-ФЗ // Российская газета. 2010. 31 дек. 
7 О государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продук-

ции сексуального характера: проект федерального закона № 96700079-2 от 7 апреля 1999 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. 1999. № 16. Ст.4. 
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«любые фильмы или программы, содержащие непристойную, вульгарно-натуралистическую, циничную 

фиксацию сцен полового акта и самоцельную детализированную демонстрацию обнаженных гениталий, а 

также самоцельное изображение групповых сексуальных действий; чрезмерное сексуальное насилие».1 

В Уголовном кодексе РФ также не раскрывается легального понятия порнографии. В двух статьях 

(статья 242 и 242.1), регламентирующих уголовную ответственность за нее указан лишь список преступ-

ных действий, связанных с ее незаконным оборотом.  

Признаки порнографии также не указываются в нормативно – правовых актах. Однако отечествен-

ные исследователи предлагают свои вариации.  

Так, например, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права 

и гражданского процесса Прикамского социального института Д.В. Шмыков в своей работе «К юридиче-

скому определению порнографии»2 описывает признаки порнографии, которые отличают ее от других яв-

лений.  

Она фиксирует внимание потребителя на гениталиях, манипуляциях с гениталиями, половом акте 

и технике его проведения; изображение полового акта является в порнографии самоцелью, следование 

которой убирает из сексуальной жизни другие компоненты сексуального поведения; В порнографии от-

сутствует выражение личностного смысла сексуального поведения; она, в отличие от эротики, порногра-
фия изображает дегуманизированные социально или морально осуждаемые формы половых контактов 

(гомосексуализм, групповой секс, половые контакты с животными и т.д.); 

Ориентирована только лишь на стимуляцию сексуального возбуждения; В ней присутствует демон-

страция сексуальных сцен вне художественной задачи с детализированными грубо натуралистичными, 

циничными, непристойными деталями; в порнографических материалах имеет место использование круп-

ного плана, прямых ракурсов съемки при показе сцен полового акта. 

Богданов Е.А. в научной статье «Оценочные признаки и их установление в составах преступлений 

против общественной нравственности»3, указывает, что перечисленные в статьях 242 и 242.1 Уголовного 

кодекса термины: «порнографические материалы», «порнографические предметы», «порнографическая 

продукция», «порнографические изображения» являются оценочными признаками, поскольку в примеча-

нии 2 к статье 242.1 законодатель указал, что не являются материалами и предметами с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие изображение или описа-

ние половых органов несовершеннолетнего, если такие материалы и предметы имеют историческую, ху-

дожественную или культурную ценность либо предназначены для использования в научных или медицин-

ских целях либо в образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке.  

Таким образом, проанализировав вышеизложенное, я делаю вывод о том, что в настоящее время и 

на национальном, и на международном уровнях отсутствует легальное определение порнографии, что со-
здает сложности в определении того, какие деяния к ней относятся, а также нет законодательно закреплен-

ных критериев ее отграничения от эротики. В международном праве легально закреплено лишь понятие 

детской порнографии, но также нет признаков отнесения к ней тех или иных материалов или предметов. 

Несмотря на актуальность рассматриваемой темы в настоящее время попыток к изменениям в данной об-

ласти не предпринимаются. 
 

 

МУЛЛИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Рос-

сия. 

 

 

  

                                                           
1 О «Временном руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений»: приказ Госкино 

РФ от 20 октября 1999 г. № 7-1-19/74. 
2 Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник Пермского университета. 2013. С. 270.  
3 Богданов Е.А. Оценочные признаки и их установление в составах преступлений против общественной нрав-

ственности // Вестник научного образования. 2021. С. 61. 
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О.В. Короткова  
 

 ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

В данной статье проводится анализ частной научной теории 

охранительной функции в гражданском праве, включающей в себя поло-

жения о сущности защиты гражданских прав и правовых интересов, 
формах ее реализации, особенностях соответствующего правового регу-

лирования. 

 

Ключевые слова: Охранительная функция, гражданское право, 
меры принуждения, защита, охрана.  

 

Охранительная функция гражданского права призвана устанавливать запреты и применять граж-

данско-правовые меры принуждения, чтобы восстановить нарушенные гражданские права и назначить 

компенсации субъектам гражданского права. 

Гражданское законодательство является важной основой для регулирования отношений между 

гражданами. Его принципы гарантируют равенство участников и защиту их прав. Граждане имеют воз-

можность свободно осуществлять свои права, а в случае их нарушения могут рассчитывать на судебную 

помощь. Это способствует поддержке прав и интересов граждан, способствует развитию гражданского 

общества и укреплению правового государства (ст. 1, 2 ГК РФ) [1]. 

Опираясь на положения указанных норм в науке гражданского права охранительная функция (функ-

ция защиты)  стала основной, а главным условием осуществления субъективных гражданских прав стала 

их защита. 

Так, Ю.Г. Басин под защитой гражданских прав понимает «предусмотренную законом систему мер, 

опирающихся на государственное принуждение и направленных на то, чтобы обеспечить неприкосновен-

ность права и ликвидацию последствий его нарушения» [3, с. 32].  

Д.Н. Кархалев указывает, что «для охранительного правоотношения, как показывает анализ граж-
данского законодательства, характерно то, что реализация права потерпевшего возможна при совершении 

действий со стороны обязанного субъекта» [4, с. 27].  

Следует учесть, что  защита имеет смысл только тогда, когда имеется объект, который нужно защи-

щать. Эта защита будет успешной, только если действия одного индивидуума фактически изменяют поло-

жение другого и требуется особое вмешательство для восстановления прежнего состояния.  

Другими словами, в случае возникновения споров и конфликтов в рамках обязательственных пра-

воотношений, стороны могут обратиться к суду для защиты своих интересов. Судебная защита прав поз-

воляет установить нарушителя и применить меры ответственности в соответствии с законом. 

Однако следует отметить, что защита прав не всегда ведет к положительному результату. Судебные 

разбирательства могут быть длительными и стоить сторонам значительные материальные и временные 

затраты. Поэтому важно стремиться к урегулированию споров путем договоренностей и мирного согла-

шения. 

Государство также осуществляет защиту прав граждан через систему правоохранительных органов. 

Они пресекают незаконные действия и привлекают виновных к ответственности. 

Все это подчеркивает роль правовых механизмов защиты субъективного гражданского права. Они 

должны быть эффективными, доступными и в то же время не создавать преград для защиты прав граждан.  

На этот счет Н.В. Полякова отмечает, что «без установления субъективного гражданского права в 
рамках того или иного правоотношения невозможно регулирование общественных отношений, так как 

поведение лиц, действующих на той или иной стороне гражданского правоотношения, может быть упоря-

дочено только посредством приобретения субъективных прав или установления гражданско-правовых 

обязанностей» [5, с. 32].  

Развитие средств и механизмов правовой защиты - важная задача, однако без регулирования граж-

данского права она становится неполной. Если права человека хорошо защищены, но невозможно реали-

зовать их на практике, какой смысл в такой защите? Кроме того, защита прав сопряжена с реакцией тех, 

чьи права нарушены или которым это грозит. Поэтому необходимо уделять внимание и развитию граж-

данского права, чтобы обеспечить полноценную защиту и реализацию прав и свобод каждого человека. 

                                                           
 © О.В. Короткова, 2024. 
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К примеру, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2] направ-

лен на недопущение нарушения предпринимателей при проведении проверочных действий в отношении 

предпринимателей. Соответственно, перед законодателем стояла цель закрепления и детальной прора-

ботки правовых средств защиты прав субъектов предпринимательства.  

Таким образом, охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту имуще-

ственных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержа-

ние имущественного и неимущественного состояния добросовестных субъектов, существовавшего до 

нарушения их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, эта функция реализуется путем вос-

становления нарушенных прав либо компенсации убытков, причиненных потерпевшим. 
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О.В. Короткова  
 

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

В данной статье рассматриваются основные задачи, которые 

ставятся перед должностными лицами, работающими в государствен-

ных органах. 
 

Ключевые слова: государственная служба, интересы государ-

ственной службы, принципы интересов государственной службы, госу-

дарственные органы, должностные лица. 

 

Государственная служба - это специфическая сфера деятельности, которая требует определенных 

интересов и качеств со стороны служащих. Интересы государственной службы включают широкий спектр 
аспектов, связанных с обеспечением эффективного функционирования государства и предоставлением 

гражданам выгод и защиты [2, с.63]. 

То есть, интересы государственной службы - это основные ценности и задачи, которые ставятся 

перед должностными лицами, работающими в государственных органах. Совместное решение этих задач 

и обеспечение интересов государства, общества и граждан – вот основная миссия государственной 

службы. 

Один из ключевых интересов государственной службы заключается в поддержании законности и 

справедливости. Государственные служащие работают в соответствии с законами и правилами, обеспечи-

вая справедливость и равноправие для всех граждан. Они соблюдают законы, разрабатывают политику и 

руководят исполнением государственных программ, чтобы поддерживать порядок, безопасность и соци-

альное благополучие общества. 

Следующий интерес государственной службы - это обеспечение экономического развития и про-

цветания государства. Государственная служба может быть ответственна за разработку и внедрение стра-

тегий и политик, направленных на общественное и экономическое развитие страны, включая секторы об-

разования, здравоохранения, инфраструктуры, транспорта и другие. Государственные служащие разраба-

тывают и осуществляют финансовую и экономическую политику, направленную на стимулирование эко-

номического роста, привлечение инвестиций и укрепление финансовой устойчивости. Они также поддер-
живают предпринимательство и малый бизнес, создавая условия для создания новых рабочих мест и по-

вышения жизненного уровня населения. 

Еще одним интересом государственной службы выступает защита национальных интересов и без-

опасности. Государственные служащие работают в сферах, способных обеспечить защиту страны от внеш-

них и внутренних угроз. Они разрабатывают политику безопасности и обеспечивают исполнение законов 

для защиты граждан и государственных интересов.  

Также, одним из интересов государственной службы выступает профессиональное развитие. Мно-

гие государственные служащие заинтересованы в своем профессиональном развитии и получении новых 

навыков и знаний. Они могут стремиться к повышению квалификации, участию в программе обмена опы-

том и проведении исследований по вопросам государственного управления [1, с.62]. 

Определение интересов государственной службы включает в себя множество аспектов, которые 

тесно связаны с общественной и политической жизнью страны. Важнейшими компонентами интересов 

государственной службы являются: 

соблюдение законодательства; 

обеспечение безопасности государства и его граждан; 

развитие экономики и социальная справедливость; 

обеспечение прав и свобод граждан; 

защита государственных интересов в области внешней политики. 

Принципы интересов государственной службы являются основой деятельности государственных 

служащих. Эти принципы включают: 

 профессионализм и компетентность; 

 независимость и объективность; 

 честность и непредвзятость; 
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 открытость и доступность информации; 

 соблюдение этических норм и принципов служебной этики. 

Соблюдение этих принципов гарантирует эффективную работу государственных органов, обеспе-

чение интересов общества и граждан, а также укрепление доверия к государственным органам. 
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ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ГОССЛУЖА-

ЩИХ 
 

В данной статье рассматривается порядок доверительного 

управления имуществом госслужащих по основаниям, предусмотренным 
законом. 

 

Ключевые слова: Доверительное управление имуществом, госу-

дарственные служащие, противодействие коррупции, конфликт интере-
сов. 

 

В силу ст. 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

случае, если владение лицом, замещающим должность федеральной государственной службы ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 

или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные 

бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управ-

ление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации [2]. 

Государственные служащие определенных ведомств обязаны передавать акции в доверительное 

управление, независимо от наличия или отсутствия конфликта интересов. 

Например, согласно Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоохра-

нительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

сотрудник обязан передавать в доверительное управление под гарантию государства на время прохожде-

ния службы в органах наркоконтроля находящиеся в его собственности предприятия, доли (пакеты акций) 

в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным законом [3]. 

Статьей 1026 Гражданского Кодекса Российской Федерации определен порядок доверительного 
управления имуществом по основаниям, предусмотренным законом [1]. 

Для установления доверительного управления имуществом могут быть использованы различные 

основания, которые предусмотрены законом. Одно из таких оснований – обеспечение соблюдения запрета, 

установленного антикоррупционным законодательством. 

Договор доверительного управления имуществом является важным юридическим инструментом, 

позволяющим одной стороне передать свое имущество под контроль другой стороны на определенный 

период времени. Взамен, вторая сторона обязуется эффективно управлять этим имуществом, прилагая все 

усилия в интересах первой стороны или по ее указанию. Такая модель сотрудничества обеспечивает со-

хранность имущества и доверие между сторонами, что является основой успешного договорного отноше-

ния. 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него 

к доверительному управляющему. 

Доверительный управляющий вправе самостоятельно принимать решения относительно имуще-

ства: покупать и продавать ценные бумаги, недвижимость, предприятия, заключать договоры и т.д. Все 

эти действия должны быть совершены в соответствии с договором доверительного управления и в инте-

ресах выгодоприобретателя. 

Объектами доверительного управления могут быть разнообразные виды имущества. Это могут быть 
предприятия, владение недвижимостью, вклады в банках, ценные бумаги и даже права на интеллектуаль-

ную собственность. Данный вид управления позволяет выгодоприобретателю получать доход от управле-

ния имуществом без необходимости самостоятельного участия в управлении. 

Доверительный управляющий – это лицо, которому собственник поручает управление своим иму-

ществом в целях получения прибыли или иного положительного результата. Индивидуальный предпри-

ниматель или коммерческая организация могут выступать в качестве доверительного управляющего, при-

чем унитарное предприятие исключается из этого списка. 

Основным правом, присущим доверительному управляющему, является возможность распоря-

жаться имуществом, переданным ему в управление, от имени и в интересах собственника. Однако данное 
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право применяется только в случаях, которые предусмотрены договором между сторонами. Таким обра-

зом, доверительный управляющий обязан действовать строго в рамках установленных условий соглаше-

ния. 

Важным аспектом работы доверительного управляющего является его право на вознаграждение и 

возмещение расходов, понесенных им при управлении имуществом. Это является одной из стимулирую-

щих мер, позволяющих управляющему более ответственно и эффективно проводить свою деятельность. 

Следует отметить, что доверительный управляющий несет материальную ответственность за свои 

действия и ошибки, совершенные при управлении имуществом. Это является дополнительной гарантией 

для собственника, что его интересы будут защищены и имущество будет с умом и эффективно управ-

ляться. 

Таким образом, доверительное управление имуществом госслужащих - это процесс передачи пол-

номочий и ответственности за управление и распоряжение имуществом госслужащих на специализиро-

ванную организацию или лицо, действующие в соответствии с законодательством и в интересах владель-

цев имущества. 
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УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, КАК СРЕД-

СТВА ПЛАТЕЖА ПРИ СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ 
 

Автором рассматриваются проблемы выявления, предупрежде-
ния и пресечения коррупционных преступлений, при совершении которых 

используются цифровые валюты в качестве фактора, повышающего их 

латентность.  Предложены меры, направленные на эффективность про-

тиводействия возникающим угрозам «популярности» со стороны цифро-
вых валют. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, циф-

ровая валюта, криптовалюта, статистика совершения коррупционных 
преступлений, средство платежа. 

 

Вопросы борьбы с коррупцией являются одними из основных при формировании устойчивой эф-

фективной государственной системы и её отдельных структур. А на результативность систем управления 

всегда влияет не только компетентность отдельных управляющих звеньев (подразделений, отделов, 

начальников, подчинённых), но и их беспристрастность при принятии тех или иных управленческих ре-

шений. 

Противодействию коррупции в России уделяют значительное влияние и на самом высоком уровне: 

Борьба с коррупцией - важная вещь. Россия будет делать все для искоренения коррупции в стране, под-

черкнул президент РФ Владимир Путин1. 

Несмотря на непрекращающиеся попытки разработать результативные методы борьбы с корруп-

цией, общество постоянно сталкивается с её разнообразными проявлениями. При этом в данные проявле-

ния входят как незначительные бытовые «благодарности» врачам, учителям, мелким чиновникам, так и 

крупные транши в несколько миллиардов рублей за конкретные противоправные действия или бездей-

ствия тех или иных должностных лиц. 

Практика выявления и пресечения коррупционных преступлений свидетельствует о том, что «опыт-

ные» коррупционеры постоянно совершенствуют свои знания, формы и методы противодействия право-
охранительным и надзорным органам.  

Изучено достаточно случаев, когда взятки давали машинами, квартирами, туристическими поезд-

ками и даже предоставлением интимных услуг. Однако, практика выявления коррупционных преступле-

ний показывает, что, пожалуй, самым распространённым и «удобным» предметом взятки являются налич-

ные деньги. 

Даже в настоящее время, когда 90% оборота денег происходит в безналичной форме, наличные 

деньги продолжают оставаться самым удобным и востребованным предметом коммерческого подкупа и 

взятки.   

Одной из причин такого положения дел является удобство наличных денег в сравнении с любыми 

другими вариантами получения незаконного обогащения. 

Наличные деньги очень легко конвертировать в любой вид товаров или услуг. Платежи с их исполь-

зованием невозможно отследить техническими методами, так как они не попадают в банковские цифровые 

системы реализации платежей. Их легко и просто хранить «под диваном» и использовать в любой необхо-

димый момент по прямому предназначению. И, самое главное, их принадлежность сложно идентифици-

ровать к самому коррупционеру, как и отследить и определить законность их происхождения. При этом, 

недостоверность фразы «копил всю жизнь» приходится доказывать правоохранительным органам, а не 

конкретному преступнику. 
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Если сравнивать наличные деньги с другими осуществлёнными предметами коммерческого под-

купа или взятки, то все они подлежат регистрации и соответственно попадают в поле зрения правоохра-

нительных и надзорных органов. 

Естественно, всегда существуют варианты переписать имущество на тёщу, любовницу, другого 

близкого или дальнего родственника, приятеля. Однако данный вид укрывательства полученного в резуль-

тате коррупционной деятельности дохода не всегда надёжен. Любовница меняются, друзья ссорятся, а 

жёны подают на развод, переводя на свою сторону тёщу. 

 

Согласно официальной статистике, большинство преступлений с использованием криптовалют свя-

зано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. Фактов коррупции с исполь-

зованием криптовалюты нет в этом списке.   

Однако, некоторые исследователи, например, В. В. Качалов указывают, что факты передачи крип-

товалют должностным лицам в преступных целях несомненно существуют, просто латентность таких взя-

ток значительно выше, чем взяток с использованием иных предметов, и связывает это с проблемами по-

нимания фактической и юридической сущности криптовалют, и со спецификой механизма передачи такой 

взятки, что в конечном итоге приводит к объективным трудностям при раскрытии и расследовании подоб-
ных преступлений1.  

Таким образом, цифровые валюты становятся по-настоящему привлекательными с точки зрения их 

использования и как средства платежей при приобретении запрещённых или ограниченных к легальному 

обороту услуг, товаров или обязательств, так и маскированию ведения любого вида противоправной дея-

тельности, в число которых входит и коррупция. 

Так чем же криптовалюты лучше наличных денег, как средства маскирования при осуществлении 

противоправной деятельности?  

Попробуем разобраться. Итак: 

1.Взаиморасчёты с их использованием не попадают в поле зрения контролирующих и надзорных 

органов. Отсутствуют границы и единые реестры данных. Платежи осуществляются исключительно 

между двумя субъектами незаконной деятельности, что исключает платежи за транзакции и другие виды 

административных расходов (открытие счёта в банке, посещение офиса банка в другой стране и т.д. 

2.Невозможно идентифицировать сам факт принадлежности денежных средств. Цифровая валюта – 

это код. Совокупность и история этих кодов находится в блокчейн. Блокчейн технически и физически 

может находится в самых разных точках мира. Принадлежность конкретного криптокошелька к конкрет-

ному лицу идентифицировать невозможно. Именно поэтому нередки случаи, что при потере цифрового 

кода, хранящегося на флэш-носителе или компьютере невозможно восстановить доступ к криптоко-
шельку. 

3.Сложности по взысканию данного «иного имущества», под категорию которого подпадает крип-

товалюта. Если в результате ОРМ не найти ключ, а затем процессуально не подтвердить принадлежность 

данного криптокошелька к конкретному преступнику, взыскать данные средства будет проблематично, а 

в большинстве случаев невозможно. 

4.Ну и последнее преимущество. Это инвестиционная привлекательность ряда криптовалют, стои-

мость которых постоянно растёт.  

Таким образом следует констатировать, что криптовалюты своим появлением существенно услож-

нили выявление, предупреждение и пресечение ряда преступлений вообще, и преступлений коррупцион-

ного характера в частности. 

Это можно заметить на примере всем известных торговых интернет-площадок, на которых можно 

купить наркотики, оружие, различного рода вредоносные компьютерные программы, личные данные и 

данные банковских карт.  При этом единственной возможной расчётной единицей в этом виде торговли 

выступают криптовалюты. 

Таким образом, цифровая валюта ввиду своей виртуальности, анонимности, многообразии, спеку-

лятивности и транснацинальности в настоящее время является практически идеальным средством маски-

рования совершения преступлений коррупционного характера. Она имеет достаточный очевидный набор 
преимуществ для маскирования совершения абсолютно любых видов преступлений, связанных с плате-

жами, что составляет определённую угрозу увеличения степени латентности коррупции в целом и соблю-

дения принципа неотвратимости наказания, в частности.  

                                                           
1 Качалов В. В. Получение взятки криптовалютой: вопросы квалификации // Союз криминалистов и кримино-

логов. 2020. № 2. С. 19–25 
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Однако, несмотря на кажущуюся опасность и актуальность криптовалютного коррупционного бума 

в России, внимания этому вопросу уделяется явно недостаточно.  

Прежде всего при проведении любых подобного рода исследований по использованию криптова-

люты в качестве средства платежа в коррупционных преступлениях встаёт проблема статистических по-

казателей. Криптовалюта, как средство платежа при совершении преступлений, нигде не учитывается. 

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26.12.2013 № 533 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения № 1-КОРР», а также совместного Указания Генераль-

ной прокуратуры РФ и МВД России от 01.02.2016 № 65/11/1 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетно-

сти» определены статьи уголовного кодекса Российской Федерации, относящихся к числу коррупционных 

преступлений.1 Аналогичную отчётность следовало бы применить и к преступлениям, где средством пла-

тежа выступают криптовалюты. Данное нововведение позволит: 

1.Вести различного рода статистику преступлений, где средством платежа выступают криптова-

люты в динамике и в сравнении; 

2.Оценивать эффективность мер, результативность деятельности правоохранительных и надзорных 

органов, направленных на профилактику, выявление, предупреждение и пресечение подобного рода пре-
ступлений; 

3.Изучать и анализировать правоприменительную практику в целях  выработки мер, направленных 

на совершенствование действующего законодательства в области оборота криптовалют. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся вызовы, внедрение соответствующего статистического 

учёта позволит вовремя нивелировать угрозообразующие факторы и вырабатывать действенные законо-

дательные инициативы, направленные на уменьшение степени латентности коррупционных преступле-

ний, платёжным средством в которых выступают цифровые валюты. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И РАС-

СЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ 
 

Автором рассматриваются проблемы документирования и рас-
следования коррупционных преступлений с учётом правовой и цифровой 

природы криптовалют.  Предложены меры, направленные на повышение 

эффективности документирования и расследования указанной катего-

рии преступлений. 
 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, циф-

ровая валюта, криптовалюта, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

С учётом степени латентности коррупционных преступлений важнейшими инструментами при их 

доказывании в рамках расследования уголовных дел выступают результаты оперативно-розыскных меро-

приятий (далее – ОРМ). Создаваемые при этом посредством документирования материалы ложатся в ос-

нову доказательной базы, в частности, при расследовании наиболее сложного вида преступной направлен-

ности – коррупционных преступлений. В основе ОРМ лежит процесс документирования объективных и 

субъективных признаков преступления, преступных посягательств подозреваемого, умысла потенциаль-
ного преступника, обстоятельства совершения преступления, а также причастных к нему лиц. При этом, 

не менее важным, чем вопрос квалификации преступлений коррупционной направленности, представля-

ется правильное использование правоприменителем существующего в настоящее время механизма выяв-

ления и документирования данных преступлений1. 

«Количество незаконных операций с использование криптовалюты в 2023 г. в России выросло в два 

раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом», 

заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Пути-

ным в Кремле2. «Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и 

коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или 

Банка России) нужно принимать как можно скорее», – сказал он. 

По его словам, с января по сентябрь 2023 г. число операций с криптовалютой - 185 000 (против 60 

000 за аналогичный период в 2022 г.). 

Несмотря на проводимую политику по регламентации цифровой среды, внедряемой в жизнь госу-

дарства, общества и человека в научной литературе справедливо отмечается, что законодательство о циф-

ровых финансовых активах будет совершенствоваться, поскольку отмечается отсутствие единого подхода 

государства к сущности цифровой валюты из-за чего возникают трудности в квалификации деяний с ис-

пользованием цифровых валют3.  

Исходя из вышеизложенного, условно абсолютно все коррупционные преступления следует поде-
лить на три категории с точки зрения использования в них цифровых валют: 

1. Коррупционные преступления, в которых криптовалюта выступает в виде имущественных прав 

или средства совершения преступления. К таким преступлениям следует отнести уголовно наказуемые 

умышленно совершённые противоправные деяния, за которые предусмотрена ответственность следую-

                                                           
 © Д.А. Скрипченко, 2024. 

 
Научный руководитель: Тирранен Василий Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 
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1 Головлев Ю.В., Клоков С.Н. Проблемы квалификации и документирования преступлений коррупционной 

направленности // Российский следователь. 2018. № 8 
2 https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/11/30/1008669-viroslo-nezakonnih-operatsii-kriptovalyutoi. 
3 Александрова Н. С. Соотношение понятий «цифровые права», «цифровая валюта» и «цифровой финансовый 

актив» // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 6. С. 28–31 
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щими статьями уголовного кодекса:   ст. 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп», ст. 204.2. Мелкий коммер-

ческий подкуп, ст. 290 УК РФ – «Получение взятки», ст. 291 УК РФ – «Дача взятки», ст. 291.1 УК РФ – 

«Посредничество во взяточничестве», ст. 291.2 – «Мелкое взяточничество», ст. 159 УК РФ – «Мошенни-

чество»; 

2. Коррупционные преступления, в которых криптовалюта выступает в качестве предмета его со-

вершения. Это прежде всего ст. 174 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 УК РФ – «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступле-

ния», ст. 175 УК РФ – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 

309 УК РФ – «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к не-

правильному переводу». 

3. Коррупционные преступления, в которых криптовалюта используется в качестве средства сокры-

тия самого факта совершения коррупционных преступлений и извлечённого из данного вида деятельности 

неправомерного дохода. То есть, все, включая указанные в п. 1 и п. 2.    

Для более точных оценок следует отметить, что коррупционные преступления, указанные в п.1 и 

п.2 являются более частным случаем преступлений, указанных в п. 3.  
Таким образом криптовалюта всегда используется в целях сокрытия самого факта коррупционного 

деяния и уже затем в качестве альтернативы материальным активам или предметам преступления.  

Также следует указать, что с ростом популярности и в результате более широкого и массового ис-

пользования криптовалют данная ситуация в будущем может измениться. И использование цифровых ва-

лют при совершении коррупционных преступлений станет обычной практикой, наряду с привычными 

наличными деньгами и иными материальными ценностями. Но на сегодняшний день, ввиду ряда указан-

ных особенностей, целью использования криптовалют рассматриваемой категории преступлений является 

прежде всего уклонение от возможной ответственности за их совершение. 

Следует отметить, что исходя из практики оперативно-розыскной деятельности, её результаты яв-

ляются поводом и основанием для возбуждения уголовных дел по коррупции, а также чуть ли не един-

ственным доказательством при расследовании  уголовных дел данной категории. 

А по ряду уголовных дел, таким как «взятка» или «мошенничество» их пресечение и доказывание 

в ряде случаев просто невозможно, если в рамках проведения ОРМ не пресечь данный вид коррупционной 

деятельности задержанием преступника с поличным. 

Особая сложность возникает при условии, что цифровая валюта выступает в качестве предмета кор-

рупционного преступления, например взятки, коммерческого подкупа, мошенничества. 

Если рассматривать цифровую валюту с точки зрения уголовного законодательства, то на первый 
взгляд может показаться, что никаких проблем не возникает. Вроде как есть Федеральный закон № 259 

ФЗ, который признаёт цифровую валюту имуществом. Достаточно провести исследование стоимости на 

момент её передачи, и готово. Вроде как есть Пленум Верховного суда, от 09 июля 2013 года № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», который нам 

чётко разъясняет, что криптовалюта выступает предметом взятки в виде имущества. 

Вместе с тем, при проведении ОРМ встаёт ряд непростых вопросов. 

Одним из них является процесс документирования факта передачи взятки должностному лицу в 

виде цифровой валюты. Как мы уже разобрались в рамках исследования, цифровая валюта – это цифровой 

код. И соответственно он может быть передан взяточнику на материальном носителе (допустим флэшке 

или специально предусмотренном программном ключе), либо переведена на его электронный кошелёк или 

кошелёк иного лица. Если взятка осуществлена путём перевода на электронный кошелёк, то согласно пра-

воприменительной практике, которую мы разобрали выше,  взятка считается оконченной с момента пере-

вода цифровой валюты на счёт взяткополучателя, независимо от того, имел ли он возможность воспользо-

ваться ими или нет. 

Однако следует отметить один нюанс. Каким образом идентифицировать данный криптокошелёк с 

взяткополучателем? Исходя из технических особенностей природы большинства криптовалют мы пони-

маем, что это невозможно. А если криптовалюта не дошла до адресата, или же мы не установили пользо-
вателя данного кошелька, следует ли считать взятку оконченной, или рассматривать взятку или мошенни-

чество с точки зрения приготовления или покушения на взятку или мошенничество? 

Если же криптовалюта передаётся взяткодателю на материальном носителе, с какого момента счи-

тать взятку оконченной. Взяткополучатель на момент получения материального носителя криптовалюты 

не имел к ней доступа. Более того, он мог не понимать, что там находится криптовалюта, являющаяся 

предметом взятки. А здесь ситуация уже стоит на грани провокации при проведении ОРМ. Или же вообще 

отсутствии состава преступления. 
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Отдельно следует затронуть сам процесс обнаружения и изъятия криптовалюты. А также её даль-

нейшего хранения в качестве вещественного доказательства. 

С учётом того, что цифровая валюта – это код, доступ к которому осуществляется с использованием 

специального программного обеспечения. Последнее может быть установлено на   смартфон, планшет, 

компьютер, флэш-накопитель, выносной жёсткий диск, специальный предмет, называемый в обиходе 

криптоключём и т.д. При этом, при их изъятии необходимо знать пароль доступа. А если его нет, и (или) 

подозреваемый не желает делиться информацией о нём, то как его узнать и осуществить доступ к крипто-

монетам? Ведь по заключению специалистов, осуществить взлом данного программного обеспечения по-

лучается далеко не всегда. 

Есть вопросы и к аресту криптоактивов. Здесь есть два варианта. Первый – это открытие криптоко-

шелька (только не понятно, кто будет бенифициаром) следователем и перевод арестованной криптова-

люты на данный кошелёк. Либо смена пароля действующего кошелька и передача его следователю, ис-

ключая при этом доступ к хранящейся на нем криптовалюты со стороны подозреваемого. 

Кроме того, нередки случаи, когда при проведении ОРМ в рамках передачи денег взяткополучателю 

передают муляж денег. При этом деньги помечают специальным растворам в целях документирования 

самого факта получения денежных средств «из рук в руки». 
В данном случае также кроется два нюанса. Если лицо принимает флэшку или криптоключ, осо-

знаёт ли оно, что получает именно эквивалент денежных средств? И как документировать факт именно 

осознанного приёма денежных средств в виде носителя криптовалюты? И второе. Отсутствует возмож-

ность изготовить муляж криптовалюты. Таким образом субъектам ОРД придётся покупать криптовалюту. 

Но на чьё имя открывать электронный кошелёк? Как быть с вещественными доказательствами в виде циф-

рового кода? Что делать, если в рамках «покупки-продажи» криптовалюты при проведении ОРМ придётся 

потерять часть денежных средств на разнице курсов? А если при перечислении денежных средств взятко-

дателю они уйдут на электронный кошелёк, с которого не будет возможности их достать?  

Кроме того, существуют нерешённые проблемы взыскания криптовалюты в виде штрафа или обес-

печительной меры в рамках расследования уголовного дела в отношении коррупционера. 

Для того, чтобы наложить на имущество обеспечительные меры необходимо удостовериться, что 

это имущество принадлежит именно коррупционеру. Но как это сделать, если речь идёт о криптовалюте? 

Каким образом идентифицировать её принадлежность? Каков механизм применения обеспечительных 

мер? Как найти, сколько и в какой криптовалюте коррупционер спрятал? 

Кроме того, проведённый анализ примеров привлечения к уголовной ответственности за взятки в 

цифровой валюте позволил выявить определенную закономерность, которая заключается в том, что по-

добные преступления были раскрыты лишь в результате успешного сотрудничества органов предвари-
тельного расследования и подозреваемых или обвиняемых, а также в результате обналичивания денежных 

средств и невозможности объяснить их происхождение последними. При этом, установить взяткодателей 

по рассмотренным делам из-за невозможности отследить транзакции в криптовалюте правоохранитель-

ным органам не удалось. 

Таким образом следует констатировать, что использование криптовалют в коррупционной деятель-

ности существенно осложняет порядок документирования коррупционных преступлений при проведении 

ОРМ. 

При этом следует выделить два вида проблем: 

1.Проблемы ведомственного оформления результатов активных оперативно-розыскных мероприя-

тий по документированию коррупционных преступлений с использованием цифровых валют, которая под-

лежит отдельному изучению исходя из имеющихся в субъектах норм и правил их оформления и учёта; 

2.Проблемы именно уголовно-процессуального документирования коррупционных преступлений, 

когда цифровая валюта выступает в качестве предмета коррупционного преступления, либо средства мас-

кирования его совершения.  

При этом вторая проблема может решаться лишь законодательным наделением цифровой валюты 

отдельным отягчающим фактором при совершении преступлений коррупционного характера, либо фор-

мированием отдельной упрощённой практики сбора доказательственной базы при формировании состава 
преступления. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ЭТИКИ 
 

В представленной работе производится исследование дискуссий 

отечественных юристов, связанных с определением сущности и содер-

жания понятия "адвокатская этика". В заключении работы формулиру-
ется авторское определение, наиболее полным образом отражающее все 

стороны адвокатской этики в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: адвокат, адвокатское сообщество, адвокат-

ская этика, судопроизводство, законодательный акт, профессиональная 

деятельность адвоката, правовое государство. 

 

Относительно определения сущности термина «адвокатская этика» ведутся дискуссии среди пред-

ставителей научного сообщества. Связано подобное, по большей части с тем, что сама по себе обозначен-

ная дефиниция обладает больше нравственным, нежели правовым характером. Осложняется приход к еди-

ному пониманию ещё и тем, что на нормативном уровне отсутствует легальное закрепление соответству-

ющего понятия [2]. 

В своей научной статье О. В. Дулепина указывает, что адвокатская этика – способ отражения мо-

ральных ориентиров деятельности адвокатов, которые включают в себя такие элементы, как честность, 
справедливость, нравственность, ответственность и совесть [1]. По нашему мнению, О.В. Дулепина сфор-

мулировала недостаточно узкое понятие, которое, по сути, можно распространять на любые этические 

стандарты. Иными словами, предложенное автором определение не отражает признаков, которые свой-

ственны только адвокатской этике, и не характерно иным подразделам этики. 

В.С. Пудова понимает адвокатскую этику, как – раздел юридической этики, регламентирующий 

особенности поведения лиц, обладающих статусом адвоката [3]. На наш взгляд, данное определение обла-

дает теми же недостатками, что и предыдущее. Также отсутствует специализированный подход к понима-

нию сущности адвокатской этики, что не позволяет должным образом произвести дифференциацию с дру-

гими видами этики. 

В.В. Хрипунова утверждает, что адвокатская этика – правила поведения, распространяющие своё 

действие на деятельность адвокатов, которые не нашли нормативно-правовой регламентации в законода-

тельных актах, однако соблюдаются в соответствии с требованиями адвокатского сообщества [6]. Данное 

определение является значительно более качественным, нежели предыдущие, несмотря на это, оно не ли-

шено недостатков. Во-первых, имеет место указание только на правила поведения, тогда как сама по себе 

этика не обязательно должна обладать императивным характером. Некоторые спорные ситуации, возни-

кающие в профессиональной деятельности адвокатов, подразумевают возможность выбора из нескольких 

вариантов. Во-вторых, нормативно-правовые акты, в принципе, не направлены на регулирование этиче-
ских вопросов деятельности участников судопроизводства, за исключением редких случаев, например, 

провозглашения принципа уважения чести и достоинства человека и гражданина и т.п. [4]. В этой связи, 

не представляется возможным использовать определение, предложенное В.В. Хрипуновой. 

Следует отметить, что существуют позиции, критикующие саму по себе идею существования адво-

катской этики, как самостоятельного этического института. Как правило, сторонники такого мнения аргу-

ментируют избранный подход тем, что мораль и нравственность должны быть едиными для всего населе-

ния государства. В этой связи, представляется нерациональным выделение какой-либо отдельной этики, 

закрепление за адвокатами специальных стандартов поведения и т.п., так как они должны следовать общей 

этике, а этого достаточно для сохранения высокой нравственности и морали их деятельности [5]. 

На наш взгляд, высказанная выше критическая позиция является абсолютно необоснованной. Су-

ществование отдельного подраздела этики, распространяющего своё действие исключительно на лиц, осу-

ществляющих конкретный вид профессиональной деятельности, никак не вступает в противоречие с об-

щими этическими стандартами, действующими в отношении всех без исключения граждан. Адвокатская 

этика существует для конкретизации подходов к построению взаимоотношений между адвокатами и пред-
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ставляемыми ими лицами, а также иными участниками судопроизводства, решения иных важных вопро-

сов, которые могут возникнуть только в рамках осуществления конкретного вида деятельности, в частно-

сти, спорных этических аспектов, моральных дилемм и т.п. Именно по этой причине, как нам кажется, 

существование адвокатской этики не только рационально, но и необходимо во всех без исключения пра-

вовых государствах.  

Таким образом, анализ доктринальных источников позволяет прийти к выводу о необходимости 

формулирования авторского подхода к пониманию адвокатской этики, который будет наиболее полным 

образом отражать её сущностные характеристики. Так, на наш взгляд, этика профессиональной деятель-

ности адвоката (адвокатская этика) – разновидность юридической этики, устанавливающая правила и стан-

дарты поведения, основанные на принципах нравственности и морали, приоритета уважения чести и до-

стоинства, прав и свобод человека, обязательные к соблюдению в рамках профессиональной деятельности 

всеми лицами, обладающими статусом адвоката, закреплённые на нормативном уровне в Кодексе профес-

сиональной этики адвоката, законодательных и подзаконных актах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖ-

ДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автор данной статьи рассматривает актуальные проблемы ин-
ститута условного осуждения, возникающие в судебной практике Рос-

сийской Федерации. По итогам анализа судебной практики и выявленных 

проблем разрабатывает возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: условное осуждение, судебная практика, пре-

ступление, наказание, исполнение приговора, лишение свободы. 

 
В условиях современной действительности, сформировавшаяся судебная практика свидетельствует 

о наличии негативного опыта исполнения приговоров лицами, подвергнутыми условному осуждению. 

Как пишет О.В. Князева, нередкими встречаются противоречивые ситуации, когда условно осужденный 

отбывает реальный срок лишения свободы в исправительном учреждении и одновременно состоит на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции, которая продолжает вести его личное дело. [7] Либо в отно-

шении условно осужденного ведется сразу два личных дела, так как он за одно из преступлений осужден 

условно, а за другое – к наказанию, не связанному с лишением свободы, которое исполняет уголовно-

исполнительная инспекция (обязательные, исправительные работы), либо также осужден условно. 

Применение условного осуждения как смягченного вида наказания возможно только в случае, если 

достижение целей уголовного наказания выполняется без изоляции лица, совершившего общественно опас-

ное наказуемое деяние. Впрочем, на практике ситуации, когда лицо совершает в течение испытательного 
срока новое преступлений и вновь получает за него условное наказание, весьма нередки. Например, в 2017 

году из районной прокуратуры г. Волгограда в суд поступило уголовное дело по обвинению Н. в соверше-

нии преступления, выраженного в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). 

В результате следствия по данному уголовному делу было установлено, что ранее осужденный в 

течение одного года неоднократно привлекался к уголовной ответственности по данной статье УК РФ. 

Тем не менее, каждый раз суды ограничивались условной мерой наказания, ссылаясь на ст. 73 УК РФ. 

Наконец, в июле 2017 года Н., будучи находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомоби-

лем, передвигаясь по оживленным улицам г. Волгограда, что свидетельствовало о выполнении объектив-

ной стороны вышеуказанного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Признав факт алко-

гольного опьянения в качестве отягчающего обстоятельства, а также принимая ко вниманию то, что 

условно осужденное лицо неоднократно нарушает режим испытательного срока, не может без обществен-

ной изоляции вести законопослушный образ жизни, и что без реального лишения свободы достичь целей 

уголовного наказания невозможно, суд назначил гражданину Н. в качестве наказания 4 года лишения сво-

боды с отбыванием в колонии-поселении. [4] 

Как представляется, подобная практика по многократному откладыванию реального отбытия нака-

зания в пользу условного осуждения является губительной как для общества в целом, так и для уголовного 
права, в частности. Она не способна достигать целей наказания, не имеет достаточного воспитательного 

воздействия на условно осужденных лиц. Чувство безнаказанности оставляет преступникам маневр для 

совершения новых преступных деяний. 

Подобные рекомендации также должны распространяться и на государственных обвинителей, под-

держивающих обвинение в суде. Им следует добиваться отмены условного осуждения для злостных нару-

шителей испытательного срока и рецидивистов. Такой подход будет не только отвечать задачам уголовного 

закона, но и способствовать достижению целей уголовного наказания, а также оказывать серьезное преду-

предительное воздействие. 

На сегодняшний день, неоднозначной является и практика обжалования судебных решений об от-

мене условного осуждения. В одних регионах вышестоящий суд «жестко пресекает» принятие судом пер-

вой инстанции решений об отмене условного осуждения без участия в судебном заседании осужденного, 

в других - относится к ним лояльно. Приведу несколько примеров. 
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Так, Постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 03.10.2018 отменено поста-

новление Балахнинского районного суда от 15.07.2016 в отношении С., которым удовлетворено представ-

ление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в 

виде лишения свободы. [5] Осужденный С. в судебное заседание не явился, дело было рассмотрено без его 

участия. Однако осталась невыясненной причина неявки условно осужденного лица в судебное заседание. 

Судебная повестка лицу не была вручена надлежащим образом, то есть С. не был извещен о дате, месте и 

времени судебного заседания, вследствие чего суд посчитал его отсутствие в судебном заседании (нахож-

дение в этот период в больнице) по уважительной причине. 

С учетом вышеизложенного, Нижегородским областным судом был сделан вывод о том, что право 

лица на судебную защиту подверглось нарушению, и постановление суда первой инстанции было отме-

нено. Хоть это и не имеет больших оснований для конечной отмены или сохранения условного осуждения, 

зато было подтверждено и защищено право лица на судебную защиту. Дело было направлено на новое 

рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда. 

Выше был проиллюстрирован пример негативной практики «заочной» отмены условного осужде-

ния. Теперь следует осветить положительный пример такой отмены. 

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.04.2020 гражданину Т. было 
отменено условное осуждение по приговору Городецкого городского суда Нижегородской области от 

06.09.2019 года с исполнением наказания в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. [4] 

В апелляционной жалобе адвокат просил постановление отменить, указывая, что по делу не были 

предприняты все исчерпывающие меры, направленные на установление места нахождения осужденного, 

судебное заседание проведено без его участия, следовательно, он был лишен возможности пояснить при-

чины своей неявки в инспекцию. Суд, в свою очередь, отказывая в удовлетворении апелляционной жа-

лобы, указал на то, что осужденный действительно скрылся от контроля инспекции, так как его местона-

хождение не было установлено в течение более 30 дней. 

На возможность «заочной», т.е. в отсутствие осужденного, отмены условного осуждения косвенно 

указывал и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21, в котором дава-

лось следующее разъяснение: «Вопрос о замене неотбытого срока обязательных работ, исправительных 

работ или ограничения свободы лишением свободы разрешается в присутствии лица, в отношении кото-

рого принимается такое решение». [6] 

С точки зрения обеспечения единообразного применения норм об отмене условного осуждения 

надлежит обратить внимание и на относительно новую трактовку Конституционным Судом РФ правила о 

подсудности данной категории дел. В Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О Конституционный Суд 
РФ, ссылаясь на ч. 4 ст. 396, п. 7 ст. 397 УПК РФ и интерпретируя их во взаимосвязи, пришел к следующему 

важному для исследуемой нами проблематики выводу. 

Порядок признания осужденного систематически нарушающим общественный порядок совпадает 

с порядком признания наличия систематичности нарушений возложенных судом обязанностей в действиях 

условно осужденного, то есть исчисляется в количестве нарушений, совершенных в промежуток времени, 

равный одному календарному году. Вместе с тем требуются, как минимум, два протокола об администра-

тивном правонарушении, направленном против общественного порядка, за которые условно осужденный 

привлекался к административной ответственности, в отличие от трех нарушений при систематичности 

нарушений возложенных судом обязанностей. 

Приведенный в исследовании анализ судебной практики, законодательства, правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающихся проблемы отмены условного осуждения, поз-

воляет сделать несколько принципиальных выводов. 

В судебной практике встречаются неединичные случаи рассмотрения вопросов об отмене условного 

осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором, без участия осужденного в судебном засе-

дании. Подобная практика противоречит ч. 2 ст. 399 УПК РФ, не соответствует позиции Конституцион-

ного Суда РФ, выраженной в Определении от 5 ноября 2015 г. № 2664-О. 

Современная апелляционная и кассационная практика в этой части в основном обеспечивает устра-
нение допускаемых нижестоящими судами ошибок. Однако подобные ошибки, связанные с нарушением 

фундаментального конституционного права гражданина на доступ к правосудию и судебную защиту, про-

должают иметь место в ряде регионов страны, в том числе из-за отсутствия единства в применении ч. 3 ст. 

74 УК РФ, п. 7 ст. 397, ч. 2 ст. 399 УПК РФ не только судами первой, но и апелляционной, кассационной 

инстанций. 

Содержание ч. 2 ст. 399 УПК РФ в редакции Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ 

вкупе с правовой позицией Конституционного Суда РФ об обеспечении осужденному права на участие в 
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судебном заседании по делам об отмене условного осуждения, выраженной в Определении от 5 ноября 

2015 г. № 2664-О, предполагает исключение из УИК ч. 4 ст. 190, которая формально служит основанием 

проведения судебного заседания по вопросу отмены условного осуждения в отсутствие осужденного. 

При освобождении осужденного из-под стражи в связи с аннулированием в апелляционном или 

кассационном порядке незаконных решений нижестоящих судов об отмене условного осуждения, сопро-

вождаемом направлением дела на новое судебное рассмотрение либо отказом в удовлетворении представ-

ления УИИ с прекращением по нему производства, время содержания под стражей в условиях действую-

щего правового регулирования не представляется возможным зачесть в срок назначенного наказания, оно 

не может повлиять и на длительность испытательного срока. В связи с этим требует обсуждения возмож-

ность распространения положений гл. 18 УПК РФ «Реабилитация» на обозначенные ситуации. В судебной 

практике подобные решения уже встречаются. 
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖ-

НИКА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТ-

СТВЕ) 
 

В данной статье автором рассматриваются основания для оспа-
ривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а 

также порядок оспаривания данных сделок. Автором проведен анализ су-

дебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», касающихся оспаривания сделок. По итогам данной статьи, 
автором сделан вывод, что действующее правовое регулирование предо-

ставляет кредитором слишком широкий уровень дискреции для обжало-

вания сделок должников, в том числе сделок, заключенных с добросовест-

ными контрагентами. Для разрешения вышеуказанной проблемы, предло-
жено внесение изменений в законодательство о банкротстве, направлен-

ное на уточнение оснований для оспаривания сделок должника с целью 

соблюдения разумного баланса между интересами кредиторов должника 

и добросовестных контрагентов должника 

 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), сделки, 

оспаривание сделки, арбитражный управляющий, должник, конкурсная 

масса, оспаривание сделок должника, банкротство физических лиц. 

 
В условиях современной действительности, институт обжалования сделок должника признается ис-

следователями одним из наиболее эффективных способов восстановления его конкурсной массы и защиты 
прав кредиторов. В то же время, следует отметить, что вышеуказанные положения должны применятся в 

системном толковании с другими нормами законодательства о банкротстве. Так, Конституционный Суд 

РФ признал вышеуказанные положения неконституционными в той мере, в которой они позволяют при-

знать недействительными подозрительные сделки с покупателем-гражданином, для которого это жилое 

помещение является единственным пригодным для постоянного проживания. [12] 

Кроме того, как справедливо отмечает Ю.Н. Жужома, вышеуказанные сделки, которые могут быть 

оспорены кредитором должника, должны в каждом конкретном случае проверяться на предмет обосно-

ванности вышеуказанных сделок критерию предпринимательского риска. [8] Так, очевидно, что недей-

ствительной по мотивам нарушения прав кредиторов может быть признана только та сделка, которая, либо 

является сделкой с заинтересованностью и преследует однозначно противозаконную цель, либо же явно 

не соответствует допустимому уровню предпринимательского риска. [9] 

Исходя из вышеизложенного, само по себе, неравноценное исполнение, в том случае, если причи-

ной такого неравноценного исполнения стало добросовестное заблуждение должника о природе и харак-

тере предпринимательского риска, не может быть основанием для признания сделки недействительной. 

Так, например, должник заключил с контрагентом договор о поставке определенного товара из-за границы 

через некоторое время. Однако, к моменту поставки данного товара, произошло сильное изменение курса 

национальной валюты, в результате чего должник понес определенные убытки. Такая сделка, с одной сто-
роны, является сделкой с неравноценным исполнением, однако в данном случае и должник, и его контр-

агент действовали добросовестно, а неравноценное исполнение возникло из-за колебания цен на указан-

ную продукцию. 

Институт оспаривания сделок должника на законодательном уровне был разработан Федеральным 

законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятие которого способствовало закреплению изучаемого правового механизма в главе 

III.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». [4] Значение 

указанного законодательного реформирования обусловлено заинтересованностью законодателя в право-

мерности действий участников правоотношений по банкротству, а также в обеспечении баланса интересов 

должника и кредиторов. В статье 61.1. Закона о банкротстве закреплены общие положения, определяющие 

какие сделки могут быть признаны недействительными как в порядке гражданского законодательства, так 

и по основаниям законодательства о банкротстве. К подобным действиям должника будут относиться: 
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действия, направленные на исполнение требований нормативно-правовых и судебных актов; действия по 

осуществлению обязательств, возникающих согласно гражданскому, трудовому, семейному, налоговому, 

таможенному законодательству. [14] При этом, необходимо отметить, что указанный перечь является от-

крытым. К данной категории можно отнести любые юридические факты, которые негативным образом 

сказываются на конкурсной массе должника в определенных обстоятельствах. [12] 

Существуют три основания при оспаривании сделок должника, предусмотренные ст. 61.2 и ст. 61.3 

Закона о банкротстве, — это сделки с преимущественным удовлетворением, сделки с неравноценным 

встречным исполнением, а также сделки, оспаривание которых предусмотрено ст. 10, 168, 169, 170 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. [2] Важно помнить, что сроки для оспаривания сделки отсчиты-

ваются с даты принятия заявления к производству, т. е. с даты возбуждения дела о банкротстве, и правом 

на оспаривание обладают арбитражный управляющий и кредиторы, имеющие 10% голосов. Также со-

гласно п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве нельзя оспорить сделки стоимостью 1% от активов.  

Сделки с преимущественным удовлетворением, предусмотренные ст. 61.3 Закона о банкротстве, — 

это такие сделки, при которых должник видит, что удовлетворение требований одного кредитора повлечет 

невозможность удовлетворения требований других (другого) кредиторов (кредитора). Таким образом, он 

не должен удовлетворять требования кредиторов, а должен подать заявление на самобанкротство согласно 
ст. 9 Закона о банкротстве. [4] Период оспаривания составляет 6 месяцев согласно ст. 61.3 Закона о банк-

ротстве, если противная сторона знала о признаках неплатежеспособности, а для всех остальных сделок 

период оспаривания составляет 1 месяц. Очень часто исполнительный орган юридического лица в лице, 

например, генерального директора по банковским кредитам, где являются поручителями, в первую оче-

редь, исполняют денежное обязательство по банковскому кредиту, чтобы снять с себя поручительство, а 

все остальные долги не гасят и приобретают все признаки неплатежеспособности, влекущей за собой банк-

ротство. Это яркий пример преимущественного удовлетворения требований кредиторов, который в даль-

нейшем послужит основанием для оспаривания и пополнения тем самым конкурсной массы. [11] 

Сделки с неравноценным встречным исполнением согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве — это 

такие сделки, где имущество банально выводится не по рыночным условиям и кадастровой стоимости. 

Период оспаривания таких сделок составляет 3 года, если противная сторона знала о целях причинения 

вреда (т. е. если целью сделки было причинение вреда кредитору, и противная сторона знала об этом). При 

этом если противная сторона является аффилированным лицом, подразумевается, что она знала о намере-

нии причинить вред. Также период оспаривания может быть 1 год, если противная сторона не знала о 

целях причинения вреда. 
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О.В. Токарликов 

 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВРЕ-

МЕННОЙ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие и правовую сущ-
ность банкротства физических лиц в Российской Федерации. Автором 

проведен глубокий правовой анализ особенностей процедуры банкрот-

ства граждан, дана общая характеристика действующих субъектов. В 

рамках данной статьи также освещены трудности и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются основные действующие лица в процедуре банкрот-

ства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо этого, в рам-

ках данной статьи автором проанализирована судебно-арбитражная 

практика в области банкротства физических лиц в Российской Федера-
ции. Поскольку в Российской Федерации институт банкротства физиче-

ских лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банкротстве воз-

никает ряд проблем, препятствующих более полному удовлетворению 

требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведенного право-
вого анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, существу-

ющие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике Россий-

ской Федерации, в области банкротства физических лиц, предложены 

возможные пути совершенствования российской законодательства в ис-
следуемой сфере. 

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, банкрот, банкротство, 

банкротство физических лиц, должник, конкурсная масса, мировое согла-
шение, недобросовестность должника, реализация имущества должника, 

реструктуризация долга должника, опись имущества, правовой статус 

должника, судебная практика, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, финансовый управляющий. 

 

Тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в условиях современной действительности, так 
как правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц заключается в том, что это 

относительно новый, малоизученный институт российского права, с небольшим объемом сформировав-

шийся практики. По этой причине, необходимо тщательное исследование института несостоятельности 

(банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», которые впоследствии могут стать барьером на 

пути к возможному банкротству гражданина. Существенно возросло количество банкротов начиная с 

начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии предприятий на карантин, закрытии мага-

зинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер экономики. Многие предприниматели и обыч-

ные люди разорились за этот период. [14] Анализ современной статистической информации свидетель-

ствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было за-

регистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации имущества физических лиц с связи 

с их банкротством, в 2021 году таких решений было вынесено 68 980, а в первом квартале 2022 года – 

22 356. [16] 

В работе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», как никогда в жизни, нуждаются россияне, по-

тому что ситуация в стране крайне тяжелая и нестабильная, достаточно остро стоит этот вопрос стоит 

после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин офи-

циально заявил о введении российских военных в Донбасс и начале военной спецоперации. Миллионы 

граждан, находятся в трудном финансовом положении, когда финансовая петля давит настолько сильно, 

что жизнь теряет всякий смысл. В связи с этим, слово актуальность лишь слегка отдает должное закону о 
банкротстве граждан.  

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  
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1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 
Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Поскольку в 

большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то заявления о банк-

ротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, то рассчитывать 

на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит.  

Расходы арбитражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняш-

ний день не менее чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответ-
ственности арбитражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального 

страхования, членские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При 

этом в связи с несформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездей-

ствия финансового управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение 

стоимости обязательной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку 

деятельность арбитражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то 

значительные предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным зако-

ном вознаграждением.  

Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, фи-

нансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-

15679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, 

подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпри-

нял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. При сличении, по 

инициативе кредитора, справок, предоставленных пенсионным фондом и справок по форме 2-НДФЛ, 

предоставленных должником, было выявлено существенное занижение должником собственного дохода, 

что позволило последнему избегнуть стадии реструктуризации, начав собственное банкротство сразу с 

процедуры реализации имущества. Суд первой инстанции встал на сторону должника, не найдя в поведе-
нии несостоятельного гражданина признаков недобросовестности, однако суды апелляционной и кассаци-

онной инстанций приняли доводы кредитора, отметив так же факт отказа должника от заключения миро-

вого соглашения и увольнения с места работы по собственному желанию после выявления финансовым 

управляющим и кредиторами достаточности суммы заработной платы для исполнения обязательств. 

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 
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в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распро-

страняется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную 

массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник 

не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, 

т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. Судебная 

практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в ходатайстве фи-

нансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд мотивировал 

данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управляющий указы-

вал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества финансовому управ-

ляющему. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. С учетом действующей судебной 
практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного контроля за добросовестностью 

поведения должников при вынесении судебных актов. [11] 

Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом инте-

ресов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно быть 

достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные 

факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц. Также важной проблемой в данной сфере 

можно выделить сложности и трудности в процессе оформления пакетов документов, необходимых для 

подачи в суд.  

Еще одна проблема – это наличие избыточного количества доказательств, необходимых для подачи 

заявления на банкротство. Опять же обращаясь к практике и мнениям должников, выясняется, что многие 

кредиторы не желают предоставлять справки о задолженности, а также другие документы, входящие в 

обязательный перечень документов для подачи заявления на банкротство, из-за чего должник не может 

подать иск. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты 

их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства 

физических лиц можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляю-

щие с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснованным причинам, 

одной из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной практики по подобным делам. 
Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9]  

Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. внедрение процедуры банкротства физического лица служит решением многих актуальных 

на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельности граждан. Однако статистика 

показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение статуса банкрота. С одной стороны, 

такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой процедуры. С другой же стороны суще-

ствует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет получение статуса банкрота лицами, заинтересо-

ванными в этой процедуре. Решение вышеописанных проблем возможно посредством изменения и дора-

ботки действующей законодательной базы, регламентирующей процедуру банкротства физических лиц. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Автор данной статьи рассматривает понятие наследства, а 
также институт наследования по закону и по завещанию в Российской 

Федерации. Автором статьи исследуются актуальные проблемы и 

направления совершенствования институтов наследования по закону и 

по завещанию. По итогам анализа выявленных проблем автор разраба-
тывает возможные пути их решения и предлагает актуальные рекомен-

дации по совершенствованию действующего законодательства в иссле-

дуемой области. 

 

Ключевые слова: наследование, наследство, наследник, завеща-

ние, наследование по закону, наследование по завещанию. 

 
В соответствии с нормами действующего гражданского законодательства, под наследством пони-

мается имущество и имущественные права, в том числе долги, а также движимые и недвижимые объекты, 

которые принадлежали умершему человеку при жизни и которые после смерти их владельца делятся тем 

или иным образом между его наследниками. Человек может при жизни самостоятельно решить, кто дол-

жен получить его собственность, но, если он этого не сделает, наследование произойдет в соответствии 

с нормами действующего законодательства.  

Наследование по закону является тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществ-

ление которого обусловлено не завещательной волей наследодателя, но исключительно правилами, за-

крепленными в нормах наследственного права. Именно закон определяет пределы наследования при от-

сутствии завещания, устанавливая, кто заменит умершего в тех имущественных отношениях, субъектом 

которых он был при жизни. В отличие от наследования по завещанию, в основе которого лежит надлежаще 
выраженное и оформленное при жизни волеизъявление наследодателя по распоряжению принадлежащим 

ему имуществом на случай смерти, наследование по закону основывается на предполагаемой воле насле-

додателя по распределению наследства между членами его семьи (родителями, супругом, детьми), а при 

отсутствии последних - между другими его родственниками и (или) свойственниками.  

Наследование по закону возникает только лишь в случае отсутствия у умершего лица составленного 

завещания. Оно имеет четко определенную структуру, основанную на семейных ценностях и моральных 

принципах общества. Открытие наследства представляет собой юридический факт, на основании которого 

предполагаемые наследники могут иметь возможность заявить о правах на имущество умершего гражда-

нина (наследодателя). Переходу прав от наследодателя к наследникам предшествует такое событие, как 

смерть. Факт смерти в обязательном порядке должен официально подтверждаться: свидетельством о 

смерти, выданным органом ЗАГС.  

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наслед-

ников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наслед-

ников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Та-

кое имущество, согласно ст. 1151 ГК РФ переходит в собственность РФ. Порядок передачи данного иму-

щества в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется 
законом. Однако, в настоящий момент, такой закон отсутствует и невозможно применить аналогию закона, 

в связи с тем, что нет и схожих нормативно-правовых актов, регулирующих сходные отношения. Такая 

ситуация порождает ряд проблем, связанных с порядком и ведением учета выморочного имущества. [5] 

Остается также вопрос, какой государственный или негосударственный орган является уполномо-

ченным в данном вопросе и должен выступать от имени РФ в наследовании выморочного имущества.  

Одной из проблем наследственного права по закону является отсутствие справедливости в отноше-

нии наследников седьмой очереди. Исходя из списка очередности на наследство приоритет отдается прин-

ципу кровного родства, в свою очередь социальное родство учитывается в меньшей степени. Исходя из 
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положений статьи 1145 ГК РФ, к наследникам седьмой очереди относятся пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя, также при рассмотрении вопроса о наследниках седьмой степени стоит обратиться 

к пункту 29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 «О судебной практике 

по делам о наследстве».  

Исходя из статистики ЕМИСС государственной статистики, ежегодно распадается более 500 000 

семей, в результате чего почти 40 % браков являются вторыми, как минимум для одного из супругов. [12] 

В Семейном кодексе Российской Федерации закреплена обязанность пасынков и падчериц по содержанию 

отчима и мачехи.  Примером несправедливости при получении наследства может быть получение всего 

наследства кровными детьми умершего родителя, которые не осуществляли уход за ним и фактически в 

его жизни не участвовали, а падчерица (пасынок), которые ухаживали и содержали наследодателя, могут 

остаться без наследства, ведь как правило до седьмой очереди на наследование по закону обычно не дохо-

дит.   

Необходимо восстановить справедливость путем внесения изменений в стать 1144 ГК РФ и внести 

мачеху, отчима, пасынка и падчерицу к наследникам третьей очереди. Неоднозначность трактовки наслед-

ников седьмой очереди заключается в том, что законодатель не определил четкое понятие «пасынок», 

«падчерица», «отчим», «мачеха» в рамках наследственного права. [10] 
Анализируя законодательные положения, необходимо отметить, что малолетние и несовершенно-

летние представляют собой отдельную группу лиц, обладающую специальным статусом, в связи с чем 

необходимо установление иного законодательного регулирования по отношению к ним. Исследуя граж-

данское законодательство, следует сказать, что нет никаких отличий между нормативным регулированием 

отношений наследования совершеннолетних от лиц, не достигших совершеннолетия. [8] Таким образом, 

анализируя нормативные акты, регулирующие отношения в области наследственного права, можно под-

вести итог, что государством приняты недостаточно эффективные меры по защите прав малолетних и 

несовершеннолетних в области наследования. Одной из проблем правового характера, в аспекте наследо-

вания по завещанию, является наличие психического заболевания у наследователя. Неспособность во 

время совершения завещания понимать смысл своих действий и контролировать их является, по мнению 

специалистов, наиболее частой причиной отмены завещания. [12] 

Проблемным является вопрос, касающийся исполнителя завещания (душеприказчика), т.е. лица, ко-

торое назначено наследодателем при составлении и удостоверении завещания для исполнения воли (ст. 

1134 ГК РФ). Жизнь не предсказуема. Может возникнуть ситуация, когда душеприказчик серьезно заболел 

или отказался по личным причинам от исполнения завещания. Получается, что исполнение воли умершего 

не может гарантироваться. Этот законодательный пробел нужно устранить. Например, снижению вероят-

ности отсутствия душеприказчика может способствовать корректировка п. 1 ст. 1134 ГК РФ. [3] Озвучен-
ное положение можно было бы дополнить следующим: на случай болезни (смерти) назначенного испол-

нителя или его отказа от исполнения завещания допускается назначение нескольких исполнителей заве-

щания. 

Затрагивая практический аспект составления и исполнения завещания неурегулированной сферой 

на данный момент является установление дееспособности лица при нотариальном удостоверении завеща-

ния. [7] 

В данной области существует следующая проблема: нет определённой регламентации процедуры 

проверки дееспособности граждан; существует только обязанность нотариуса провести эту процедуру. 

Обычно, это происходит с помощью непосредственного разговора с потенциальным наследодателем; но-

тариус задаёт уточняющие вопросы об общепринятых фактах, на которые каждое вменяемое лицо может 

ответить (к примеру, вопрос о дате и месте, о цвете неба и так далее).  

Представляется целесообразным в ходе исследования прибегнуть к зарубежному опыту. [12] Так, 

например, в наследственном законодательстве Германии больше половины всех видов юридических воле-

изъявлений о распоряжении имуществом после смерти заявителя отдается такому институту наследствен-

ного права как совместное завещание. Более того, США и Англия в своих законодательствах допускают 

возможность составления совместного завещания не только супругами. Во Франции же наоборот, сов-

местные завещания никаким образом не допускаются.  
В Швейцарии законодательство хоть и не содержит прямого запрета на составление совместных 

завещаний, но в этом государстве судебная практика сложилась таким образом, что такие документы при-

знаются недействительными. Однако если уж такие институты привнесены в наше законодательство в ка-

честве новеллы, то они должны быть должным образом регламентированы, чего на сегодняшний день не 

наблюдается. [4] 
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Подведя итог, можно сделать следующие выводы. Для российского наследственного права институт 

совместных завещаний является законодательной новеллой, которая в свою очередь дает право наследо-

дателю самостоятельно определить вид, учитывая при этом волеизъявление наследодателя. [9] Но для 

того, чтобы завещание удовлетворяло потребности членов семьи, которые имеют желание юридически 

закрепить существующие договоренности с другими членами семьи и, таким образом, привести в равно-

весие интересы супруга, ушедшего из жизни раньше второго супруга, с интересами последнего, стоит при-

нять во внимание следующие предложения:   

– законодательно установить форму составления совместного завещания; 

– закрепить в законе, какими способами имеется возможность признать недействительным сов-

местное завещание;   

– указать перечень видов совместных завещаний; 

– к способам прекращения действия совместного завещания добавить такой способ как отзыв такого 

завещания одним или обоими супругами;  

– регламентировать порядок уведомления нотариусом одного из супругов в случае, если одним из 

супругов будет создано и нотариально удостоверено новое завещание.  

Таким образом, по итогам данной статьи, представляется возможным сделать вывод, что данные 

предложения могут быть реализованы законодателем путем внесения изменений или дополнений в дей-

ствующие нормативные акты, что, на наш взгляд, поспособствует дальнейшему эффективному совершен-

ствованию института наследования по завещанию и ликвидацию некоторых существующих на сегодняш-
ний день проблем. 
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Н.Э. Хоминец 

 

ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ 
 

Автором данной статьи рассматриваются понятие и особенно-
сти заключения под стражу в системе мер пресечения, основания и по-

рядок принятия решения о применении к обвиняемому (подозреваемому) 

данной меры, а также предельные сроки содержания под стражей. В за-

ключение данной статьи, автором выявлены современные проблемы, воз-
никающие при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в уголовном судопроизводстве, которые указывают на необходимость 

дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений. 
 

Ключевые слова: заключение под стражу, законность, мера пре-

сечения, наказание, обвиняемый, общие и специальные основания, подо-

зреваемый, срок, уголовное законодательство, уголовное судопроизвод-
ство. 

 

На сегодняшний день, меры пресечения составляют весьма значительную часть мер уголовно-про-

цессуального принуждения. Их применение всегда связано со значительным ущемлением прав и свобод 

определенных категорий лиц, вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной деятельности. Меры уго-

ловно-процессуального пресечения являются основной составной частью института мер уголовно-процес-

суального принуждения и представляют собой способ обеспечения деятельности правосудия в отношении 

лиц, привлекаемых к головной ответственности, а в исключительных случаях, в отношении лиц, подозре-

ваемых в совершении преступления. В УПК РФ (ст. 98) дан исчерпывающий перечень мер пресечения и 

названы конкретные из них. Таковыми являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 

УПК); личное поручительство (ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым (ст. 105); залог (ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под 

стражу (ст. 108 УПК РФ). [4]  

Наличие в российском уголовном процессе различных видов мер пресечения позволяет по каждому 

конкретному делу избрать оптимальное принуждение, которое в наибольшей степени гарантирует обеспе-

чение порядка уголовного судопроизводства, прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Рас-

сматриваемую меру пресечения называют по-разному: «содержание под стражей», «арест», наконец, «за-
ключение под стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее обозначения. «Содер-

жание под стражей» – это, скорее всего о процессе реализации данной меры.  

Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и 

свободы гражданина и, прежде всего одно из важнейших прав – право на свободу и личную неприкосно-

венность. Поэтому заключение под стражу избирается лишь тогда, когда другие меры пресечения не могут 

обеспечить надлежащее поведение и не уклонение обвиняемого (подозреваемого) и при строгом соблюде-

нии ряда гарантий, установленных законом в целях обеспечения обоснованности применения этой меры 

пресечения. В то же время неприменение или несвоевременное применение заключения под стражу к опас-

ным преступникам, совершившим тяжкие преступления, может привести к совершению новых преступ-

лений. Заключение под стражу – мера, обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 

обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых направлены названные в ст. 98 УПК меры пре-

сечения. Сущность данной меры пресечения состоит в принятии решения о заключении под стражу обви-

няемого (подозреваемого), водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее следствен-

ный изолятор) и содержании его там под стражей до начала фактического исполнения обвинительного 

приговора к лишению свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо изменена. 

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу закон выдвигает особое условие – 

оно применяется по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше двух лет при невозможности применения другой, более мягкой меры пресечения, которая 
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не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку в орган дознания, к следователю 

или в суд. Превентивная цель заключения под стражу - предупредить сокрытие обвиняемого (подозревае-

мого) от следствия и суда, пресечь его попытки иным путем воспрепятствовать предварительному рассле-

дованию и разбирательству дела, совершить новое преступление. [12] Представляется очевидным, что не-

применение или несвоевременное применение заключения под стражу к лицам, совершившим тяжкие или 

особо тяжкие преступления, может повлечь безнаказанность виновных, а также опасный или особо опас-

ный рецидив преступлений. Уголовным законодательством предусмотрено две формы вины – преступле-

ние совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, ч. 1 ст. 108 УПК РФ [4] должна содер-

жать следующие положения, «заключение под стражу … в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении «умышленных» преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения». Реальное пресечение противоправных действий, воспрепятствование оказанию давления на 

свидетелей, собирание доказательств и предупреждение совершения в дальнейшем преступлений, осу-

ществляется именно благодаря данной мере. [7] 

Задержание лица представляет собой ограничение свободы передвижения и перемещения лица, а 

также кратковременное его содержание под стражей для выяснения отдельных обстоятельств, имеющих 
значение для расследования уголовного дела. УПК РФ регулирует задержание лица с момента доставления 

его в органы предварительного расследования, а временной промежуток доставления лица в указанные 

органы УПК РФ не регулируется. Как верно заметила В.Н. Кемаева, данная проблема поднималась уче-

ными-процессуалистами неоднократно, однако никаких изменений в уголовно-процессуальное законода-

тельство до сих пор не внесено [11, с. 526]. В соответствии с ч. 1 ст. 92 УПК РФ, в течение трех часов, с 

момента доставления лица в органы предварительного расследования должен быть составлен протокол 

задержания, в котором указывается дата, время, основания задержания, результаты личного обыска лица, 

если он был проведен, а также иные обстоятельства, имеющие место в момент фактического задержания. 

Как правило, в протоколе задержания указывается время доставления лица в органы предварительного 

расследования, то есть время не фактического (физического) задержания, а процессуального, что является 

нарушением пп. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ.  

Таким образом, интервал между моментом фактического задержания подозреваемого и доставле-

нием его в органы предварительного расследования представляет собой «правовую пустоту», которая не 

регулируется уголовно-процессуальным законодательством. Н.В. Азаренок и А.А. Давлетов считают, что 

необходимо сократить временной интервал между непосредственным задержанием лица (физическим за-

держанием) и доставлением его в органы предварительного расследования и составлением протокола за-

держания (процессуальное задержание). Как верно, на наш взгляд, заметил Р.С. Бобылев, «УПК РФ содер-
жит правовой пробел, включающий в себя промежуток времени с момента фактического задержания лица 

и до доставления его в органы предварительного расследования». На проблему отсутствия законодатель-

ного закрепления процедуры доставления задержанного лица в органы предварительного расследования 

указывает и Г.В. Стародубова, по мнению которой, действующий в настоящее время институт задержания 

нуждается в корректировке с учетом ценности прав человека и задач уголовного судопроизводства. 

Особое внимание при исследовании данной темы занимает содержание постановления об избрании 

меры пресечения. Часто следователь при составлении указанного документа ограничивается стандартной 

формулировкой закона, при этом никак не основывается на материалах уголовного дела. То есть следова-

тель относится к составлению постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что должностное лицо, которое 

проводит предварительное расследование по уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо 

вовсе не обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу.  

Представляется необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части необходимости обязать 

лицо, которое проводит предварительное расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной 

мере обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо обязать следователя предо-

ставить неопровержимые доказательства того, что: подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероят-

ности может скрыться от органов предварительного расследования и суда; есть основания полагать, что 
лицо продолжит заниматься преступной деятельностью; со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут 

исходить угрозы по отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д.  

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 часов, которые законода-

тель дал следователю для сбора необходимых материалов и подготовки аргументов для обоснования хо-

датайства, порой недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, [2] срок содержания лица под стра-

жей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

постановление вместе с материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено 
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в суд не позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. [8] Исходя из данной ситуации, 

срок представляется достаточным, если мера пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняе-

мому). Хотя за указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и аргументировать 

необходимость ее избрания, допросить всех участников, собрать определенный характеризующий мате-

риал в отношении задержанного.  

Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на выходные дни, и следова-

тель не сможет подать запросы в учреждения для получения характеристик, справок. [10] 

Таким образом, необходимо сказать, что применение данной меры пресечения является серьезным 

физическим воздействием на лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, что несо-

мненно требует наиболее детальной регламентации и учета всех факторов реализации заключения под 

стражу законодателем, а также соблюдения всех требований установленных уголовно-процессуальным 

законом правоприменителем для наиболее объективного избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие коррупции. 

На основе анализа российского законодательства и правоприменитель-

ных актов в области противодействия коррупции рассматривается по-
нятие и содержание таких ключевых терминов, как национальная без-

опасность, экономическая безопасность, коррупция; предложено автор-

ское определение понятия коррупционных преступлений, а также меры 
по противодействию коррупции. По итогам проведенного правового ис-

следования, анализируются актуальные проблемы противодействия кор-

рупции на современном этапе, приводятся примеры противодействия 

коррупции в российском и зарубежном законодательстве. 
 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, эконо-

мика, национальная безопасность, экономическая безопасность, корруп-

ционные преступления, борьба с коррупцией, правосознание граждан, 
борьба, стратегия. 

 
Среди основных приоритетов нашего государства является развитие экономики, создание необхо-

димых условий для развития цифровой экономики, направленной на повышение качества жизни граждан, 

конкурентоспособности страны, обеспечение ее экономического роста и национального суверенитета. Од-

нако среди неблагоприятных внутренних факторов воздействия на экономическую систему Российской 

Федерации надо выделить коррупцию. В связи с этим требуется определить меры по ее предупреждению 

и пресечению, в том числе и средствами уголовно-правового воздействия. Актуальным остается вопрос 

развития современной уголовной политики по обеспечению экономической безопасности и противодей-

ствию коррупции. Предложенная в 2009-2020 годах теоретическая модель уголовно-правовой стратегии 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в России, так и не смогла в пол-

ной мере достигнуть поставленных целей. [7] 

В условиях современной действительности, коррупция является масштабной реально существую-

щей угрозой для национальной безопасности российского общества и в целом государства. [9] Посред-

ством ее развития происходит нанесение серьезного удара в системе общественной безопасности и госу-

дарственной стабильности, что приводит к значимым и ощутимым потерям в социально-экономическом и 

политическом развитии, поэтому готовность к эффективной борьбе с ней рассматривается в РФ в качестве 
главного показателя цивилизованности государства, его приверженности демократическим ценностям.  

Коррупцию можно рассмотреть на данный момент в качестве одного из важнейших препятствий в 

сфере политического и экономического развития, и за последние время число анализа причин и средств 

борьбы с коррупцией становится все больше. Понятие коррупции в общественно-социальном значении – 

более широкое, из него могут быть выделены конкретные части. Так, допустим, одна из целей коррупции 

состоит в том, чтобы получить разные выгоды, блага и преимущества, из которых большая часть будет 

носить материальный характер. [8] 

Коррупция, как противоправное явление, оказывает негативное влияние не только на институты 

власти и государственное управление, но и на кредитно-финансовую и бюджетную системы. Коррупция в 

сфере распределения бюджетных средств напрямую влияет на стабильность экономической системы 

страны. Это также неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в России. Таким образом, 

можно выявить три взаимосвязанные составляющие негативного влияния коррупции: экономическая – 

выведение значительных объемов финансовых средств из легального экономического оборота; политиче-

ская – падение «престижа» страны на международном уровне; социальная – снижение уровня доверия 

граждан к институтам власти, а также ухудшение качества жизни населения. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с ростом коррупционных преступлений: - нали-

чие процессуальных гарантий, «привилегий», установленных в отношении отдельных категорий лиц; вос-
препятствование предварительному расследованию со стороны участников уголовного судопроизводства, 
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в т.ч. обладающих «иммунитетом»; слабо развитая антикоррупционная законодательная база. Предложен-

ный список проблем, связанных с раскрытием преступлений коррупционной направленности, безусловно, 

не является исчерпывающим. Если обратиться к проблемам, изложенным выше, то для должной реализа-

ции противодействия развитию коррупции предлагаем внести коррективы в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в отношении значительного круга должностных лиц, обозначенных в ст. 

447 УПК РФ, к которым применяется особый порядок производства и ведение оперативно-розыскных ме-

роприятий. «Особые привилегии», которые предоставляются законом к определенной категории лиц, 

усложняют процедуру привлечения лица к уголовной ответственности, тем самым создавая препятствия в 

правоприменительной деятельности. Полагаем, что сокращение списка должностных лиц, наиболее склон-

ных к совершению коррупционных преступлений, будет способствовать минимизации желанных проти-

возаконных действий, т.к. как это повлечет утрату их неприкосновенности. 

В последние годы Россия вышла на новый уровень борьбы с коррупцией. Утвержден Национальный 

план противодействия коррупции, ратифицированы важнейшие международно-правовые акты, действует 

и совершенствуется Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2], приняты указы Президента 

Российской Федерации, что серьезно повышают требования к государственным и муниципальным служа-

щим, впервые на государственном уровне должное внимание уделяется повышению превентивной функ-
ции противодействия коррупции не только в государственных органах, но и в государственных корпора-

циях. В соответствии с реализацией Федерального закона «О противодействии коррупции» принята 

«Национальная антикоррупционная стратегия», определяющая механизмы ее реализации, которые, несо-

мненно, способствуют решению многих проблем в законодательном обеспечении реализации антикорруп-

ционных мер. - коррупционные меры. При рассмотрении различных определений понятия коррупции вы-

яснилось, что коррупция — это прямое использование должностным лицом своего служебного положения 

в личных целях, обычно сопровождающееся нарушением закона. [8] 

Необходимо разработать и принять комплекс мер по защите осведомителей о фактах коррупции, 

распространяющийся как на физических, так и на юридические лица. Полагаем, что необходимо расши-

рить сферу действия положений ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, так что они недву-

смысленно охватывают любую форму неправомерного преимущества, включая любые выгоды нематери-

ального характера, независимо от того, имеют ли они измеримую рыночную стоимость или нет. Для реа-

лизации этой рекомендации ст. 290 УК РФ предлагается дополнить указанием на получение услуг неиму-

щественного характера, неимущественных прав или иных противоправных преимуществ. Итак, в части 1 

ст. 290 УК РФ слова «услуги имущественного характера, предоставление иных имущественных прав» за-

менить словами «услуги имущественного или неимущественного характера, предоставление имуществен-

ных или неимущественных прав, и другие незаконные преимущества». 
Что касается зарубежного законодательства, оно устанавливает основные положения по предупре-

ждению коррупции и борьбе с ней, которыми должны руководствоваться все государства при принятии и 

применении национального законодательства, и является неотъемлемой частью внутренней правовой си-

стемы и российской борьбы с коррупцией. законодательство. [9] Изучение и использование норм между-

народного антикоррупционного законодательства благотворно влияет на отечественные правовые техно-

логии, международное сотрудничество и в целом на антикоррупционную деятельность на глобальном 

уровне, что, в свою очередь, повышает эффективность государственных антикоррупционных мер, - анти-

коррупционная деятельность.  

Подводя итог, отметим, что коррупционные преступления представляют существенную угрозу для 

государственного аппарата, и реализация обозначенных выше законодательных инициатив будет являться 

началом для сокращения числа данного вида преступлений. Введенные законодательные проекты позво-

лят расширить понятие коррупционного преступления и принять соответствующие меры для их эффек-

тивного предупреждения и пресечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ 
 

В данной статье автором раскрываются актуальные проблемы 
компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных 

прав. Также рассматриваются проблемы определения индивидуальных 

особенностей заявителя и восприятии им страданий в судебной прак-

тике по делам о компенсации морального вреда при нарушении личных не-
имущественных прав. В результате автор, в целях обеспечения единооб-

разия судебной практики, сформулировал вывод о необходимости даль-

нейшей разработки проблем правоприменительной практики в рассмат-

риваемой сфере. 
 

Ключевые слова: личные неимущественные права, гражданско-

правовая защита личных неимущественных прав, моральный вред, ком-

пенсация морального вреда, судейское усмотрение, суд, гражданский 
процесс. 

 
Под личными неимущественными правами в современной науке понимается, как правило, вид субъ-

ективных прав, относящихся, согласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] к катего-

рии нематериальных благ, основными признаками которых выступают: невозможность оценить такие 

права в денежном эквиваленте, т.е. они безвозмездны; выступают средством индивидуализации личности; 

обладают свойством неотчуждаемости. В число таких прав физических лиц включают здоровье, честь и 

доброе имя, неприкосновенность частной жизни и подобные. Юридические лица также могут обладать 

неимущественными правами, к которым следует отнести, например, право на защиту деловой репутации, 

неприкосновенность конфиденциальных данных, авторство и др. [8] 

Право на защиту личных неимущественных прав можно определить в целом как использование в 

пределах, определенных законом, средств самозащиты, а также возможность обращения к соответствую-

щему государственному органу, органу местного самоуправления или представителю общественности для 

защиты своего гражданского права. [12] Важным аспектом в системе правовой защиты личных неимуще-

ственных благ является вопрос компенсации морального вреда, причиненного соответствующим правона-

рушением. Настоящий правовой институт является эффективным средством защиты нематериальных благ 

и собственных неимущественных прав личности. Он разумно вписался в правовую модель, которая за-
креплена Конституцией РФ, [1] в ст. 2 которой говорится о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. 

Суть компенсации морального вреда сводится к тому, что при нарушении личных неимуществен-

ных прав гражданин, или посягательстве на принадлежащие ему нематериальные блага, суд может обязать 

нарушителя выплатить денежную компенсацию. Вопросы компенсации морального вреда в целом регу-

лируются статьями 151, 152 ГК РФ, 1099- 1101 ГК РФ. [2] Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину при-

чинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 

также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность де-

нежной компенсации указанного вреда. [7] Согласно ст. 1064 ГК РФ [3] к общим условиям ответственно-

сти относятся наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, его вина, а также при-

чинно-следственная связь между действиями правонарушителя и наступившими последствиями. 

В настоящее время не существует однозначной системы определения размера компенсации мораль-

ного вреда. Анализ судебной практики показывает, что суды практически не касаются вопроса установле-

ния и изучения обстоятельств, заслуживающих внимания при определении размера компенсации мораль-

ного вреда, исходя из индивидуальных особенностей лица, которому причинен вред, и принимают реше-

ния, исходя из общих представлений о «категории дела» и субъективного судейского усмотрения. [11] 
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Пленум Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10, [5] разъясняя отдельные аспекты применения за-

конодательства о компенсации морального вреда, приводит перечень личных неимущественных прав, по-

сягательства на которые могут привести к страданиям. При этом уточняется, что такие посягательства 

могут выражаться как в действии, так и бездействии и причинять вред, в том числе, имущественным пра-

вам личности. В постановлении приводятся и примеры последствий правонарушений (утрата родственни-

ков, потеря работы, разглашение врачебной или семейной тайны, физическая боль, болезнь и т.д.), в связи 

с чем возникают нравственные страдания. [14] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О практике рассмотрения судами граждан-

ского иска по уголовному делу» [4] обращается внимание на необходимость учитывать факт противоправ-

ного или аморального поведения потерпевшего, в случае если такой факт имел место и подтверждается 

обстоятельствами дела. Обозначив условия, необходимое для привлечения к ответственности за причи-

нённый вред и случаи-исключения, Пленум ВС не приводит критериев для оценки степени испытываемых 

страданий и, исходя из норм законодательства (ст. 151, ст. 1101 ГК РФ), [2] возлагает данное бремя на суд. 

Так, суд должен исходить из фактических обстоятельств, индивидуальных особенностей потерпевшего и 

других критериев, свидетельствующих о тяжести испытанных нравственных и физических страданий. Но 

при этом возникают вопросы по поводу объективности судейского усмотрения. [9] 
Правовые пробелы и противоречия, а также различные подходы судей к вопросу определения раз-

мера компенсации морального вреда имущественные расхождения по суммам таких компенсаций в схо-

жих случаях не дают этому институту в полную силу работать на защиту нарушенных прав граждан. В 

результате создается непосредственная угроза конституционным требованиям правовой определенности 

и равенству перед законом и судом. [13] 

Неоднозначно расцениваются судами и требованиями разумности и справедливости при определе-

нии размера компенсации. Учитывая значимость судейского усмотрения для принятия законного, обосно-

ванного, объективного и справедливого решения, следует все же констатировать, что использование в за-

коне оценочных суждений, субъективное восприятие судьей обстоятельств дела (степень претерпевания 

страданий) ведут к разной оценке сходных обстоятельств при рассмотрении дел о компенсации мораль-

ного вреда. [12] Судебные инстанции должны придерживаться баланса интересов, исходить из требований 

разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям правонарушения. Однако, как 

свидетельствуют реалии, если истец ссылается лишь на постигшие его душевные волнения, переживания, 

ухудшение здоровья, не предоставляя при этом доказательств пережитых волнений, суды, признавая нали-

чие морального вреда, назначают сумму компенсации, явно не отвечающую указанным выше принципам 

– 2-5 тыс. руб. Безусловно, суд не связан размерами компенсации, заявленной в иске истцом, но «разум-

ность и соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией. [9] 
Вышеизложенное подтверждает необходимость создания эффективного правового механизма, ко-

торым будет упрощен процесс доказывания факта причинения морального вреда и определения размера 

компенсации морального вреда при посягательстве на неимущественную сферу потерпевшего. С целью 

полной реализации потенциала, заложенного в институте компенсации морального вреда, а также повы-

шения эффективности применения данного способа защиты личных неимущественных прав, требуется 

разработка нового постановления Верховного Суда «вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда», содержащего актуальные разъяснения высшей судебной инстанции. Gри вынесе-

нии судебных актов необходимо учитывать индивидуальные особенности личности, влияющие на воспри-

ятие переносимых страданий и наступившие после этого последствия. [14] Кроме того, необходимо даль-

нейшее изучение и проведение исследований, направленных на совершенствование механизма определе-

ния компенсации морального вреда при нарушении личных неимущественных прав, поскольку они могут 

повлиять на обеспечение единообразия судебной практики в рассматриваемой сфере. 
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Л.С. Солдаткина 

 

РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖ-

ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы соотношения органов мест-

ного самоуправления и гражданского общества в современной России. 
Авторами подчеркивается необходимость реформирования муниципали-

тетов, которые являются проводником между органами государствен-

ной власти и российской общественностью, освещается модернизация 

муниципальной реформы 2025 года.  
 

Ключевые слова: гражданское общество, органы местного само-

управления, эффективность функционирования государственного меха-

низма, органы государственной власти, государственная политика, со-
циальные интересы.  

 

Местное самоуправление является важной составляющей организации государственной власти на 

территории России. В рамках настоящего эссе будем рассматривать местное самоуправление как систему 

управления, основанную на участии граждан в принятии решений и реализации мер по развитию и улуч-

шению жизни на местном уровне. 

Местное самоуправление по мнению разных авторов, перечень которых представлен в списке лите-

ратуры, является системой организации и управления на местном уровне, где жители определенной тер-

ритории имеют возможность принимать решения и участвовать в управлении своими делами. Также попу-

лярной точкой зрения следует считать определение местного самоуправления как формы демократического 

управления, основанной на принципе близости власти к населению [2; 4; 5; 6]. 

Необходимо отметить, что местное самоуправление является важной составляющей государствен-

ной системы и дает возможность жителям субъектов Российской Федерации активно участвовать в приня-

тии решений, касающихся их жизни и благосостояния. Также местное самоуправление как институт граж-
данского общества обеспечивает более эффективное управление на местном уровне, учитывая особенно-

сти и потребности конкретного региона [2, С.85]. 

Местное самоуправление может быть организовано на разных уровнях, включая города, поселения, 

районы. Органы местного самоуправления избираются жителями каждой административной единицы. 

Следует подчеркнуть, что местное самоуправление является институтом гражданского общества и именно 

в данном контексте рассматривается и анализируется в теоретических источниках. 

Гражданским обществом следует считать сферу общественной жизни, в которой граждане добро-

вольно объединяются в организации и инициативные группы с целью защиты своих интересов, участия в 

принятии решений и влияния на политический процесс [1]. 

Гражданское общество следует считать контролирующим и сбалансированным механизмом в обще-

стве, позволяющим предотвратить злоупотребления властью, защищать права и свободы граждан, способ-

ствовать развитию гражданской и политической культуры. Кроме этого, гражданское общество также спо-

собствует развитию гражданской активности, формированию гражданской идентичности и укреплению 

гражданского доверия в политической жизни государства. 

В целом, гражданское общество является важной частью демократического общества; способствует 

развитию гражданской ответственности, обеспечивает участие и взаимодействие граждан [4, С.8]. 

Анализ теоретических источников позволяет автору обратить внимание, что местное самоуправле-
ние является важным институтом гражданского общества, который играет важную роль в организации и 

управлении жизнедеятельности населения на местном уровне. Местное самоуправление является систе-

мой государственного управления, основанной на принципе децентрализации власти и передаче опреде-

ленных полномочий и ресурсов местным органам власти [6, С.175]. 

Как выше было указано, местное самоуправление обеспечивает активное участие граждан в про-

цессе принятия решений, касающихся их жизни и благополучия. Также местное самоуправление создает 

условия для развития и реализации инициатив и интересов граждан, способствует укреплению граждан-
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ского общества. Местные органы власти, избираемые гражданами, представляют их интересы и обеспечи-

вают реализацию решений, принятых населением. 

По нашему мнению, местное самоуправление и гражданское общество являются важными состав-

ляющими демократического развития общества. Институты местного самоуправления и гражданского об-

щества взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, влияя на процессы принятия решений и управ-

ления на местном уровне [5, С.11]. 

Рассмотрим подробно аспекты взаимосвязи местного самоуправления и гражданского общества: 

Во-первых, местное самоуправление предоставляет гражданам возможность участвовать в приня-

тии решений, касающихся их жизни и благосостояния, что позволяет учитывать разнообразные потребно-

сти и интересы населения при принятии решений. Граждане могут выражать свои мнения, предлагать идеи 

и участвовать в обсуждении вопросов на общественных слушаниях и собраниях.   

Во-вторых, местное самоуправление как институт гражданского общества предоставляет возмож-

ность развивать общественные организации, предоставляя им финансовую и организационную поддержку. 

Это позволяет гражданскому обществу активно участвовать в решении местных проблем и предлагать свои 

инициативы и проекты. 

В-третьих, гражданское общество играет важную роль в общественном контроле за деятельностью 
местных органов власти. Общественные организации и население могут прослеживать прозрачность и эф-

фективность принимаемых решений, а также контролировать исполнение принятых решений. Население 

может использовать различные механизмы, такие как мониторинг, обращения в суд и публичные акции, 

для защиты своих прав и интересов [3, С.94]. 

В-четвертых, местное самоуправление и гражданское общество могут сотрудничать при принятии 

решений местных проблем и достижения общих целей. Они могут объединять свои ресурсы, знания и опыт 

для разработки и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни на местном уровне. 

Таким образом, роль местного самоуправления как института гражданского общества важна и при-

носит свои результаты. Взаимосвязь местного самоуправления и гражданского общества является важным 

фактором развития демократического общества. Они вместе способствуют участию граждан в принятии 

решений, развитию гражданских организаций, обеспечению общественного контроля и прозрачности, а 

также партнерству и сотрудничеству для достижения общих целей. 
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Ю.А. Чапала  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

В статье затронут вопрос о развитии мотивации к профессио-

нальной деятельности студентов с инвалидностью, а также приво-

дится исследование об уровне мотивации студентов факультета психо-
логии, имеющих инвалидность. 

 

Ключевые слова: студенты с инвалидностью, студенты-психо-

логи, мотивация, мотив, профессиональная деятельность. 

 

Одной из основных задач преподавателя в инклюзивной учебной среде является формирование мо-
тивации к учебной деятельности у всех студентов, включая студентов с инвалидностью. Для этого необ-

ходимо применять индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая его особенности и потребности. 

В первую очередь, преподаватель должен быть внимательным к студентам с инвалидностью и уточ-

нить уровень их сформированности мотивационной сферы. Это поможет определить источники мотива-

ции каждого студента, а также выявить преграды на пути их развития. 
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Мотивация к учению у студентов вуза может быть сложнее, чем у школьников, из-за нескольких 

факторов. Во-первых, студенты находятся на перекрестке в своей жизни, когда они должны выбрать бу-

дущую профессию и направление своей карьеры. Это может вызывать сомнения и неуверенность, что мо-

жет отразиться на их мотивации к учению. 

Во-вторых, студенты часто выбирают учебное заведение не осознанно. Их родители или окружаю-

щая среда могут оказывать давление на них, чтобы они пошли в определенный вуз или выбрали опреде-

ленную специальность. В результате они могут оказаться в ситуации, когда они не испытывают истинного 

интереса к изучаемой дисциплине или не видят ее связи с будущей профессией. 

Кроме того, уровень требований в вузе может быть выше, чем в школе. Студентам может понадо-

биться больше самоорганизации, ответственности и самодисциплины, чтобы успевать по всем предметам 

и справляться с большим объемом учебной работы. Это также может оказывать влияние на мотивацию 

студентов [1]. 

Мотивация оказывает большое воздействие на выполнение человеком своей работы, своих произ-

водственных обязанностей [2]. 

В нашем исследовании приняли участие 11 обучающихся факультета психологии, имеющих инва-

лидность различных групп. В методологический аппарат исследования мотивации профессиональной де-
ятельности у студентов с инвалидностью вошли следующие методики:  

1. Методика «Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. 

Реана) 

2. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

Представим результаты мотивов развития себя как будущих профессионалов с помощью методики 

«Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Данные о мотивах развития себя как будущих профессионалов 

 

Проанализировав данные, полученные мы выявили, что в ходе проведения методики «Мотивация 

профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) можно сделать вывод, 

что только малая часть обучающихся (9%) имеют наилучший мотивационный комплекс и действуют на 

основе желания улучшить свои профессиональные навыки и достичь поставленных целей. Большинство 

обучающихся (55%), имеющие оптимальный мотивационный комплекс, в мотивации ориентируются на 

получение материальных вознаграждений, возможность продвижения по службе, одобрение коллег и ста-

тус в обществе. Однако 36% обучающихся имеют худший мотивационный комплекс, а значит основыва-

ются на страхе перед наказанием, критикой и негативными санкциями со стороны администрации и руко-

водства. Это может указывать на недостаточную поддержку и мотивацию со стороны образовательной 

системы или наличие проблем в самой системе обучения. 

Представим результаты мотивов развития себя как будущих профессионалов с помощью Методики 

изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной (и рисунок 2). 
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Рис. 2. Данные о мотивах развития себя как будущих профессионалов 

 

Проанализировав данные, полученные в ходе проведения Методики изучения мотивации обучения 

в вузе Т.И. Ильиной мы можем сделать следующие вывод:  

Большинство (54%) исследуемых студентов совершили неадекватный выбор профессии. Это может 

быть связано с недостаточной информированностью о профессиональных возможностях, неправильной 

оценкой своих способностей или влиянием внешнего окружения, такого как родители или друзья. Для 

студентов, которые совершили неадекватный выбор профессии, главным мотивом является получение ди-

плома. Это может указывать на то, что они склонны преследовать внешние цели, такие как социальное 
признание или возможность устройства на работу, вместо внутренней мотивации и интереса к предмету. 

У 36% обучающихся был совершен адекватный выбор профессии. Для них главным мотивом было 

приобретение новых знаний и овладение изучаемой профессией. Это указывает на то, что они имеют более 

глубокую внутреннюю мотивацию и интерес к своей профессии, что может способствовать их успешности 

в учебе и будущей карьере. 

Общим подходом к повышению мотивации студентов может быть создание стимулирующей и под-

держивающей образовательной среды. Это может включать в себя создание комфортных условий для обу-

чения, поощрение самостоятельности и творчества, а также предоставление возможностей для професси-

онального роста и развития. 

В целом, понимание особенностей мотивации студентов вуза и применение соответствующих под-

ходов и стратегий помогут повысить уровень их учебно-познавательной мотивации и улучшить качество 

их образования [2]. 

Таким образом, формирование мотивации к учебной деятельности в инклюзивной учебной среде 

требует от всех участников образовательного процесса особого внимания, тщательной работы и индиви-

дуального подхода к каждому студенту.  
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А.В. Козырев 

 

ПОНЯТИЕ СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В ПСИХОЛО-

ГИИ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

понятия сложной жизненной ситуации. Проанализировано понятие 

сложной жизненной ситуации, ее типов, признаков, факторов, влияющих 
на ее возникновение. Дана характеристика элементов структуры слож-

ной жизненной ситуации, а также представлены различные классифика-

ции данного понятия.  
 

Ключевые слова: сложная жизненная ситуация, устоявшаяся си-

туация, проблемная ситуация, стрессовая ситуация, конфликтная ситу-

ация, фрустрирующая ситуация, травматическая ситуация, экстре-
мальная ситуация, чрезвычайная ситуация, субъективный аспект слож-

ной жизненной ситуации, объективный аспект сложной жизненной си-

туации, стратегии совладания. 

 

Жизненная ситуация представляет собой совокупность значимых для человека событий и связан-

ных с ними потребностей, ценностей и представлений, которые оказывают влияние на его поведение и 

мировоззрение в той или иной период жизни.  

Жизненные ситуации бывают двух типов: устоявшиеся (нормальные) и сложные (проблемные). 

Проблемной считается ситуация, при которой нарушается упорядоченность течения жизни человека 

вследствие чего он не оказывается не способен решить ту или иную проблему, используя привычные 

способы и схемы поведения. При этом жизненные трудности могут возникнуть в результате собственных 
действий индивида или под воздействием окружающей среды [7].  

Существуют ряд признаков, указывающих на то, что наступила сложная ситуация, а именно: не-

адекватность алгоритмов привычного социального поведения; нарушение текущей социальной деятель-

ности; неопределённость перспектив развития событий; возникновение новой системы требований к 

субъекту; возникновение у человека стрессовых состояний [2, c.36]. 

Трудная жизненная ситуация, по мнению ученых, представляет собой ситуацию социальной не-

стабильности, которую можно охарактеризовать как кризисную, стрессогенную, переломную, экстре-

мальную, неопределенную и критическую [5, c.30]. 

Возникновение сложной жизненной ситуации предполагает взаимодействие нескольких факто-

ров: поведенческого; когнитивного; витального; экзистенциального; вероятностно-прогностического.  

Структуру сложной жизненной ситуации образуют следующие компоненты, являющиеся связан-

ными с ней событиями, а, именно: деятельность, которая осуществляется в данной ситуации; временные 

и пространственные аспекты; переживание и интерпретация индивидом данной жизненной ситуации.  

При анализе сложной ситуации в жизни человека важно принять во внимание объективные фак-

торы, которые возникли под воздействием внешних обстоятельств, влиянием социальной среды и бли-

жайшего окружения; субъективные факторы, которые указывают на восприятие трудностей, связанных 

с социально-психологическими особенностями личности. Наличие данных факторов создает объектив-
ные и субъективные проблемы и делает невозможным для человека удовлетворить свои потребности.  

Сложные жизненные ситуации классифицируются по различным основаниям: источнику возникно-

вения; основаниям; охвату функций жизнедеятельности; последствиям; способности семьи самостоя-

тельно справиться с возникшими проблемами [4]. Классификация ситуаций необходима при выборе мето-

дов работы адресно, с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка [3, c.117]. 

При изучении сложной жизненной ситуации возникают трудности, связанные не только с разными 

трактовками понятия «ситуация», а также с использованием большого количества понятий, подобных ука-

занному. В психологических трудах встречаются такие понятия, как: ситуация социальной нестабильно-

сти, для которой характерно внешнее воздействие на потребностно-мотивационную сферу, в первую оче-

редь посредством феномена экзистенциальной неопределенности; стрессогенная ситуация, развивающа-

яся в соответствии со стадиями протекания стресса, вызываемого у проживающего её человека посред-

ством непредвиденных и неконтролируемых событий; кризисная ситуация которая в силу невозможности 
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реализации мотивов, стремлений, ценностных ориентаций нарушает функционирование человека и при-

водит к двойственным последствиям: смена привычной социальной среды и перемена пространственно-

временных параметров жизни человека; критическая ситуация, которая в целом может быть описана как 

«ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей 

своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.). и включает в себя четыре понятия: стресс, конфликт, 

фрустрация и кризис; неопределённая ситуация, которая возникает как следствие внешней (избыток или 

недостаток информации) и внутренней (содержания субъективного опыта, характеристики познания, мо-

тивация и операционная составляющая деятельности)неопределённости; переломная ситуация, которая 

возникает в «переломные периоды жизни человека» и требует от него предвосхищения возможных жиз-

ненных сложностей, быстрого нахождения вариантов ответа на них и создания особых психологических 

условий для достижения душевного равновесия; экстремальная ситуация, которая выдвигает особые, уни-

кальные требования к личности в силу своей аномальности, а также может привести к посттравматическим 

стрессовым расстройствам в случае, если ценностно-смысловая сфера личности не будет перестроена в 

соответствие с возникшей ситуацией. 

Выделяются следующие разновидности затруднительных ситуаций. 

1.Стрессовая ситуация. Данный вид сложной ситуации предполагает активацию сопутствующей 
психофизиологической стрессовой реакции. 

2.Конфликтная ситуация. При возникновении такой ситуации происходит проявление защитных 

психологических реакций человека. 

3.Фрустрирующая ситуация. В данном случае происходит деориентация человека в плане когни-

тивной и поведенческой функций, а также проявление двойственных чувств к той или иной ситуации.  

4.Травматическая ситуация. При такой ситуации возникает риск возникновения посттравматиче-

ского стрессового расстройства.  

5.Экстремальная ситуация. В данном случае у человека происходит экстремальная мобилизация его 

сил и возможностей.  

6.Чрезвычайная ситуация. В данном случае предполагается возникновение условий опасных для 

жизни человека и его безопасного существования. 

7.Напряженная ситуация. При возникновении такой ситуации человек старается избавиться или 

напротив усилить ощущение нервно-психического напряжения.  

По мнению В.А. Петровского в сложной жизненной ситуации необходимо выделять два аспекта: 

субъективный и объективный. При этом важно понимать соотношение субъективной и объективной 

оценки ситуации [6].  

Субъективный компонент является результатом когнитивной оценки, которая происходит у чело-
века согласно его субъективным критериям и личностным смыслам. Оценивая ситуацию, индивид катего-

рирует ситуацию и определяет ее трудность. Определяя ситуацию как сложную, индивид понимает необ-

ходимость приложить усилия, чтобы ее преодолеть и достичь значимой цели, что предполагает высокие 

затраты внутренних ресурсов.  

Объективный компонент, по мнению В.А. Петровского, определяется тем, насколько возможно ре-

шить возникшие проблемы доступными способами и ресурсами, которыми владеет индивид.  

На основании выделения субъективного и объективного аспектов авторы определяют трудную жиз-

ненную как ситуацию, требующую дополнительных (по сравнению с индивидуальным стандартом) уси-

лии ̆, что адекватно отражается в сознании субъекта. И именно при соотнесении субъективного и объек-

тивного критериев проявляются четыре типа восприятия ситуаций, для которых характерна адекватная 

или неадекватная (иллюзорная) оценка трудности ситуации. 

По мнению ученых, выделяется ряд общих критериев классификации разнообразных способов, ко-

торые человек может применять для преодоления возникших трудностей: направленность действий чело-

века, интенсивность совладания, адаптивность выбираемых копингов и их модальность (т.е. психологиче-

ская сфера, с которой соотносятся стратегии) [1, c. 115]. 
Таким образом, под жизненной ситуацией подразумевается совокупность значимых для человека 

событий и связанных с ними потребностей, ценностей и представлений, влияющих на его поведение и 

мировоззрение в конкретный период жизненного цикла.  
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А.В. Козырев 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВ-

ШИХСЯ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В статье представлены результаты исследований, посвященных 

особенностям психоэмоционального состояния детей, оказавшихся в 

трудной ситуации. Дана характеристика особенностям детей, которые 
формируются в зависимости от социальной ситуации и специфики инди-

видуального психофизического развития ребенка. Проанализированы осо-

бенности психоэмоциональной сферы детей, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, испытывают очень сильные эмоциональные пере-

живания и нуждаются в помощи со стороны взрослых окружающих их.  

 

Ключевые слова: агрессивность, отрицательные эмоции, тре-
вожность, внутреннее напряжение, психоэмоциональная сфера, кон-

фликты, саморегуляция человека, индивидуальные особенности, само-

оценка, неудовлетворенность собой и окружающими, личностный страх, 

стресс, мышечные зажимы. 

 

Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, характеризуются наличием ряда особенностей, которые 

формируются в зависимости от социальной ситуации и спецификой индивидуального психофизического 
развития ребенка. В эмоциональном плане они проявляют недостаточную дифференцированной эмоций и 

чувств, преобладание отрицательных эмоций, агрессивность и др. В результате ребенок испытывает труд-

ности при общении со сверстниками, взрослыми. Они не умеют соблюдать принятые правила поведения.  

Для детей, переживших сложную жизненную ситуацию, характерны общие черты, а именно: по-

теря доверия к окружающему их миру в плане его безопасности; потеря доверия к взрослым, следствием 

чего становятся проблемы при общении; внутреннее напряжение; страх относительно повтора сложной 

ситуации; растерянность; наличие негативных эмоций; отсутствие понимания позитивной перспективы 

будущего [4, c. 73]. 

Наличие у детей выше перечисленных проблем в психоэмоциональной сфере влекут за собой 

нарушение в процессе адаптации в семье и коллективе, возникновение трудностей при общении со сверст-

никами, проявление дезадаптивного поведения, которое проявляется вследствие тяжелых эмоциональных 

переживаний.   

Помимо общих нарушений при переживании и преодолении сложной жизненной ситуации могут 

проявляться и индивидуальные, которые зависят от особенности ситуации, возраста и личностных осо-

бенностях ребенка.  

Если сложная ситуация в жизни ребенка связана с физическим насилием в семье, то у ребенка 

могут появиться довольно большое количество негативных эмоций (злость, обида, раздражение, страх и 

др.). Такие дети склонные решать конфликты с помощью драки. Дети, которые пережили физическое 
насилие, теряют чувство собственной физической неприкосновенности. В тоже время у них формируется 

неправильное восприятия насилия.  

Внешнее благополучие семьи часто скрывает недоброжелательную обстановку, грубое отноше-

ние между членами семьи, в том числе по отношению к детям. Такие отношения основаны на запугива-

нии, оскорблении, насмешках, враждебности, обман, манипулирование чувствами ребенка. Все это фор-

мирует у ребенка чувство своей ненужности, неуспешности, бесполезности. Такое поведение по отноше-

нию к ребенку является психическим насилием, которое негативно сказывается на его самооценке [26, c. 

930]. Испытывая психическое насилие по отношению к себе, ребенок теряет доверие к взрослым. Теряется 

чувство привязанности, происходит негативное влияние на формирование восприятия собственного Я.  

Дети, которые пережили психологическое насилие, отличаются наличием эмоциональных нару-

шений. Они испытывают проблемы в общении, имеют повышенный уровень тревожности, а также про-

являют агрессивность, в том числе без причины.  

Многие дети, которые сталкиваются, со сложными жизненными ситуациями, очень уязвимы, ча-

сто плохо выглядят, не умеют себя вести, и как следствие, собирают на себя большое количество негатив-

ных реакций в школе, в том числе чрезвычайно травмирующих их самооценку[5].  

                                                           
 © А.В. Козырев, 2024. 
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У таких детей формируются стойкие неблагополучные эмоциональные состояния: раздражение, 

отчаяние, недовольство, опасение. Это приводит к нестабильности. Личность дезорганизуется и перестает 

себя контролировать. Возникают вторичные проблемы – нарастает социальная изоляция, они начинают 

отставать в учебе. Низкий уровень коммуникативных навыков не позволяет такие детям строить адекват-

ные взаимоотношения со сверстниками.  

Тяжелые жизненные ситуации негативно влияют на эмоциональное состояние детей, что серьёз-

ным образом сказывается на их поведении, отношению к миру и себе самим. Сами дети, в силу особен-

ностей характерных для своего возраста, а также недостаточной развитостью саморегуляции, предраспо-

ложены к переживанию различных негативных ситуаций. В условиях трудной жизненной ситуации эф-

фект негативных эмоциональных состояний может усиливаться и значительно затруднять жизнь ребёнку.  

Детство имеет колоссальное значение для формирования личности человека, и все исследователи 

приходят к заключению о важности благополучия этого периода.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дети, которые попали в трудную жизненную 

ситуацию, испытывают очень сильные эмоциональные переживания и нуждаются в помощи со стороны 

взрослых окружающих их.   

Саморегуляция человека подразумевает наличие умений регулировать свое психическое состоя-
ние, поддерживать его в нормально оптимальном состоянии. Главным моментом становления личности 

ребенка является наличие у ребенка способности к саморегуляции собственной активности. Для развития 

системы регуляции психических состояний больше значение имеют сложные жизненные ситуации. Для 

примера можно привести ситуацию экзамена, во время которой нервно-психическое состояние становится 

выше, чем во время обычного урока или занятия дома. Чем сильнее нервно-психическое состояние ребенка 

отличается от оптимального, тем сложнее ему справится с экзаменом, так как затрудняется процесс извле-

чения нужной информации из памяти. Если ребенок имеет высокий уровень ситуативной возбудимости, 

ему, как правило, сложно справиться с заданиями во время контрольной работы, тестирования.  

По мнению ученых, занимающихся данной проблемой, преодоление сложной жизненной ситуа-

ции может происходить в двух направлениях, которые как правило, зависят от обстоятельств. Первое 

направление предполагает изменение условий ситуации (во вне), а также на изменение или развитие соб-

ственных способностей и возможностей (внутрь) [1, c. 267].  

Выбор правильного конструктивного способа выйти из трудной ситуации способствует увеличе-

нию внутренних сил, формированию чувства уверенности в себе и собственных силах, повышению само-

оценки. В случае преодоления трудной ситуации с помощью неконструктивных способов поведения, ко-

торые как правило, не позволяют полностью справится с ситуацией, негативно влияют на личностное раз-

витие и могут стать причиной возникновения проблем психического характера.  
Как показывает анализ научных трудов, большинство ситуаций, которые дети воспринимают как 

сложные, на самом деле оказываются типично учебными, с которыми школьники сталкиваются практиче-

ски ежедневно [1].  

Дети считают сложными жизненными ситуациями такие, как: конфликты с друзьями или одно-

классниками, которые могут сопровождаться драками, изолированностью); конфликты со взрослыми 

(наказания, которые ребенком воспринимаются как несправедливые); выступления на мероприятиях; не-

удачи при выполнении каких-либо дел; физическая травма или боязнь ее получить и другие [2, c. 92]. 

В зависимости от психологических особенностей ребенка, его жизненного опыта, отношений в 

семье чувство беспокойства может перерастать в тревогу или в страх. Разница между тревогой и страхом 

заключается в том, что тревога может проявляться как радостное чувство, волнение, предвкушение чего-

то приятного. Страх всегда является отрицательной эмоцией.  

Страх представляет собой одну из наиболее ярко выражаемых эмоций человека. Страх подразу-

мевает эмоционально заостренное восприятие угрозы жизни, благополучия и здоровья человека, которое 

сопровождается сильным чувством волнения, беспокойства и ужаса, появляющимися непроизвольно.  

Для детей подросткового возраста характер посттравматическое стрессовое расстройство, которое 

характеризуется повторяющимся переживанием событий, которые приносят ребенку психологическую 

травму. При этом необходимо отметить, что стресс может иметь как положительное, так и отрицательное 
влияние на психологическое развитие ребенка.  Он может мобилизовать или истощить внутренние силы 

ребенка.  

Понятие «стресс» представляет собой комплексную неспецифическую реакцию организма чело-

века на неблагоприятные воздействия, которая помогает человеку приспособиться к изменениям окружа-

ющей действительности [6].  
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Анализируя различные состояния детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, необхо-

димо сказать об «агрессии». Под агрессией необходимо понимать целенаправленное деструктивное пове-

дение, которое противоречит правилам и нормам сосуществования в обществе людей, наносящее вред 

объектам нападения (неодушевленным и одушевленным), которое вызывает у человека психологический 

и физический дискомфорт, а также может привести к физическому ущербу.  

Таким образом, состояние детей, оказавшихся в сложной дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, может отражать такие качества, как: неудовлетворенность собой и окружающими людьми, 

напряженность, опасение, страх, гнев, агрессию, отчаяние, ужас. В разные возрастные периоды у детей 

может проявляться то или иное качество, которое может негативно влиять на работоспособность, мешать 

успеваемости, социальным взаимоотношениям, так как ребенок сосредотачивается полностью на источ-

нике тревоги.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 
 

В статье рассматривается теоретический обзор исследований 

семейных и жизненных ценностей в молодых семьях. Предложена соб-

ственная позиция в трактовке исследуемых понятий. 
 

Ключевые слова: ценности, семейные ценности, жизненные цен-

ности, молодая семья. 

 

В психологической науке в последнее время стали актуальными исследования, направленные на 

изучение семейных отношений, их семейных и жизненных ценностей и проблемы их формирования [1]. 

Это объясняется как важностью самой проблематики, которую можно отнести к числу «вечных» тем, так 
и интенсивными процессами, происходящими с институтом семьи на современном этапе развития обще-

ства, породившими ряд сложных проблем и противоречий. 

Проблема ценностей как явления неразрывно связана с проблемой человека. Ценности имеют субъ-

ективное для каждого человека значение и заключены в его сознании. Это объясняет то, что молодежь и 

люди старшего поколения имеют различия в жизненных ценностях и отношении к социальным проблемам 

общества. В целом это характерно и для семьи, находящейся на различных этапах жизненного цикла, так 

как семья в своем развитии проходит определенные стадии, подобные тем, которые в процессе индивиду-

ального развития проходит человек [1]. 

Учитывая проблему,  целью исследования является теоретический обзор исследований семейных и 

жизненных ценностей в молодых семьях. 

В качестве семейных и жизненных ценностей выступают те, что связаны с удовлетворением раз-

личных потребностей членов семьи: материальных, психологических, физиологических, эстетических, 

нравственных. Семейные и жизненные ценности дают членам семьи возможность решить, что для них 

значимо и важно в семейной жизни. Для одних семей могут быть значимыми ценности: дети, здоровье, 

благополучие членов семьи; для других – любовь, супружество, партнерство; для третьих – независимость, 

успешная карьера, материальное благосостояние и удовлетворительные жилищные условия [3]. 

Семейные и жизненные ценности оказывают непосредственное влияние друг на друга. Доказано, 
что чем существенней взаимосвязь ценностей, тем крепче целостность семьи. И наоборот, чем ниже сте-

пень их взаимосвязи ценностей, чем больше автономность у супругов и тем сильнее опасность, что семья 

станет нестабильной, неполной, односторонней в ценностных направлениях и менее гармоничнее семья. 

Несовпадение ценностных ориентаций у супругов, может быть причиной различных проблем и конфлик-

тов, особенно остро это проявляется в молодых семьях [2]. 

В этой данной связи, особую актуальность приобретает изучение семейных и жизненных ценностей 

молодой семьи в современном обществе, поскольку важнейшая роль в социальном переустройстве обще-

ства отводится именно молодой семье. 

В современной семье и ее социально-педагогических функциях произошли большие изменения, как 

на глобальном уровне, связанном с общими социально-экономическими тенденциями, так и на националь-

ном, уровне, связанном с изменениями, происходящими в нашей стране на протяжении последних двух 

десятилетий [6]. 

Проблема ценностей имеет в научной мысли богатую историю. Она привлекала к себе внимание, 

начиная с античности (Сократ, Платон, Аристотель, Аполлодор, Диоген Лаэртский и др.). Позднее к ней 

обращались Т. Гоббс, Спиноза, И. Бентам, И. Кант, Р. Г. Лотце, М. Шелер, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев 

и др. Изучение научных трудов о человеке показывает, что проблема ценностей во всей их многогранности 

всегда активно исследовалась в российской науке (B.C. Соловьев, Н. Бердяев, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, 
Л.Н. Толстой, В.Г. Федотова, Т.В. Холостова, Б. С. Братусь, Н.Ф. Фаустова и др.). 
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Большое внимание ценностям уделено в работах зарубежных ученых: В. Брожик, М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Р. Инглхарт, К. Вельцель, Г. Лотце, А. Лэнгле, А. Маслоу, Ф. Ницше, Г. Олпорт, Г. Риккерт, 

П.А. Сорокин, У. Томас, Ф. Знанецкий, В. Франкл, М. Шелер, G.W. Allport, P.E. Vernon, C. Lindsey, G. 

Kluckhohn, C.W. Moris, N. Rescher, M. Rokeach, S. Schwartz, W. Bilsky, L. Sagiv, E. Spranger, R.M. Williams 

и др. 

В отечественных исследованиях проблема ценностей рассматривается в разных дисциплинах: фи-

лософии (К.А. Абульханова-Славская, Н.А. Бердяев, П.С. Гуревич, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, 

М.С. Каган, В.С. Соловьев, В.П. Тугаринов, Л.А. Чухина и др.), социологии (И.В. Бестужев-Лада, С.Н. 

Иконникова, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, А.А. Ручка, Р.З. Салиев, М.Х. Титма, В.А. Ядов и др.), психологии 

(В.Г. Алексеева, Б.С. Алишев, Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, Е.П. Белин-

ская, М.И. Бобнева, С.С. Бубнова, Г.Л. Будинайте, Ф.Е. Василюк, Б.И. Додонов, Е.М. Дубовская, Н.А. Жу-

равлева, В.П. Зинченко, В.А. Иванников, А.В. Капцов, Л.В. Карпушина, Д.В. Каширский, Н.А. Кирилова, 

Т.В. Корнилова, Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, В.Г. Морогин, В.С. Мухина, Б.Д. Парыгин, М.Р. Рогов, 

С.Н. Сайко, В.Е. Семенов, А.В. Серый, Л.М. Смирнов, В.С. Собкин, Б.А. Сосновский, О.А. Тихомандриц-

кая, Д.И. Фельдштейн, Е.В. Шорохова, М.С. Яницкий и др.).  

В современной научной литературе (Б.С. Братусь, Г.Л. Будинайте, Е.И. Головаха, Г.Е. Залесский, 
Т.В. Корнилова, Н.И. Непомнящая, и др.) личностные ценности рассматриваются на пересечении мотива-

ционно-потребностной сферы личности и мировоззренческих структур сознания. Многие исследователи 

подчеркивают важность установок, личностных особенностей, мотивации, направленности личности, ин-

теллекта в процессе развития ценностных ориентаций (В.Г. Калашникова, Н.И. Кузьмина, В.И. Слободчи-

ков, О.Н. Смищенко, Б.А. Сосновский, Э.Н. Фаустова, В.Г. Узунова, В.А. Якунин и др.). 

На основе анализа, сопоставления взглядов различных ученых по исследуемой проблеме, в нашем 

исследовании мы придерживались точки зрения В.С. Магуна, который дает следующее понятие «ценно-

стей»: это убеждения человека в значимости или важности для него некоторого объекта или состояния как 

цели или средства. Ценности – это стандарты, с которыми человек соотносит реальное положение вещей 

[5]. Также, мы опирались на подход Н.Г. Храмовой, которая под «семейными ценностями» понимает по-

ложительные и отрицательные показатели значимости объектов, относящихся к основанной на единой 

совместной деятельности общности людей, связанных узами супружества – родительства – родства, в 

связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интере-

сами, потребностями, социальными отношениями [7]. 

Использовали в работе понятие О.В. Лобза, который писал, что жизненные ценности – это опреде-

ленные принципы, цели, идеалы, занимающие важное место в жизни каждого человека. Они определяют 

то, что действительно важно и ценно, помогают принимать решения и формировать наше поведение в раз-
личных ситуациях [4]. 

Анализ данных подходов позволил обозначить собственную позицию в трактовке исследуемых по-

нятий: 

1) «ценности» – это важность и значимость каких-либо объектов, явлений, понятий, убеждений, 

установок для человека, а также стандартов, с которыми он их соотносит. 

2) «семейные ценности» – это личностные показатели значимости объектов, которые формируются 

относительно функций семьи, ее целей, задач и содержания ее существования; 

3) «жизненные ценности» – это важные в жизни каждого человека цели, принципы, убеждения, ори-

ентиры, правила, чувства, которые формируют жизненную позицию и поведение человека. 

Таким образом, актуальность нашего исследования выражена в представленных научных взглядах 

на проблему семейных и жизненных ценностей в молодых семьях в отечественной психологии и психоло-

гических особенностей молодой семьи. Значимость исследования заключается в возможности использо-

вания теоретических и эмпирических данных о проблеме особенностей семейных и жизненных ценностей 

в молодых семьях в рамках психологической помощи семье и консультировании.  
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ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ПСИХОЛОГИИ 
 

В статье представлен теоретический обзор исследований кате-

гории «ценности» в психологической литературе. Представлены основ-

ные концепции психологических ценностей. Предложена собственная по-

зиция в трактовке исследуемого понятия. 
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Ценности являются основой, определяющей направленность поведения и значимость действий лю-

дей. Поэтому в психологических исследованиях понятие «ценности» часто определяется через личност-

ный смысл и значимость, ценностные ориентации и ценностные отношения, оценки, установки, нормы, 

идеалы, направленность личности и др. 

Целью исследования является теоретический обзор исследований категории «ценности» в психоло-

гической литературе. 

Ценность в словаре С.И. Ожегова определяется как значение, важность чего-либо, и это отражает 

существенное, что рассматривается в любом из научных направлений [5]. 
С.Л. Рубинштейн ценность изучал с точки зрения меры, которой определяются мотивы и их внут-

риличностное сопоставление, а направленность и поведение личности отражает «продукт» процесса со-

подчинения значимых мотивов личности. Он считал, что ценности не только определяют активность лич-

ности в мире, но и отражают сущность человека в специфике активности. Он выделяет базовую эмоцио-

нальность человека по отношению ко всему, и к себе в том числе, что приводит к осмысленности жизни в 

случае наличия «ценности чего-либо для Я» [7]. 

На основе анализа литературы по теме исследования, были выделены следующие основные концеп-

ции психологических ценностей. 

 Одна из самых влиятельных концепций ценностей и ценностных ориентаций была разработана К. 

Клакхоном, Ф. Клакхоном и Ф. Стродтбеком. Основной метод исследования – «Метод ценностных ориен-

таций» используется для изучения особенностей принятии ценностных решений в традициях разных куль-

тур [2]. Ценность – это концепция желаемого, внешняя и явная или скрытовнутренняя, сугубо индивиду-

альная или характеристика группы, которая влияет на выбор из имеющихся способов, средств и конечных 

целей действия. Ф. Клакхон и Ф. Стродтбек выделяют 5 ценностных измерений, каждое из которых фик-

сирует ценностные ориентации:  

1. Отношение к природе (хозяйничанье, гармония, подчинение);  

2. Природа человека от рождения (злой, добрый, смешанный, нейтральный), а также способность 
меняться в течение жизни; 

3. Временная ориентация (прошлое, настоящее, будущее);  

4. Мотивация поведения (быть, быть-в-становлении, становиться);  

5. Отношение к окружающим (иерархическое, равноправное, индивидуалистическое) [2]. 

Широкую известность и наибольшую популярность, на сегодняшний день, приобрела классифика-

ция ценностей М. Рокича. Его книга «Природа человеческих ценностей» – дала огромный импульс эмпи-

рическому изучению ценностей [6]. 

Ценности – это «устойчивое убеждение в том, что определенный способ действия или определен-

ные жизненные цели наиболее предпочтительны для индивида и общества другим способам деятельности 

или другим конечным целям». Система ценностей – это иерархическое упорядочивание ценностей по сте-

пени их важности, построенное на основе ранжирования ценностей на континууме важности [6]. 

М. Рокич проводит общее разделение ценностей на основе традиционного противопоставления цен-

ностей-целей и ценностей-средств. Он выделяет два класса ценностей:  
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• терминальные ценности: убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существо-

вания с личной или общественной точки зрения стоит того, чтобы стремиться к ней; это конечное, ожида-

емое состояние существования. Эти ценности активизируются как при оценке и выборе целей деятельно-

сти, так и допустимых способов их достижения;  

• инструментальные ценности: убеждения в том, что какой-то образ действий является с личной и 

общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. Это концепции желательного модуса 

поведения. В число инструментальных ценностей входят, например, моральные ценности и ценности ком-

петенции. С функциональной точки зрения инструментальные ценности активизируются как критерии, 

стандарты при оценке и выборе только модуса поведения, действия [6]. 

С помощью методики М. Рокича, созданной на основе его теории, было проведено огромное число 

самых разнообразных исследований, в которых было показано, что действия человека определяются при-

оритетностью его ценностей. Так, например, люди, которые придают наибольшее значение «спасению 

души», регулярно ходят в церковь; люди, высоко оценившие «здоровье», ведут, как правило, здоровый 

образ жизни [6]. 

Наиболее используемой на настоящий момент представляется структура ценностей, разработанная 

в «теории универсального содержания и структуры ценностей» Ш. Шварца и У. Билски. Ценности – это 
«желаемые, выходящие за рамки конкретных ситуаций цели, отличающиеся друг от друга по значимости 

и являющиеся руководящими принципами в жизни людей» [10]. 

Все ценности были разделены Ш. Шварцем и У. Билски еще на две большие группы:  

1. Ценности, выражающие интересы индивида. Эти ценности объединяются в следующие ценност-

ные (мотивационные) блоки: власть, достижения, гедонизм, стимулирование, саморегуляция; 

2. Ценности, выражающие интересы группы. Они принадлежат таким ценностным (мотивацион-

ным) типам, как благосклонность, традиции, конформность [10]. 

Концепция В.С. Магуна выстраивает ценности в соответствии с принципом иерархии благ и потреб-

ностей К. Менгера. Исследование ценностей проводилось в рамках Европейского социального исследова-

ния. Ценности – это убеждения человека в значимости или важности для него некоторого объекта или 

состояния как цели или средства. Ценности – это стандарты, с которыми человек соотносит реальное по-

ложение вещей. Результат соотнесения выражается в оценках удовлетворенности – неудовлетворенности. 

В системе ценностей может быть выделена категория «базовых ценностей». Базовые ценности – это ко-

нечные, «целевые» ценности человека, на основе которых формируется всё множество инструментальных 

(оперативных, текущих) ценностей, направляющих его жизнедеятельность [4]. 

В рамках диспозиционной теории личности В.А. Ядова ценности выступают одним из основных 

элементов становления и развития личности. В.А. Ядов разработал теорию иерархической системы дис-
позиций. Низший ее уровень составляют фиксированные установки, которые формируются на основе ви-

тальных потребностей в простейших ситуациях. Второй уровень представляет система социальных уста-

новок. Третий уровень связан с общей направленностью интересов личности в определенную сферу соци-

альной активности – базовые социальные установки. И, наконец, высший уровень составляет система цен-

ностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей, детерминированные 

общими условиями жизни данного индивида. Как правило, между ценностью и действием, выбором, оцен-

кой объекта обнаруживается большое число опосредствующих механизмов. В отличие от них существуют 

базовые ценности как конкретные или конечные предпочтения, прямо выражающиеся в поведении. В свою 

очередь, сформировавшиеся базовые ценности, являются источником так называемых оперативных цен-

ностей и внешних предпочтений [9]. 

Р. Иглхарт на основе концепции А. Маслоу выделяет «материалистические» и «пост-материалисти-

ческие» ценности, преобладание которых в том или ином обществе задает стадию его общего экономиче-

ского и социального развития. На основании анализа особенностей выделенных ценностей были сформу-

лированы «гипотезы недостаточности» и «гипотезы социализации». Гипотеза недостаточности постули-

рует, что ценности развиваются в ответ на условия низкой обеспеченности. Гипотеза социализации утвер-

ждает, что ценности формируются до зрелого возраста и являются после этого относительно устойчивыми 

к изменениям. Во второй версии ценностные измерения были разведены на традиционные ценности и цен-
ности выживания [1]. 

Особое место занимает концепция «личностного смысла» А.Н. Леонтьева. По мнению ученого, де-

ятельность человека исторически не меняет своего общего строения, но меняются соотношения целей и 

мотивов деятельности. При этом функция мотивов состоит в том, что они как бы «оценивают» жизненное 

значение для субъекта объективных обстоятельств, придают им личностный смысл, который выполняет 

регулирующую функцию и определяется тем, в какой связи объект или явление находятся с мотивами и 
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ценностями субъекта. Именно поэтому в личностном смысле отражается не только сама значимость, ее 

эмоциональный знак и количественная мера, но и содержательная связь объекта и явления [3]. 

Таким образом, в понимании сущности категории «ценности» важным является ее субъектно-объ-

ектное происхождение, определенная значимость для субъекта и роль в его жизни и деятельности. Данные 

характеристики позволяют анализировать жизнедеятельность объекта, как среду формирования системы 

ценностей личности, а с другой - как сферу приложения и проявления имеющихся ценностей. При этом 

можно сделать вывод, что система ценностей человека формируется в результате ценностного отношения 

к жизни, реализуемого в результате добровольного и свободного выбора.  

Анализ подходов позволил обозначить собственную позицию в трактовке понятия «ценности»: это 

важность и значимость каких-либо объектов, явлений, понятий, убеждений, установок для человека, а 

также стандартов, с которыми он их соотносит. 
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С.А. Гурова 

 

ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНЫХ, ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И МОЛО-

ДОЙ СЕМЬИ В ПСИХОЛОГИИ 
 

В статье приведен теоретический обзор подходов к понятиям се-

мейных, жизненных ценностей и молодой семьи в психологической лите-

ратуре. Представлены подходы к периодизации развития семьи. Предло-
жена собственная позиция в трактовке исследуемых понятий. 

 

Ключевые слова: семья, ценности, семейные ценности, жизнен-
ные ценности, молодая семья, периодизация развития семьи. 

 

В психологических исследованиях понятие «семья» определяется как самостоятельная ценность, то 

есть ценность как для отдельно взятой личности, так и для общества в целом. Человек и семья – это исто-

рически и культурно сложившаяся категория, которая выполняет множество функций, связей, как внут-

ренних, так и внешних. Для общества семья является базисной основой, для человека – как первичные 

условия его развития и социализации [8]. 

Целью исследования является теоретический обзор подходов к понятиям семейных, жизненных 

ценностей и молодой семьи в  психологической литературе. 

Семья как уникальный социальный феномен выступает субъектом исторического развития обще-

ства, являясь одновременно социальной структурой, социальной организацией и культурой.  

В основе семьи лежат социальные и психологические аспекты. С точки зрения психологов, изуче-

ние личности происходит именно через семью, а не обособленно [1].  

Проблему семейных ценностей в психологии изучали многие ученые.  

Так, В.Н. Мясищев в теории отношений, говоря о происхождении ценностей, говорил о первичном 

осознании человеком ценности чего-либо в процессе отношений с ним, а затем уже переходит это в кате-

горию ценностного отношения. Осознание, считал В.Н. Мясищев, является способом ориентировки чело-

века в мире, носит личностный характер и определяет предпочтения личности, влияя на поведение. По 
поведению, он считал, и можно определить и понять ценностные ориентиры человека [9]. 

Колпакова Л.А.  трактует семейные ценности в широком смысле как наиболее значимые идеалы 

или конечные цели воспитания и развития детей, а также способы их достижения с позиции социокуль-

турной среды семьи: реализация потребностей передачи культуры старшего поколения младшему. В узком 

смысле, семейные ценности – это этические и нравственные требования, выработанные в семье и прояв-

ляющиеся во внутрисемейных отношениях, семейных традициях и обычаях [7]. 

Ж.Н. Дюльдина даёт такое толкование: «Семейные ценности - это взаимосвязь моральных, нрав-

ственных, культурных, традиционных, национальных особенностей в малой социальной группе, основан-

ной на браке, кровном родстве» [6]. 

По мнению Н.Г. Храмовой, семейные ценности - положительные и отрицательные показатели зна-

чимости объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности людей, свя-

занных узами супружества – родительства – родства, в связи с вовлеченностью этих объектов в сферу 

человеческой жизнедеятельности, человеческими интересами, потребностями, социальными отношени-

ями [13]. 

В литературе выделяются три группы семейных ценностей (по С.Л. Рубинштейну):  

1) ценности, связанные с супружеством;  

2) ценности, связанные с родительством; 
3) ценности, связанные с родством. 

Среди ценностей супружества выделяются такие основные ценности, как ценность официального 

брака, ценность половых ролей в семье, ценность межличностного общения между супругами, отношений 

взаимопонимания и поддержки, ценность доминирования одного из супругов, ценность равноправия 

между ними. 
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К ценностям родительства относят: ценность детей, которая включает в себя ценность малодетно-

сти или многодетности, ценность социализации и воспитания детей в семье. 

К основным ценностям родства относятся: ценность взаимопонимания, взаимопомощи и взаимо-

действия между родственниками, ценность нуклеарной или расширенной семьи, ценность наличия братьев 

и сестер или других близких родственников [11]. 

Жизненные ценности представляют собой основную категорию аксиологии (науки о ценностях). 

Жизненные ценности — это то, что действительно важно в жизни. Это то, что даёт нам смысл и направле-

ние, помогает определиться с приоритетами и принимать решения. Ценности различаются у каждого че-

ловека и могут меняться в зависимости от обстоятельств и жизненного опыта [5]. 

В литературе указывается на то, что система жизненных ценностей человека состоит из нескольких 

элементов: 

1. Общечеловеческие ценности; 

2. Культурные ценности; 

3. Индивидуальные ценности [10]. 

Можно сделать вывод, что система жизненных ценностей людей, которой они руководствуются в 

течение всей своей жизни, в большинстве случаев представлена их стремлением к самореализации, закреп-
лению своей индивидуальности и передачи её во времени. 

Помимо перечисленных жизненных ценностей, выделяется ряд других ценностей: 

1)духовное развитие; 

2)близость с близкими людьми; 

3)друзья; 

4)уверенность в себе; 

5)свобода суждений и поступков; 

6)независимость; 

7)работа, соответствующая жизненному предназначению; 

8)уважение и признание со стороны окружающих; 

9)путешествия по миру и открытие новых мест; 

10)творческая реализация [14]. 

Различия в жизненных ценностях и ориентирах объясняются тем, что люди отличаются по психо-

логическим типам. Это говорит о том, что система жизненных ценностей совершенно индивидуальна.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в последнее время уделяется особое внимание кри-

зисным явлениям в сфере семейных отношений: падение жизненного уровня большинства российских се-

мей с детьми, снижение воспитательной функции семьи, увеличение числа разводов, социальное сирот-
ство. Данные негативные явления возникают в том числе из-за того, что специальная поддержка семьи не 

находит должного внимания ни у государства, ни у общества в целом.  

Современные исследования позволяют сделать вывод о том, что многие кризисные явления и про-

блемы в семье требуют пристального внимания со стороны общества и государства, изменения отношения 

к браку, отцовству и материнству.  

В отечественной психологии выделяется периодизация развития семьи, предложенная В.А. Сы-

сенко, согласно которой термин «молодая семья» понимается довольно расширенно – «совсем молодые 

браки» – от 0 до 4 лет стажа и «молодые браки» от 5 до 9 лет [12].  

О.А. Добрынина, исследовавшая феномен семьи, утверждает, что самые напряженные периоды су-

ществования брака отмечаются у супругов из группы «совсем молодых браков» (0-4 года) и «пожилых 

браков» (свыше 20 лет стажа). В молодых семьях формируется модель будущих семейных отношений – 

распределение власти и обязанностей, духовные связи между супругами, поиск такого типа отношений, 

который удовлетворял бы их обоих, вырабатываются общие семейные ценности. У молодых супругов ак-

туализируются проблемы психологической и бытовой адаптации: решаются вопросы лидерства, эмпатии, 

распределения домашних нагрузок. В молодых семьях отмечалась повышенная потребность в признании, 

во взаимопонимании, но эффективность психологической поддержки у молодых супругов самая низкая 

по сравнению с браками более старшего возраста [4]. 
Т.А. Гурко, изучавшая факторы стабильности молодой семьи в крупном городе на выборке из 300 

пар (1983), сделала вывод о важности согласованности мнений молодых супругов о том, в какой степени 

жена должна посвятить себя профессиональной деятельности, а в какой – семейным обязанностям. От его 

решения зависит стиль отношений в семье – традиционный или современный. Мужчины, по мнению Т.А. 

Гурко, чаще, чем женщины, отстаивают традиционные взгляды, особенно в неуспешных браках. Совпаде-

ние мнений по этому вопросу встречалось в 74% удачных браков и лишь в 19% неудачных. Между тем у 

52% вступающих в брак пар полностью расходятся установки на степень участия замужних женщин в  

https://4brain.ru/samopoznanie/?r=blog?ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/samopoznanie/?r=blog?ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/spirit/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://4brain.ru/blog/%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
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социальной активности. По мнению Т.А. Гурко, важный фактор стабильности молодых семей – согласо-

ванность мнений супругов о проведении свободного времени. Мужчины недовольны ориентацией жен на 

преимущественное проведение досуга вне дома, а женщины не соглашаются с раздельным с супругом 

проведением свободного времени и с установкой мужей на «закрытую» форму досуга. Мнения супругов 

по этим вопросам полностью расходятся в 54% неуспешных семей и только в 6% успешных. Т.А. Гурко 

подчеркивает также дестабилизирующую роль рассогласованности во взглядах на характер распределения 

хозяйственно-бытовых обязанностей и на тип главенства в семье [3]. 

В работе Ю.А. Бакулиной по исследованию молодых семей с ребенком-первенцем говорится о ре-

шающей роли согласованности представлений о распределении ролей в семье между супругами, в то время 

как сам характер распределения ролей (традиционный или эгалитарный) не связан с удовлетворенностью 

браком: главное – принимают ли его оба супруга [2]. 

Таким образом, анализ подходов к исследуемым понятиям позволил обозначить собственную пози-

цию в трактовке изучаемых понятий: 

1) «семейные ценности» – это личностные показатели значимости объектов, которые формируются 

относительно функций семьи, ее целей, задач и содержания ее существования; 

2) «жизненные ценности» – это важные в жизни каждого человека цели, принципы, убеждения, ори-
ентиры, правила, чувства, которые формируют жизненную позицию и поведение человека. 

Также, можно сделать вывод, что в настоящее время в психологической литературе нет единого 

подхода в определении понятия «молодая семья». Наиболее распространено понятие «молодой семьи» как 

семьи в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей без ограничения продолжи-

тельности брака), в которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а также семьи, состоящей из 

одного из родителей в возрасте до 30 лет и несовершеннолетнего ребенка. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития информационно-

коммуникативной компетентности у педагогов детского сада. Предло-

жена система мероприятий, обеспечивающая условия для улучшения и 
развития профессиональных компетенций педагогов, их непрерывного по-

вышения квалификации. Система мероприятий апробирована в дошколь-

ном образовательном учреждении. Представлены результаты меропри-

ятий, определяющие эффективность их применения в профессиональной 
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Ключевые слова: Компетентность, методы, диагностика, циф-

ровая среда, информатизация, цифровая грамотность, система. 

 

Введение в образовательный процесс Федеральных государственных образовательных стандартов 

[1] внесло функциональные изменения в должностные обязанности педагогов и образовательный процесс 
в целом. Трудовые обязанности педагогических работников дополнились функциями связанные с владе-

нием информационных технологий. Тенденция быстрого развития образования в Российской Федерации, 

которая направлена на освоение информационно-коммуникационных технологий и широкое её примене-

ние в образовательной среде, начиная с дошкольного образования, определяет актуальность выбранной 

темы. 

Целями данного вопроса исследования является выбор методов развития ИКТ-компетентности у 

педагогов детского сада, разработка и внедрение системы мероприятий, способствующей повышению 

                                                           
 © М.Ю. Попова, 2024. 
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уровня профессионального мастерства педагогов, а также оценка эффективности применения методов раз-

вития, с последующим совершенствованием в условиях цифровой образовательной среды.  

Одна из ключевых компетенций, которую необходимо развивать любому педагогу – это умение 

оценивать образовательные ресурсы и модифицировать, создавать и обмениваться цифровыми ресурсами 

и материалами, соответствующими целям обучения, особенностям группы учащихся и стилю преподава-

ния [2]. 

Для совершенствования навыков и умений педагогов в информационной среде, в дальнейшем ис-

пользовании их в своей педагогической деятельности необходимо применять практические методы, такие 

как, семинары-практикумы, вебинары, эксперименты, курсы повышения квалификации, педагогические 

советы цифровой направленности, упражнения, игры, наставничество, видеоуроки, тренинги, онлайн-

курсы, мастер-классы. Применение перечисленных выше методов, позволит развивать ИКТ-компетент-

ность у педагогов. 

Практической базой исследования является структурное подразделение «Детский сад №22 «Алё-

нушка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 92 г.Вель-

ска». В данном дошкольном образовательном учреждении большая часть педагогических работников 

только начинают знакомиться с компьютерным оборудованием и интерактивными средствами обучения. 
Уровень знаний ИКТ зависит от многих факторов, как внешних, так и внутренних, например, от возраста 

педагога, его желания овладеть новыми умениями, уровня образования, финансирования учреждения и др.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование методов развития для педаго-

гов и специалистов детского сада поможет им в повышении навыков и умений, приобретению специаль-

ных знаний, необходимых для освоения компьютерной техники и информационных систем. 

Для эффективного использования методов развития, необходимо проанализировать внутренние 

факторы базы исследования, оказывающих влияние на развитие ИКТ-компетентности педагогов, одним 

из которых является, особенность цифровой среды детского сада, включающей в себя беспроводной до-

ступ в сеть Интернет и наличие оборудования, указанного в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Компьютерное оборудование 
Наименование оборудования Количество, шт. 

Персональный компьютер 5 

Ноутбук 10 

Многофункциональное устройство (МФУ) 7 

Проектор 3 

Экран 2 

Интерактивная доска 1 

 

В таблице 2 рассмотрим динамику численности работников структурного подразделения «Детский 

сад №22 «Алёнушка», для определения продолжительности сроков реализации системы мероприятий по 

информационно-коммуникативной компетентности.  

 

Таблица 2  

Динамика численности работников детского сада 

Категории работников 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. к 
2021 г., 

(%) 
чел. 

% к 

итогу 
чел. 

% к 

итогу 
чел. 

% к 

итогу 

Весь персонал, в т. ч.: 37 100 37 100 37 100 100 

Руководитель 1 2,7 1 2,7 1 2,7 100 

Педагогический персонал, в т. ч.: 15 40,6 15 40,6 15 40,6 100 

- ст. воспитатель 1 6,7 1 6,7 1 6,7 100 

- воспитатель 12 79,9 12 79,9 12 79,9 100 

- музыкальный руководитель 1 6,7 1 6,7 1 6,7 100 

- учитель-логопед 1 6,7 1 6,7 1 6,7 100 

Учебно-вспомогательный персонал, в т. ч.:  8 21,6 8 21,6 8 21,6 100 

- младший воспитатель 1 12,5 1 12,5 1 12,5 100 

- помощник воспитателя 7 87,5 7 87,5 7 87,5 100 

Иной персонал 13 35,1 13 35,1 13 35,1 100 
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Динамика численности работников детского сада позволила нам определить необходимость 

проведения комплекса мероприятий по развитию ИКТ-компетентности педагогов детского сада. 

Постоянство персонала детского сада позволяет нам ввести систему мероприятий по развитию ИКТ-

компетентности для педагогов продолжительностью в один учебный год.  

На рисунке 1 показан квалификационный уровень педагогов детского сада.  

 
Рис. 1. Уровень квалификации педагогических работников 

По данным рисунка можно сделать вывод, что в детском саду первая квалификационная категория 

имеется у более 50% педагогических работников (60%). Это свидетельствует о том, что педагоги детского 

сада стремятся к повышению уровня своей компетенции. 

Для развития ИКТ-компетентности у педагогов в их профессиональной деятельности, было принято 

решение о разработке системы мероприятий, которая была применена на базе исследования в очной форме 

обучения, включающая в себя несколько методов развития: вебинар, семинар-практикум и мастер-класс. 

Общее количество часов в учебный год – 22. 

Цель системы заключалась в обучении работников в сфере дошкольного образования свободному 

владению компьютерной техникой, периферийными устройствами и компьютерными программами для 

применения их в педагогической деятельности. 

Семинар-практикум применялся на всех практических занятиях. Вебинар использовался при про-

хождении тем занятий, связанных с сетью Интернет. Мастер-класс проводился с педагогами по использо-

ванию в своей деятельности интерактивного оборудования. 

В таблице 3 отразим некоторые занятия по теме «Использование ИКТ для организации деятельно-

сти педагога ДОУ». 
 

Таблица 3 

Использование ИКТ для организации деятельности педагога ДОУ 
Тема занятия Задачи занятия Содержание занятия 

Охрана труда при работе с 
компьютером. Основные и 

периферийные устройства.  

Ознакомить педагогов детского сада с 
безопасной работой за компьютерным 

оборудованием.  

Провести сравнительный анализ 

периферийных устройств. 

Обзор Инструкции по ОТ при работе 
с компьютером. 

Знакомство с законодательными 

актами РФ по цифровизации 

образования. 

Программное обеспечение Ознакомить педагогов с программным 
обеспечением компьютерной техники, его 

задачами и функциями. 

Теоретический обзор программного 
обеспечения, история его создания и 

совершенствования. 

  

27%

60%

13%

Соответствие занимаемой должности Первая квалификационная категория

Высшая квалификационная категория
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Окончание таблицы 3 

Тема занятия Задачи занятия Содержание занятия 

Файлы и папки. Отображение, 

хранение и передача 

информации. 

Научить педагогов видеть отличие между 

папками и файлами.  

Ознакомить с единицами измерения 
информации и видами памяти. 

Практическое выполнение заданий 

по работе с папками и файлами 

(создание, вставка, копирование, 
удаление). 

Меню «Пуск» Ознакомить педагогов со встроенными 
приложениями Windows. Рассмотреть 

принцип запуска компьютера (включение, 

выключение и др.). 

Презентация материала, 
теоретические аспекты данной темы. 

MS Word. Знакомство с 

текстовым редактором 

Ознакомить педагогов с теоретическим 

материалом по текстовому редактору: 
расширения файлов, виды изображений.  

Представить окно MS Word.  

Рассказать про основные функции 

текстового редактора 

Презентация текстового редактора. 

Теоретический обзор функций. 
Моменты редактирования 

документа, созданного в текстовом 

редакторе. 

Выявление ошибок.  

Браузеры. Информационная 

безопасность 

Рассказать про сеть Интернет. 

Познакомить с правилами 
информационной безопасности в сети, 

использование личных данных по запросу 

сайта. 

Просмотр разных браузеров для 

выхода в сеть Интернет. 
Выход на сайты. 

Поиск информации. 

Создание и использование 

аккаунта. Программы онлайн. 
Электронная почта. ЦОР. 

Научить создавать аккаунт в сети. 

Уметь работать в онлайн сервисах. 
Создавать чаты в мессенджерах. 

Использовать цифровые образовательные 

ресурсы в своей профессиональной 

деятельности. 

Закрепление предыдущей темы 

занятия. Создание аккаунта и работа 
с ним.  

Просмотр ЦОР. 

Регистрация на сайтах. 

 

В таблице 4 отражена форма начальной диагностики, которая заполняется в начале учебного года 

(сентябрь), заключительной диагностики в конце учебного года (май). Вопросы, содержащиеся в 

начальной и заключительной диагностиках идентичны, разница лишь в том, что, обучающиеся отвечают 

на них до и после пройденного материала. В системе мероприятий всего 5 разделов, каждый из которых 

содержит по 10 вопросов, всего 50 вопросов, связанных с информационными технологиями. 

 

Таблица 4  

Форма начальной и заключительной диагностики. 

Ф.И.О. педагога 

№ раздела Уровень знаний ИКТ 

(начало учебного года) 1 2 3 4 5 

Количество баллов (1 ответ = 1 

балл) 

Сумма, 

балл 
Уровень 

1.        

2.        

3…        

Итого по каждому разделу        

 

При подведении итогов, были определены уровни знаний. Критериями оценки усвоения разделов 

служит самостоятельность обучающегося, количество правильных ответов на теоретические вопросы: 

− низкий уровень – педагог не справляется с выполнением поставленной перед ним задачей (0-15); 

− ниже среднего – практически не справляется (16-25); 

− средний – справляется с чьей-либо помощью (26-34); 

− выше среднего – выполняет задание самостоятельно (35-44); 

− высокий – совершенствует выполненные задания (45-50). 

Образовательный уровень знаний ИКТ у всех педагогов по итогу: 

− низкий – менее 50% баллов от общей суммы (343 и менее); 

− средний – от 50 до 70% баллов от общей суммы (от 350 до 490); 

− высокий – более 70% баллов от общей суммы (от 497 до 700). 

Результаты начальной и заключительной диагностик представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень знаний и умений в области информационно-коммуникационных  

технологиях среди педагогов детского сада 

На основе полученных данных, для более наглядного представления освоения педагогами 

информационно-коммуникационных технологий, отразим их результаты на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Итоги применения методов развития ИКТ-компетентности у педагогов детского сада 

 

Уровень знаний и умений педагогического состава детского сада по завершении проведенных ме-

роприятий вырос на 17,4% по сравнению с изначальными данными, выявленными до начала апробации 

системы мероприятий. Этот показатель свидетельствует о том, что представленная система мероприятий, 

которая содержит в себе такие методы развития, как семинар-практикум, мастер-класс и вебинар, эффек-

тивна в своём применении в современных условиях дошкольного образования. 

 
Библиографический список: 

 

1.Российская Федерация. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
[Текст]: ФГОС ДО – 2013. Введ. 2013 – 17 – 10 – М.: «Просвещение», 2013. 

2.Российская Федерация. Профессиональный стандарт педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) [Электронный ре-

сурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/fcd5ad2f7bcae420af7b0e706a20935cafd7f5ec/. 

 

 

ПОПОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА – магистрант, Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, Россия. 
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PYTHONDA GEOMETRIK SHAKLLARNI TASVIRLASH 
 

Maqolada python dasturida geometrik shakllarni tasvirlash haqida 

ma’lumot berilgan. 

 
Kalit so’zlar: python, nuqta, chiziq, doira, oval, toʻrtburchak, 

koʻpburchak.      

 

Python dasturining o’ziga xosligi shundaki, u oddiy, o’rganishga oson, sodda sintaksisga ega, dasturlashni 

boshlash uchun qulay, erkin va ochiq kodlik dasturiy ta'minot. Dasturni yozish davomida quyi darajadagi detal-

larni, misol uchun xotirani boshqarishni hisobga olish shart emas. Ko’plab platformalarda hech qanday o’zgar-

tirishlarsiz ishlay oladi. Interpretatsiya (Интерпретируемый) qilinadigan til. Kengayishga (Расширяемый) moyil 

til. Agar dasturni biror joyini tezroq ishlashini xoxlasak shu qismni C yoki C++ dasturlash tillarida yozib keyin 
shu qismni python kodi orqali ishga tushirsa (chaqirsa) bo’ladi. Juda ham ko’p xilma-xil kutubxonalarga ega. 

Xml/html fayllar bilan ishlash. Http so`rovlari bilan ishlash. GUI (grafik interfeys). Web ssenariy tuzish. FTP bilan 

ishlash. Rasmli audio video fayllar bilan ishlash. Robot texnikada va matematik va ilmiy hisoblashlarni program-

malash. 

Biz Pythonda geometrik shakllarni tasvirlanishini ko’rib chiqamiz. Graphics.py to'plami ob'ektga yo'nal-

tirilgan oddiy grafik kutubxona bo'lib, juda oson grafik yasash uchun uchun mo'ljallangan va  dasturchilar uchun 

ob'ektga yo'naltirilgan holda kompyuter grafikasi bilan tajriba o'tkazish uchun ishlab chiqilgan. 

GraphWin ob'ektlari setCoords usuli va kiritish orqali koordinatalarni o'zgartirishni sichqoncha yoki klavi-

atura orqali bajariladi. Kutubxona quyidagi grafik ob'ektlarni taqdim etadi: Nuqta, chiziq, doira, oval, toʻrtburchak, 

koʻpburchak, matn, yozuv (matnga asoslangan kiritish uchun) va tasvirning turli atributlari kontur rangi, to'ldirish 

rangi va chiziq kengligi kabi grafik ob'ektlarni o'rnatish mumkin. Grafik ob'ektlar ham animatsiya effektlari uchun 

ko'chirish va chizishni bajaradi 

GraphWin ob'ekti grafik tasvirlar chizilishi mumkin bo'lgan ekrandagi oynani ifodalaydi. setCoords(xll, 

yll, xur, yur) oynaning koordinata tizimini o'rnatadi.  

Ob'ektlarning quyidagi sinflarini taqdim etamiz: nuqta, chiziq, doira, tasvirlar, to'rtburchaklar, ko'pburchak 

va matn. Barcha ob'ektlar dastlab qora chiqziq bilan to'ldirilmagan holda yaratilgan. Barcha grafik ob'ektlar 

quyidagi buyruqlar to'plamini qo'llab-quvvatlaydi: 
setFill(color) Ob'ektning ichki qismini berilgan rangga o'rnatadi. 

Misol: someObject.setFill("red") 

setOutline(color) Ob'ekt chizig’ini berilgan rangga o'rnatadi. 

Misol: someObject.setOutline("yellow") 

setWidth(piksel) Ob'ekt chizig’ining kengligini kerakli piksellar soniga o'rnatadi. 

Misol: someObject.setWidth(3) 

draw(aGraphWin) Ob'ektni berilgan GraphWin-ga chizadi va chizilgan ob'ektni qaytaradi. 

Misol: someObject.draw(someGraphWin) 

undraw() Ob'ektni grafik oynadan tortib oladi. Agar ob'ekt hozirda chizilmagan bo'lsa, yo'q 

chora ko'riladi. 

Misol: someObject.undraw() 

move(dx,dy) Ob'ekt dx birliklarini x yo'nalishi bo'yicha va dy birliklarini y yo'nalishi bo'yicha siljitadi. 

Agar ob'ekt hozirda chizilgan, tasvir yangi joyga o'rnatiladi. 

Misol: someObject.move(10, 15.5) 

clone() Obyektning dublikatini qaytaradi. Klonlar har doim chizilmagan holatda yaratiladi Bundan tashqari, 

ular klonlangan obyekt bilan bir xil. 

Nuqta(x,y) buyrug’i berilgan koordinatalarga ega nuqta quradi. 

Misol: aPoint = Point(3.5, 8) 
getX() nuqtaning x koordinatasini qaytaradi. 

Misol: xValue = aPoint.getX() 

getY() nuqtaning y koordinatasini qaytaradi. 

Misol: yValue = aPoint.getY() 
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Line(nuqta1, nuqta2) 1-nuqtadan 2-nuqtagacha chiziq segmentini chizadi. 

Misol: aLine = Chiziq(Nuqta(1,3), Nuqta(7,4)) 

setArrow(endString) satrning strelka boshi holatini o'rnatadi. O'qlar birinchi nuqtada, oxirgi nuqtada yoki 

ikkalasida ham chizilgan bo'lishi mumkin. endString ning mumkin bo'lgan qiymatlari "birinchi", "oxirgi", "ikkal-

asi" va "yo'q". Standart sozlama "yo'q". 

Misol: aLine.setArrow("ikkalasi") 

getCenter() Chiziq segmentining o'rta nuqtasining klonini qaytaradi. 

Misol: midPoint = aLine.getCenter() 

getP1(), getP2() Segmentning mos keladigan oxirgi nuqtasining klonini qaytaradi. 

Misol: startPoint = aLine.getP1() 

Circle(centerPoint, radius) berilgan markaz nuqtasi va radiusli aylana quradi. 

Misol: aCircle = Circle(Point(3,4), 10.5) 

Misol: centerPoint = aCircle.getCenter() 

getRadius() Doira radiusini qaytaradi. 

Misol: radius = aCircle.getRadius() 

Rectangle(point1, point2) 1 va 2 nuqtada burchaklari qarama-qarshi bo'lgan to'rtburchak tuzadi. 
Misol: aRectangle = Rectangle(Point(1,3), Point(4,7)) 

getCenter() To'rtburchakning markaziy nuqtasining klonini qaytaradi. 

Misol: centerPoint = aRectangle.getCenter() 

Misol: cornerPoint = aRectangle.getP1() 

Oval(Point1, Point2) nuqta1 va nuqta2 bilan aniqlangan chegara maydonida ovalni quradi. 

Misol: anOval = Oval(Point(1,2), Point(3,4)) 

getCenter() Oval markazidagi nuqtaning klonini qaytaradi. 

Misol: centerPoint = anOval.getCenter() 

getP1(), getP2() Ovalni qurishda foydalanilgan mos nuqtaning klonini qaytaradi. 

Misol: cornerPoint = anOval.getP1() 

Entry turidagi ob'ektlar dastur foydalanuvchisi tomonidan tahrirlanishi mumkin bo'lgan matn kiritish may-

donchalari sifatida ko'rsatiladi. Kirish ob'ektlari move(), draw(graphwin), undraw(), setFill(rang) va clone() 

umumiy grafik usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Kirishning maxsus usullari quyida keltirilgan. 

Grafik moduli GraphWinda tasvirlarni ko'rsatish va manipulyatsiya qilish uchun minimal yordam beradi. 

Ko'pgina platformalar kamida PPM va GIF rasmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Displey Image obyekti yordamida 

amalga oshiriladi. Rasmlar move(dx,dy), draw(graphwin), undraw() va clone() umumiy usullarini qoÿllab-

quvvatlaydi. Tasvirga xos usullar quyida keltirilgan. 
Tasvir(anchorPoint, fayl nomi) Berilgan fayl mazmunidan markazda berilgan biriktiruvchi nuqtada tasvirni 

yaratadi. Fayl nomi o'rniga kenglik va balandlik parametrlari bilan ham chaqirilishi mumkin. Bunday holda, beril-

gan kenglik va balandlikda (piksellarda) bo'sh (shaffof) tasvir yaratiladi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 

 

1. Дмитрий Мусин. Самоучитель Python. 2015. 
 

 

RUSTAMOV HAKIM SHARIPOVICH – Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika va dasturlash 

texnologiyalari kafedrasi dotsenti. (Buxoro, O’zbekiston). 

 

SAIDOVA CHAROS ISKANDAR QIZI – Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika (sohalar bo’yicha) 

mutaxassisligi magistri (Buxoro, O’zbekiston). 
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PYTHONDA GRAFIKA MODULI 

 
Maqolada python dasturida grafika moduli haqida ma’lumot berilgan. 
 
Kalit so’zlar: python, grafika, funksiya, parametr, kutubxona, maydon.      

 
Python – bu o’rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo’lgan  
oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi  
ma'lumotlar strukturasi va oddiy lekin samarador obyektga yo’naltirilgan dasturlash  
uslublarini taqdim etadi. 
Biz Pythonda grafika moduliga to’xtalamiz. 
Grafika moduli - bu Tkinter kutubxonasining Canvas vidjeti asosida Python-da o’quv grafik dasturlarini 

yaratish uchun "o’rash" bo’lgan funksiyalar to’plami. 
Pythonda oyna bilan ishlash 
mainWindow() funksiyasi Tkinterning barcha imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beruvchi asosiy oyna 

obyektiga havolani qaytaradi. 
windowSize (width, height) 
oynaning ish maydonining kengligi (width) va balandligi (height) ni o’rnatish; parametrsiz chaqirilganda 

joriy o’lchamlarga ega (width, height) kortejni qaytaradi: 
width, height = windowSize() 
Canvas() 
Funksiya Tkinter Canvas vidjetining barcha imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beruvchi chizma may-

doni obyektiga havolani qaytaradi. 
canvasPos(x,y) chizma maydonining koordinatalarini (x,y) belgilash; parametrlarsiz chaqirilganda joriy 

o’lchamlarga ega kortejni (x, y) qaytaradi: 
x, y = canvasPos() 
canvasSize(width, height) chizma maydonining kengligi (width) va balandligini (height) belgilash; holda 

chaqirilganda 
Parametrlar joriy o’lchamlarga ega kortejni (width, height) qaytaradi: 
width, height = canvasSize() 
viewCoords(x1, x2, y1, y2) har bir o’q uchun matematik Dekart tizimining diapazonlarini o’rnatadi. 
chizilgan maydonda ko’rsatiladigan koordinatalar; parametrlarsiz chaqirilganda ekran koordinata tizimiga 

qaytadi. 
pointInView(x, y) mantiqiy funksiya bo’lib, agar (x,y) koordinatali nuqta chizilgan maydon ichida bo’lsa, 

True, nuqta maydondan tashqarida bo’lsa, False qiymatini qaytaradi. 
circleInView(x, y, r) 
r radiusi (x,y) nuqtada markazlashtirilgan doira chizilgan maydon ichida bo’lsa, True qiymatini qaytara-

digan mantiqiy funksiya, agar nuqta bo’lsa, False qiymatini qaytaradi. 
Chizish maydonidagi hodisalarni ishlovchilar (canvas) 

onTimer(fn, time) fn funksiyasini o’rnatadi, u har bir millisekundda taymer tomonidan chaqiriladi. 
onKey (key) 
onKey(fn) 
onKey(tugmacha, fn)  
fn funksiyasini ramz tugmachasi yordamida tugmani bosish moslamasi sifatida o’rnating; agar funksiya 

ko’rsatilmagan bo’lsa, tugmani bosish moslamasi o’chiriladi; agar kalit ko’rsatilmagan bo’lsa, hamma uchun bitta 
ishlov beruvchi o’rnatiladi. 

Fn funksiyasi bitta parametrni olishi kerak - voqea ma'lumotlari bloki; Ushbu blokning kalit kodi maydoni 
orqali siz bosilgan tugma kodini olishingiz mumkin: 

def tugmasi bosilgan (hodisa): 
  if event.keycode == VK_LEFT: 
  move (obj, x-5, y) 
graph.py modulida aniqlangan virtual kalit kodlari ro’yxati:VK_SPACE = 0x20, VK_PRIOR = 0x21 # 

PAGE UP tugmasi, VK_NEXT = 0x22 # PAGE DOWN tugmasi, VK_END = 0x23 # END tugmasi, VK_HOME 
= 0x24 # HOME kaliti, VK_LEFT = 0x25, VK_UP = 0x26, VK_RIGHT = 0x27, VK_DOWN = 0x28, VK_IN-
SERT = 0x2D # INS kaliti, VK_DELETE = 0x2E # DELETE tugmasi, VK_BACK = 0x08 # BACKSPACE 
tugmasi, VK_TAB = 0x09 # TAB tugmasi, VK_RETURN = 0x0D # RETURN tugmasi, VK_ESCAPE = 0x1B # 
ESC tugmasi. 

fn funksiyasini raqamlangan sichqoncha tugmasi uchun ikki marta bosish moslamasi sifatida o’rnating.  
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  Geometrik shakllarni chizish buyruqlari penSize(width) qalam qalinligini belgilash; parametrsiz 
chaqirilganda, funksiya joriy qalam qalinligini qaytaradi: 

width = penSize() 
penColor (color) 
penColor(r, g, b) 
qalam rangini sozlash; bitta parametr bilan chaqirilganda, rang rang nomi bilan ("qizil", "yashil" va hokazo) 

belgilar qatori yoki HTML rang kodi ("#FF00GFF") bilan belgilar qatori sifatida ko’rsatilishi mumkin yoki RGB 
modelidagi rang komponentlarining qiymatlari bilan kortej sifatida (r , g, b); uchta parametr bilan chaqirilganda, 
ular RGB modelidagi rang komponentlarining qiymatlari sifatida qabul qilinadi; parametrsiz chaqirilganda, 
funksiya joriy rangni qaytaradi: colour = penColor(), brushColor (color), brushColor(r, g, b) to’ldirish rangini 
sozlash; bitta parametr bilan chaqirilganda, rang rang nomi bilan ("qizil", "yashil" va hokazo) belgilar qatori yoki 
HTML rang kodi ("#FF00GFF") bilan belgilar qatori sifatida ko’rsatilishi mumkin yoki RGB modelidagi rang 
komponentlarining qiymatlari bilan kortej sifatida (r , g, b); uchta parametr bilan chaqirilganda, ular RGB 
modelidagi rang komponentlarining qiymatlari sifatida qabul qilinadi; parametrsiz chaqirilganda, funksiya joriy 
rangni qaytaradi: 

color = brushColor() 
randColor() 
Grafik ob’ektlar bilan ishlash coords(obj) funksiya 4 elementdan iborat massivni qaytaradi: [x1,y1,x2,y2], 

to’rtburchakning qarama-qarshi burchaklarining koordinatalarini ko’rsatadi, (x1,y1) va (x2,y2) , ichida ob’ektning 
tasviri yozilgan.   xCoord(obj)-funksiya ob’ekt tasviri yozilgan to’rtburchakning yuqori chap burchagining x 
koordinatasini qaytaradi. 

yCoord(obj)-funksiya ob’ekt tasviri yozilgan to’rtburchakning yuqori chap burchagining y-koordinatasini 
qaytaradi. 

ChangeCoords(obj,pos)-ob’ekt uchun yangi koordinatalarni o’rnatish pos=[x1,y1,x2,y2] - bu 
to’rtburchakning qarama-qarshi burchaklarining koordinatalari, (x1,y1) va (x2,y2), unda ob’ekt tasviri yozilgan. 

changePenColor(obj, rang) obj-ni yangi kontur rangiga o’rnating. 
changeFillColor(obj, rang) obj ob’ektini yangi rangga o’rnating 
change Property (obj, ...) 
obj ob’ekti uchun yangi xususiyatlarni o’rnating, masalan: 
changeProperty(obj, fill = "yashil") 
moveObjectTo(obj, x, y) ob’ektni (x,y) koordinatali nuqtaga o’tkazing (ob’ektning yuqori chap burchagi 

shu nuqtaga to’g'ri keladi). 
moveObjectBy(obj, dx, dy) ob’ekt objni vektorga (dx,dy) ko’chiring. 
deleteObject(obj) ob’ektni mos yozuvlar bo’yicha o’chirish. 
Vidjetlar (interfeys elementlari) yorlig'i bilan ishlash (matn, x, y, ...) koordinatalari (x, y) bo’lgan nuqtada 

yozuv matni bilan matn yorlig'ini qo’shing; funksiya yorliq obyektiga havolani qaytaradi; Kerakli parametrlardan 
so’ng Label vidjetining istalgan parametrlarini qo’shishingiz mumkin (Tkinter modulining tavsifiga qarang).  

button (text, x, y, width, fn, ...) 
koordinatalari (x,y) bo’lgan nuqtaga matnli tugma qo’shing; tugmaning kengligi (belgilarda) kenglikka 

teng; tugma bosilganda fn funksiyasi chaqiriladi; funksiya tugma obyektiga havolani qaytaradi; kerakli parametr-
lardan so’ng siz tugma vidjetining istalgan parametrlarini qo’shishingiz mumkin. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 

 
1.Дмитрий Мусин. Самоучитель Python. 2015. 
 

 
RUSTAMOV HAKIM SHARIPOVICH – Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika va dasturlash 

texnologiyalari kafedrasi dotsenti. (Buxoro, O’zbekiston). 
 
SHUKRULLAYEVA NARGIS JOBIROVNA – Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika (sohalar bo`yi-

cha) mutaxassisligi magistri (Buxoro, O’zbekiston). 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-
нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
Например, Иванов И.В. сведения.  

 
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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