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Аббасов Элшан Тарланович 

Abbasov Elshan Tarlanovich 

Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Лианозово» Ведущий 

юрисконсульт 

 

ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

THE PROBLEM OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUTH IN SOCIAL 

PHILOSOPHY 

 

Аннотация: в статье рассматривается девиантное поведение людей в социуме, 

приводится социально-философский анализ такого поведения. Рассматривается 

девиантное поведение личности, которое не соответствует установленным в обществе 

стандартам и правилам, актуальность отклоняющего поведения в обществе, 

приводится анализ правонарушений.  

Abstract: the article examines the deviant behavior of people in society, provides a 

socio-philosophical analysis of such behavior. Deviant behavior of a person who does not 

comply with the standards and rules established in society, the relevance of deviant behavior 

in society is considered, an analysis of offenses is given.  

Ключевые слова: девиантное поведение, преступления, ценности, девиация, 

междисциплинарных характер. 

Keywords: deviant behavior, crimes, values, deviation, interdisciplinary character. 

 

Девиантное поведение является актуальной проблемой в социально-

философском аспекте. Проблема отклоняющегося поведения возникла еще со времен 

появления социологии. Следует учитывать, что проблема отклоняющего поведения 

имеется междисциплинарный характер, изучением такого явления занимается 

психология, политология, философия и социология. Девиантное поведение 

рассматривается как отклоняющее от общих правил поведения в обществе, которое 

причиняет реальный вред социуму.  

Под девиацией следует понимать отклонение от нормы, грань между 

зависимостью и нормой. Под нормой следует считать явление некого группового 

сознания, представления о чем-либо или наиболее частые суждения отдельных 

представителей группы. Например, современной тенденцией является «рваная 

одежда» из-за данной моды такая практика стала нормой, она не противоречит 
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социальному настроение или общепринятым правилам поведения, из этого следует 

что норма — это явление группового сознания, отображение норм суждения 

группового сознания.  

Причины отклоняющего поведения трудно установить в современном мире, но 

данная проблема является актуальной, находится в центре внимание еще со времен 

появления психологии, социологии, философии. Одной из предполагаемых причин 

является теория социального напряжения, данная теория отражает преступное 

поведение. Причина преступности - это противоречие между ценностями, которые 

установило общество и возможностями по достижения поставленных целей (то что 

пропагандируется и каким образом это добивается). В условиях, когда общество 

провозглашает определенные цели, оно указывает как легально достигнуть цели. В 

данному случае девиантом выступает человек, который использует нелегитимные 

формы достижения целей (неосновательное обогащение, воровство, разбой и т.д.).  

Невозможность слоев населения удовлетворять свои социально экономические 

потребности, высокий уровень безработицы все эти факторы требуют социального 

контроля чтобы была возможность урегулировать конфликты на правовом и 

экономическом уровне. 

Под системой социального контроля в социологии следует понимать механизм 

саморегуляции социальной системы, который выражается в нормативном, моральном, 

регулированием поведения людей.  

Из-за роста преступности государство установило на законодательном уровне 

законы, за нарушения которых применяются санкции (исправления, лечение и т.п.). 

В.Н. Кудрявцев исследовал правовой аспект всякого отклоняющегося 

поведения, он указывал что в социуме всегда будут люди, которые совершенно не 

приспособлены к жизнедеятельности в обществе [1, с.365].  

Социальный контроль рассматривается как совокупность мер на негативную 

девиацию с целью пресечения такого поведения. Формы социального контроля 

выражаются в наказании (применении санкций за правонарушение, исправление, 

лечение и т.д.) и медико-биологической форме (алкоголизм, наркомания и т.д.).  

Цель контроля направлена на то, чтобы довести личность до компетенции, 

обучить правилам поведения в социуме (основной целью является урегулирование 



8 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

конфликтов). 

В социуме девиация может прогрессировать в лучшую сторону (рост 

культурного населения) а может протекать в худшую сторону с деградацией культуры 

в последствии чего многие отклонения одобряются обществом. 

Ю.А. Клейберг отмечал что девиация подразделяется на типы: преступность, 

выраженная во всех формах, зависимость, отклоняющее поведение молодежи которое 

выражается в основном в подростковом возрасте (скандалы, пропуски занятий в 

школе, ложь и прочее) и поведение которое отклоняется от стандартов, выражается в 

изучении наук, профессиональном спорте (дисциплина), творчестве [2, с. 189–199]. 

К примеру, тяжкие преступления осуждаются обществом и выходят за грань 

общепринятых норм, но «при определенных условиях оправданно: оно не только 

разрешается, но и вознаграждается во время войны» [3, с. 237].  

Сложно установить какое именно поведение следует считать девиантным, 

всякое отклоняющее поведение трактуется по-разному и определённых условиях 

может считаться нормой, как социальное явление (одобряется общепринятыми 

правила поведения или нет) или как индивидуальная девиация (психологическое 

отношение личности к совершаемому правонарушению). 

В медицинских науках девиантное поведение считается болезнью и 

рассматривается как норма, объясняется неправильной секрецией гормонов в 

организме человека, а в натуралистической парадигме девиантное поведения 

объяснятся как природное явление, врожденные психические свойства. Самая первая 

трактовка девиантного поведения носила именно биологический характер, где 

основной причиной отклоняющего поведения указывалась природная 

предрасположенность человека к отклоняющемуся, агрессивному поведению.  

Социоцентрическая парадигма отклоняющегося поведения объясняется 

влиянием политико-правовых факторов. Э. Дюркгейм отмечал что общество 

находится под влиянием государственности, которое установила нормы и правила, 

выраженные в законодательстве. Влияние государственности на поведение людей в 

обществе путем закрепления норм и правил на законодательном уровне входит в 

норму [4, с. 33]. Поведение человека в обществе связано с изучением вопросов о 

дуальной природе человека. В современном обществе у государства стоит задача 
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сформировать в человека качества, тип поведения которое будет контролировать 

биологические инстинкты человека.   

Э. Фромм раскрывает мотивы девиантного поведения. У отклоняющегося 

поведения два фактора: Деструктивность и жестокость, указывает он, что 

отклоняющееся поведение «появляются лишь с разделением труда, ростом 

производства и образования излишка продуктов, с возникновением государств с 

иерархической системой и элитарными группами» [5, с. 565]. Следует обратить 

внимание что деструктивность не является генетическим заболевание, такой фактор 

личность приобретает в ходе воспитания и становления личностью в обществе.  

Г.В.Ф. Гегель применял такие термины как «послушание», «дисциплина», 

«повиновение» [6, с. 86]. В основу взята диалектика рабства и свободы, рассматривая 

значимость человека от других индивидов, он связывает эти факторы к неготовности к 

свободе, именно поэтому Г.В.Ф. Гегель применяет такой термин как «рабство» [6, с. 

244]. Данные факторы неразрывно связаны с качеством уровня жизни людей, плохим 

образованием, ограничением культуры, подобные явления в государстве приводит к 

дезадаптации личности.  

Подобные явления существовали всегда независимо от индивидуальных 

особенностей личности. 

Таким образом, изучение девиантного поведения возможно и в рамках 

философско-антропологической парадигмы, поскольку человек всегда 

приспосабливается к природе, при помощи культуры, труда, знаний, приспосабливает 

обстоятельства «под себя» и удовлетворяет свои потребности. Существуют различные 

подходы к изучению и анализу подходов девиантного поведения, все эти формы 

неразрывно связано с различными дисциплинами, именно поэтому всякое 

отклоняющееся поведение в обществе имеет междисциплинарный характер. Каждая 

дисциплина по-своему рассматривает и трактует отклоняющееся поведение и имеет 

свои достоинства и недостатки.  

Из вышеизложенного следует что типология девиантного поведения требует 

более тщательного изучения. Сложно установить конкретную причину девиантного 

поведения, но основными направлениями являются биологические (заболевания или 

патологии), психологические (отношение человека к определенному действию), 
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политико-правовые (нормы и правила поведения установленные и закрепленные 

государством в обществе), экономические факторы (из-за недостаточности средств 

люди склонны к девиантному поведению), культурные факторы (различия в культуре, 

непринятие чужой культуры может породить какие-то агрессивные действия), 

образовательные факторы  (чем ниже уровень образования человека, тем выше 

вероятность, что он будет склонен к девиантному поведению). 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

THE PROBLEM OF LONELINESS OF ELDERLY PEOPLE: A SOCIOLOGICAL 

ASPECT 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема одиночества лиц 

пожилого возраста. С целью анализа проблем людей пожилого возраста, был 

проведен социологический опрос с помощью метода анкетирования.  Большое 

значение в решении проблемы одиночества пенсионеров приобретают системы 

социальной помощи и социальной реабилитации. Улучшение качества жизни 

пожилых людей, является важным аспектом социальной политики Российской 

Федерации. Данная группа населения является наименее защищенной по 

причине низкого уровня доходов и проблем в развитии социальной сферы 

страны. Соответственно развитие социальной поддержки данной группы 

населения, является актуальным направлением развития Российской Федерации, 

на современном этапе развития.   

Abstract: This article discusses the problem of loneliness of elderly people. In 

order to analyze the problems of elderly people, a sociological survey was conducted 

using the questionnaire method. Social assistance and social rehabilitation systems 

are of great importance in solving the problem of loneliness of pensioners. Improving 

the quality of life of the elderly is an important aspect of the social policy of the 

Russian Federation. This group of the population is the least protected due to the low 

level of income and problems in the development of the social sphere of the country. 

Accordingly, the development of social support for this population group is an urgent 

direction of development of the Russian Federation at the present stage of 

development. 

Ключевые слова: пожилые люди, одиночество, возраст, старость, 

социальные услуги, окружение, семья, друзья. 

Keywords: elderly people, loneliness, age, old age, social services, 

environment, family, friends. 

 

Одной из основных социальных проблем, с которой столкнулось государство 

является одиночество пожилого человека. Для современной России, как и для всего 

мира за последнее десятилетие отмечается тенденция увеличения численности 

пожилых людей. Она требует внесения соответствующих изменений в области 

социальной политики, а именно в отношении той категории общественности, которая 

является в наибольшей степени социально незащищенной. Пожилых людей можно 
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охарактеризовать как людей, прошедших через относительно долгую жизнь и в 

результате они испытывают некоторые психофизические ограничения, которые 

порождают у них потребность в бытовой, экономической, медицинской и социальной 

помощи. Пожилые люди чувствуют себя неуверенно, так как теряют способность 

выполнять самые элементарные повседневные и даже давно отработанные действия. 

На сегодняшний день внедрено немалое количестве классификационных схем, 

применение которых направлено на оценку возраста отдельных людей, как в 

обществе, так и в целом. Самой первой была школа Гиппократа, которая предоставила 

схему по разграничению хронологического возраста человека [1]:  

1) до 14 лет детство; 2) с 15 до 42 лет – зрелость; 3) с 43 до 63 лет – старость; 4) 

от 63 лет и до самой старости – долголетие.  

Согласно древней китайской классификации, деление жизни человека 

происходит по следующему признаку:  

1) до 20 лет – молодость; 2) до 30 лет – возраст, согласно которому должны 

заключаться официальные браки; 3) до 40 лет – период, характеризующийся 

выполнением обязанностей общественной значимости; 4) до 50 лет – познание 

заблуждений свойственных для каждой личности; 5) до 60 лет – заключительный 

период для творческой жизни; 6) до 70 лет – желанный возраст; 7) после 70 лет – 

наступает старость. 

На сегодняшний день в соответствии с классификацией ВОЗ ООН было 

установлено, что в отношении пожилых лиц – генерации лиц старшего возраста, было 

обозначено выделение четырех подгрупп: 

1) от 55 до 64 лет – пожилые люди; 2) от 65 до 74 лет – старые люди; 3) от 75 до 

84 лет – очень старые; 4) от 85лет и дальше – престарелые. Также стоит отметить еще 

одну дополнительную группу, которая начинается от 100 лет – долгожителей.  

Опираясь на исследования Г. А. Миннигалеевой можно установить ряд 

основных ресурсов, на которые опираются пожилые люди при дальнейшей 

жизнедеятельности: жизненный опыт; нереализованные потребности и интересы; 

стремление что-то изменить; способность и потребность в общении. Серьезной 

проблемой является ограничение физических и психологических, интеллектуальных 

возможностей, в силу возраста, пожилых людей. Полное или частичное 
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невозможность осуществлять уход за собой, самостоятельное передвижение, общение, 

а также неспособность к дальнейшей трудовой деятельности. В решении этой 

проблемы значение имеют развитие социальной работы, помощи, обслуживания и 

патронажа пожилых людей. 

На этом фоне выделяется такая проблематика как одиночество, с которым 

человек сталкивается в своей жизни. И для многих из них, преодоление такого 

фактора является трудной задачей. На сегодняшний день, довольно четкого анализа и 

систематизации требует проблема одиночества, которая возникает в период 

геронтогенеза (пожилого возраста), для этого требуется обозначить социальную и 

психологическую составляющую одиночества в пожилом и старческом возрасте с 

целью оказания всех видов помощи человеку на своевременной основе [3].  

Такой феномен как старение, с возрастом влечет за собой множественное 

количество причин, по которым может наступить такой фактор как одиночество. 

Происходят такие процессы, как отдаление от родителей детей, которые выросли, 

старые друзья уходят из жизни. С возрастом приходит чувство опасения одиночества. 

Для того, чтобы человек смог приспособиться к окружающей среде, он должен иметь 

в своем окружении друзей, а также таких людей, к которым он будет привязан. 

Отсутствие такого рода взаимоотношений, может привести к тому, что будут 

развиваться либо эмоциональное, либо социальное одиночество [4]. 

Анализируя современную литературу, характеризующаяся научность, в которой 

довольно детально раскрывается тематика одиночества, в первую очередь это 

относится к психологической сфере, указывает на то, что одиночество необходимо 

воспринимать по принципу одного из видов тензионного состояния. Тензионное 

состояние, подразумевает под собой такое состояние, которое демонстрирует собой 

степень напряженности [2]. 

С научной точки зрения одиночество подразумевает под собой наименее 

разработанное социальное понятие. Данное качество можно охарактеризовать по 

принципу тягостного ощущения увеличивающегося разрыва с окружением, боязнь от 

возможных последствий, которые могут наступить от ведения одинокого образа 

жизни. Такие ощущения, как правило, протекают параллельно с тяжелыми чувствами 

переживания, которое зарождается на основании происходящих утрат, связанных с 
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существенными жизненными ценностями, или с утратой близких и важных людей [5]. 

Все это позволяет говорить о том, что под термином одиночества 

воспринимается социальное состояние, которое наглядно демонстрирует 

психофизический статус человека, тем самым блокируя ему пути по заведению новых 

знакомств и поддержание уже имеющихся связей и контактов. Обусловленность 

одиночества можно представить за счет различных причин, которые характеризуются 

как психическими, так и социально-экономическими факторами. 

Исследователи, работающие в данной области, ссылаются на то, что 

одиночество имеет довольно близкую приближенную связь с переживанием человека 

по отношению его оторванности от сообщества людей, семьи, исторической 

реальности, гармоничного природного мироздания. Но не стоит говорить о том, что те 

пожилые люди, которые проживают одни, при этом испытывают такое чувство как 

одиночество. Данное чувство может возникать даже при условии, если человек будет 

находиться в обществе или в кругу семьи, хотя в большинстве случаев среди пожилых 

людей такое чувство возникает по причине уменьшения числа социальных контактов с 

друзьями и родными. Любое взаимодействие, например, с соседями и друзьями 

способствует в снижении чувства одиночества у пожилых людей, а также повышать 

чувство собственной пригодности и ощущения того, что к тебе с уважением относятся 

окружающие. 

С каждым годом происходит увеличение численности пожилых жителей, при 

этом стоит отметить такой показатель, как снижение качества жизни. В соответствии с 

сегодняшними реалиями такое явление нельзя назвать временным. Также в рамках 

условий системного кризиса приоритетное значение отводится социальной защите 

пожилых людей.  

Стоит отметить, что проблема одиночества имеет довольно тесную взаимосвязь 

с проблемами семейно-брачных отношений, с негативными ситуациями, которые 

характеризуются демографическими и экологическими факторами, умножения 

факторов потери, отклонения и делинквентности. Оказывая прямое воздействие на 

рост показателей по женскому и мужскому одиночеству. 

Для того чтобы разрешить имеющуюся проблему одиночества, необходимо 

решить проблему социальной реабилитации и социальной помощи для пожилых 
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граждан. Социальная реабилитация имеет проявление в качестве целого комплекса 

социально экономических, медицинских, юридических, профессиональных и иных 

мер, которые сосредоточены на том, чтобы обеспечить воспроизведение необходимых 

условий и возвращение данной группы населения к достойной жизни в обществе.  

Сохранение общение, которое будет характеризоваться такими показателями как 

нормальность и насыщенность, будет свидетельствовать о том, что человек не 

поддается одиночеству, в результате чего способствует в отложении момента 

наступления старости.  

Старость сама по себе является одиночеством. При этом оба чувства и старость, 

и одиночество выступают в качестве такого фактора, как проявление чувств, которые 

человек проектирует на себе. Именно от самого пожилого человека зависит насколько 

сильно он будет поглощен этими чувствами, насколько сильно они будут брать над 

ним верх по сравнению с другими испытываемыми чувствами [6]. 

Нами было проведено социологическое исследование. Целью исследования был 

анализ одиночества среди пожилых людей. Опрос проводился методом анкетирования 

через сеть «Интернет». Анкета включала в себя 15 открытых вопросов и в ходе опроса 

нами были опрошены пожилые люди в возрасте от 55-65 лет – 53,8%, от 65-75 лет – 

33,7%, от 75 и более – 12,5%. 85,7% – «женского пола» и 14,3% – «мужского пола». 

Выяснилось, что большинство пожилых людей – 50,5% – «иногда ощущают себя 

одинокими», 23,8% – «никогда», 14,3 % – «всегда» и 11,4% – «часто». На вопрос: «как 

вы относитесь к одиночеству?» 61,9% респондентов ответили, что «легко переносят 

одиночество», 20% – «трудно переносят одиночество» и 7,6% – «затрудняются с 

ответом». Следующий вопрос был: «назовите основную причину одиночества 

пожилых людей?» 65,4% опрашиваемых ответили, «нехватка общения», 56,7% – 

«одинокое проживание», 47,1% – «плохое самочувствие» и 7,7% – «без причины». На 

вопрос: «в какой период времени вы чувствуете себя одиноким?» 44,7% респондентов 

ответили – «вечер», 34% – «это не зависит от времени суток, зависит от настроения» и 

11,7% – «всегда». Далее следовал вопрос: «когда вы чувствуете себя одиноким, что вы 

обычно делаете?» 62,9% опрашиваемых ответили – «смотрю телевизор», 61% – 

«читаю книги, журналы, газеты», 53,3% – «выхожу на прогулку» и 35,2% – 

«занимаюсь любимым делом». В вопросе: «нуждаетесь ли вы в помощи со стороны 
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учреждения социального обслуживания?» 78,2% пожилых людей ответили – «не 

нуждаюсь» и 21,8% – «нуждаюсь». На вопрос: «пользуетесь ли вы услугами 

учреждения социального обслуживания?» 81,4% опрашиваемых ответили – «не 

пользуюсь» и 18,6% – «пользуюсь». В вопросе: «назовите количество людей с 

которыми вы постоянно общаетесь?» 51% респондентов ответили – «2-4», 35,6% – «5-

10» и 13,5% – «более 10». На вопрос: «хотели бы вы расширить круг своего общения?» 

75,7% опрашиваемых ответили – «нет» и 24,3% – «да». В вопросе: «с кем вы 

общаетесь больше всего?» 75,2% пожилых людей ответили – «с родными», 60% – «с 

друзьями», 40% – «с соседями» и 13,3% – «с работниками социального 

обслуживания». На вопрос: «кому вы обычно рассказываете о своих неприятностях?» 

73,8% респондентов ответили – «родным», 24,3% – «друзьям», 10,7% – «работникам 

социального обслуживания» и 6,8% – «соседям». В вопросе: «много ли у вас 

свободного времени?» 64,8% опрашиваемых ответили – «мало» и 35,2% – «много». На 

последний наш вопрос: «ваша форма проживания?» 50 % респондентов ответили – «с 

родными» и 47,1% – «одиноко проживаю». 

Таким образом, одиночество для пожилого человека является характерным 

явлением, которое необходимо детально изучать. Тенденция, которая характеризуется 

прогрессирующим нарастанием чувством одиночества, которое возникает в пожилом 

и старческом возрасте, на сегодняшний день и на будущее указывает на то, что данная 

проблема должна быть более детально изучена не только со стороны медицинских 

экспертов, но и социологами, демографами, экономистами и психологами. 
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АКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

ACTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES TO IMPROVE THE HEALTH OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

  

Аннотация. Двигательная активность является одним из ключевых факторов в 

жизни человека. Адаптационные механизмы в сфере двигательной активности 

помогают человеку адаптироваться к физической нагрузке и изменяющимся условиям 

среды. Показано, что во время физической нагрузки происходят многочисленные 

изменения и, прежде всего, в деятельности сердечно-сосудистой системы. В  

исследовании проведены измерения частоты пульса во время выполнения 

функциональной пробы и оценка восстановления пульса после нагрузки. 

Исследования показали, что сердечно-сосудистая система у студентов недостаточно 

хорошо развита, рекомендуется уделить особое внимание упражнениям, 

способствующим адаптации организма к физической нагрузке, необходимо более 

пристальное внимание обратить на самостоятельные занятия разнообразными 

физическими упражнениями. 

Abstract. Motor activity is one of the key factors in a person's life. Adaptive 

mechanisms in the field of motor activity help a person to adapt to physical activity and 

changing environmental conditions. It is shown that during physical activity, numerous 

changes occur and, above all, in the activity of the cardiovascular system. The study 

measured the pulse rate during the functional test and assessed the recovery of the pulse after 

exercise. Studies have shown that the cardiovascular system of students is not well 

developed enough, it is recommended to pay special attention to exercises that contribute to 

the adaptation of the body to physical activity, it is necessary to pay more attention to self-

study with a variety of physical exercises. 

Ключевые слова: адаптация,  физическая активность, функциональные пробы, 

студент, частота сердечных сокращений 

Keywords: adaptation, physical activity, functional tests, student, heart rate 

 

Актуальность. Адаптационные механизмы являются ключевыми элементами в 

сфере физической активности [3]. Понимание этих механизмов является необходимым 

для разработки эффективных программ тренировочной деятельности, укрепления 

здоровья, эмоционального комфорта и качества жизни в целом [1,2]. Во время 

физической нагрузки происходят многочисленные изменения и, прежде всего, в 

деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС). При определении качества жизни, 
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состояния здоровья на первом месте стоит исследование и оценка работы ССС, т.к. 

она является основным звеном, определяющим доставку кислорода работающим 

органам. Оценка состояния ССС и ее функциональных возможностей осуществлялась 

с привлечением функциональных проб, т.к. исследования, проведенные в состоянии 

покоя, не могут полностью отражать функциональные возможности ССС [5,6]. 

 Методика исследования. Анализ специальной литературы по адаптационным 

механизмам в сфере двигательной активности человека, тестирование, сравнительный 

анализ данных. Исследование осуществлялось на базе СПб. госуниверситета 

гражданской авиации (СПбГУ ГА). 

Полученные результаты. Обзор литературы по теме исследования 

свидетельствует, что адаптация в сфере физической активности человека происходит 

на нескольких уровнях, включая молекулярный, клеточный и организменный. На 

молекулярном уровне организм производит различные белки и гормоны, которые 

регулируют множество физиологических процессов. На клеточном уровне адаптация 

происходит через изменения в структуре и функции клеток. На организменном уровне 

адаптация происходит через изменения в структуре и функции мышечной ткани, 

костной ткани и соединительной ткани. Доказано, что эффективность адаптации 

зависит от нескольких факторов, включая интенсивность и длительность тренировок, 

питание, периодизацию тренировочных программ [4]. Выявлено, что интенсивность 

тренировок является наиболее важным фактором для достижения адаптации, но также 

необходимо учитывать и другие факторы. 

В ходе исследования были проведены измерения частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) во время выполнения пробы Мартине и проба на восстановление 

пульса после нагрузки. 

При обработке полученных данных были получены следующие результаты. 

Проба Мартине - среднее значение показателя по группе равно 59,5. Оценку 

«отлично» и «неудовлетворительно» получили по 14% респондентов, Большее  число 

студентов (62%) получили «3» и «4» (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка выполнения пробы Мартине 

Восстановление пульса после нагрузки. Среднее значение показателя по группе 

равно 2,29, что соответствует оценке «хорошо». Процент получивших оценку 

«неудовлетворительно» равен 26,42%. Больше половины студентов получили «5» 

(рис.2). 

 

Рис. 2. Оценка восстановления ЧСС после нагрузки 

Заключение. Адаптационные механизмы в сфере двигательной активности 

играют решающую роль в тренировочном процессе человека. Понимание этих 

механизмов является ключевым для разработки эффективных программ тренировок и 

повышения физической выносливости и здоровья в целом. Однако, для достижения 

положительных результатов, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого человека. Исследования подтверждают, что ССС у группы студентов 

недостаточно хорошо развита, поэтому стоит уделить особое внимание проведению 

упражнений, способствующих адаптации организма к физической нагрузке, а также 
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определению уровня здоровья и функциональных возможностей организма.   

Полученные результаты свидетельствуют о среднем уровне состояния ССС и о 

необходимости активных занятий физической культурой для улучшения состояния 

здоровья. Необходимо пристальное внимание обратить на самостоятельные занятия 

разнообразными физическими упражнениями. 
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ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ 

 

ASSESSMENT OF CRITICAL THINKING AND FUNCTIONAL LITERACY IN 

SOCIAL STUDIES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки критического 

мышления и функциональной грамотности, приводится анализ критериев оценки 

критического мышления и функциональной грамотности в рамках обучения 

обществознанию. Авторы дают определение навыкам оценки критического мышления 

и функциональной грамотности и кратко описывают их суть. Оценивание 

функциональной грамотности  делится авторами на три уровня.  

Abstract: The article discusses the features of the assessment of critical thinking and 

functional literacy, provides an analysis of the criteria for assessing critical thinking and 

functional literacy in the framework of teaching social studies. The authors define critical 

thinking and functional literacy assessment skills and briefly describe their essence. 

Functional literacy assessment is divided by the authors into three levels.  

Ключевые слова: критерии оценки, критическое мышление, навыки оценки 

критического мышления и функциональной грамотности, обществознание, 

функциональная грамотность.  

Keywords: evaluation criteria, critical thinking, critical thinking and functional 

literacy assessment skills, social studies, functional literacy. 

 

Согласно новому поколению федеральных образовательных стандартов, процесс 

обучения должен быть практико-ориентированным, чтобы результаты обучения могли 

быть применены за пределами системы образования. В современных реалиях все 

большее значение приобретает обществознание, которое позволяет разрабатывать 

эффективные пути и способы решения жизненно важных для человека вопросов и 

проблем. Одним из способов достижения этой цели является обучение, основанное на 

развитии критического мышления. Одним из результатов такого обучения является 

приобретение учащимися набора базовых компетенций, позволяющих им эффективно 

использовать полученные знания в практических ситуациях, соотносить их с внешней 

средой и уметь максимально быстро адаптироваться и функционировать в этой среде, 
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что называется функциональной грамотностью. Именно это и называется 

функциональной грамотностью. 

Существуют различные критерии оценки критического мышления: 

1. оценка успеваемости включает в себя оценивание способности учащихся 

применять навыки критического мышления в реальных ситуациях.  

2. сократический опрос предполагает постановку открытых вопросов, 

которые побуждают студентов критически мыслить и углубляют их понимание 

изучаемых концепций.  

3. оценка, основанная на опросе предполагает использование опроса в 

качестве метода оценки навыков критического мышления учащихся. Учащиеся 

исследуют тему, используя анализ, а затем представляют свои выводы вдумчиво и 

критически. [2] 

К критериям оценки функциональной грамотности можно отнести 

формирование предметных компетенций, формирование социальных компетенций, 

формирование поликультурных компетенций, формирование коммуникативных 

компетенций, формирование информационных компетенций, формирование 

интеллектуальных компетенций и формирование общекультурных компетенций. Для 

каждой из этих компетенций соответствует несколько показателей, по которым можно 

определить ее становление у учащегося. Формирование предметной компетенции 

означает приобретение студентами знаний, умений и навыков (способность применять 

знания на практике, способность к обучению, способность адаптироваться к новым 

ситуациям и готовность к успеху). К индикаторам предметных компетенций 

относятся: 

1. достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с 

предыдущим периодом (позитивная динамика уровня развития навыков), 

2. посещаемость объединений дополнительного образования, 

3.  стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества 

знаний обучающихся за последний год); 

4. увеличение количества творческих работ обучающихся, представленных 

на различных уровнях. 

Оценку функциональной грамотности можно разделить на три уровня. На 
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нижнем уровне функциональная грамотность предполагает, что учащиеся 

демонстрируют некоторые общеучебные знания, воспроизводят усвоенные оценки в 

готовых формах и выполняют коммуникативные действия по образцу. На втором 

уровне учащийся должен воспроизвести все знания, полученные во время обучения, а 

также уметь преобразовывать в процессе учебы усвоенные навыки деятельности. Для 

выражения образа истории можно использовать доказательства. На третьем уровне 

школьники должны иметь целостную систему знаний и отношения к истории. В 

процессе коммуникации они должны преобразовывать чужой опыт и приводить 

собственные оценки, основываясь на собственном опыте.  

Необходимо регулярно обращать внимание студентов на нравственные аспекты 

конкретных исторических событий, учить их анализировать и обобщать информацию, 

проводить параллели с современностью. Одним из способов оценки функциональной 

грамотности по обществознанию является оценка понимания учащимися 

обществоведческих текстов. Для этого необходимо предложить учащимся прочитать 

текст и задать им вопросы, а также кратко изложить основные идеи. Еще одним 

способом оценки функциональной грамотности в обществознании является оценка 

навыков письма учащегося. Это может включать в себя просьбу к учащимся написать 

эссе, демонстрирующие их знания концепций обществознания, или попросить их 

отвечать на подсказки, требующие от них использовать словарный запас и концепции 

обществознания при написании. 

Оценка аналитических способностей учащихся на уроках обществознания 

предполагает оценку их способности понимать и интерпретировать данные и 

информацию. Для этого необходимо предоставить графики, диаграммы, карты и 

другие наглядные пособия и попросить учащихся проанализировать информацию и 

ответить на вопросы, основанные на результатах анализа. Проверка навыков 

исторического исследования предполагает анализ первичных и вторичных источников 

по общественным наукам и формулирование выводов на основе их анализа. Это 

включает в себя оценку способности студентов отличать факты от мнений или 

критически анализировать предвзятость исторических источников. 

Оценка картографической и географической грамотности учащихся 

предполагает проверку их умения читать и интерпретировать карты, понимать 
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географические понятия и термины и использовать эти знания для решения задач. Это 

включает в себя использование вопросов с картами при оценивании и выполнении 

учащимися проектов с картами. 

Оценка критического мышления и функциональной грамотности может быть 

сложной в силу целого ряда факторов. Оценка критического мышления, как правило, 

носит субъективный характер, поскольку разные люди определяют его по-разному. 

Аналогичным образом, функциональная грамотность может быть интерпретирована 

по-разному. Субъективность может привести к противоречивым результатам оценки. 

Существует ограниченное количество стандартизированных инструментов для 

оценки критического мышления, что может привести к неадекватным оценкам. 

Аналогичным образом, существует ограниченное количество инструментов для 

оценки функциональной грамотности, которая может охватывать все навыки, а не 

только чтение и письмо. Инструменты оценки были разработаны на основе 

конкретных систем образования и могут не соответствовать другим культурным 

контекстам. Это может привести к культурной предвзятости, влияющей на результаты 

оценки. 

Навыки критического мышления и функциональной грамотности являются 

переносимыми компетенциями, которые могут использоваться во многих контекстах. 

Однако их переносимость трудно оценить, что приводит к неполной оценке этих 

навыков. Контекст, в котором применяются навыки критического мышления и 

функциональной грамотности, может оказывать существенное влияние на результаты 

оценки. Однако точная оценка контекста затруднена. Оценка играет важную роль в 

развитии критического мышления и функциональной грамотности на уроках 

обществознания. Оценка - это процесс сбора и анализа информации об успеваемости 

учащихся. Это оценка результатов работы, навыков и знаний учащихся. Оценка 

помогает преподавателям обеспечить ценную обратную связь с учащимися и 

способствует развитию их критического мышления и функциональной грамотности. 

Критическое мышление - важный компонент социальных исследований. Оно включает 

в себя способность критически и точно анализировать, оценивать и интерпретировать 

информацию. Навыки критического мышления помогают учащимся принимать 

взвешенные решения и способствуют развитию гражданственности и социальной 



26 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

ответственности. Одним из способов оценки развития критического мышления на 

уроках обществознания является постановка сложных вопросов, например, открытых 

вопросов, для ответа на которые учащимся необходимо использовать навыки 

критического мышления. [1] 

В заключение следует отметить, что оценка играет важную роль в развитии 

критического мышления и функциональной грамотности на уроках обществознания. 

Она помогает учителям оценить работу учащихся, дать обратную связь о прогрессе, 

выявить сильные стороны и области для улучшения, а также предоставить 

возможности для отработки навыков критического мышления и функциональной 

грамотности. Поэтому очень важно, чтобы преподаватели использовали оценку как 

инструмент, способствующий развитию этих важнейших навыков у своих учеников. 
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СТИЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ 

 

STYLISTIC LANDMARKS OF CONTEMPORARY CHINESE OPERA 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу, имеющему принципиальное значение 

для современного китайского музыкального искусства. В одном цивилизационном 

«поле» здесь соприкасаются и взаимодействуют стилевые черты, относящиеся к сфере 

традиционной китайской музыкальной драмы и сфере европейского оперного генезиса 

в его многочисленных версиях. Речь идет о спектаклях китайских авторов, в которых 

смешиваются приметы национального профессионального театра (типа  пекинской 

оперы), многонациональных этнических интонационно-структурных элементов 

китайского народного творчества  и приемов и выразительных средств, выработанных 

в процессе четырехвековой эволюции европейского оперного жанра. 

Abstract. The article is devoted to an issue of fundamental importance for modern 

Chinese musical art. In one civilization “field” stylistic features related t the sphere of 

traditional Chinese musical drama and the sphere  of European opera genesis in its numerous 

versions come  into contact and interact. We are talking about the performances of Chinese 

authors, which mix the signs of the national professional theater (such as Beijing opera), 

multinational ethnic intonation-structural elements of Chinese folk art and techniques and 

expressive  means developed in the process of four centuries of  evolution of the European 

opera genre. 

Ключевые слова. Китайская опера, национальные традиции, стилевое 

разнообразие, жанровая модель, классическое и авангардное начала в оперном 

спектакле. 

Key words. Chinese opera, national traditions, stylistic diversity, genre model, 

classical and avant-garde beginnings in an opera performance. 

 

Современной китайской опере, созданной в XXI веке, свойственно образное, 

содержательное, жанрово-стилевое и композиционное разнообразие. Издавна в Китае 

существует несколько десятков видов традиционной музыкальной драмы, в которых 

дифференцируются персонажи, макияж масок, костюмы, роль и состав 

инструментального ансамбля, напевы, уходящие своими корнями в народную музыку 

разных регионов страны. Однако внутри каждый вид строго каноничен и следует 

веками сложившимся музыкально-эстетическим принципам и драматургическим 

законам, которые и определяют специфику каждого вида. Например, пекинская опера 

славится витиеватыми сюжетами, ярким гримом, выразительной актерской игрой, 

красивыми костюмами и реквизитом и уникальным вокально-исполнительским 
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стилем. Для шанхайской оперы, также известной как «худзю», характерны сюжеты и 

песни недавнего прошлого и современности, поэтому герои худзю просты и понятны 

зрителю, а костюмы и грим довольно современны; исполняется она на шанхайском 

диалекте китайского и основывается на местных народных напевах района реки 

Хуанпу. 

С начала установления активных торгово-экономических и социально-

культурных связей Китая с западноевропейскими странами и Северной Америкой, на 

национальную музыкальную драму стали оказывать влияние традиции европейской 

культуры, и к концу ХХ века композиторы Поднебесной адаптировали опыт не только 

оперных мастеров Запада, но и авангардистов второй половины столетия. Среди 

китайских оперных композиторов современности выделим Чжана Юйлуна («Сыма 

Цянь», 2000), Лю Чжэньцю и Чжу Цина («Мелкий солнечный дождь», 2000), Чжоу 

Сюэши («Прощай, Кембриджский мост», 2001), Таня Дуня («Чай: зеркало души», 

2002; «Первый император», 2006), Вэня Дэцина («Риск для жизни», 2003), Гуаня Ся 

(«Поэма о Мулань», 2004), Вана Цзуцзе («Пламя и весенний ветер погубят древний 

город», 2005), Саня Бао («Золотой песок», 2005), Ли Цзуншэна («Песня для кино», 

2005), Мо Фана («Гроза», 2006), Гао Шичжана и Линя Минъяна («Озеро Сюэланху», 

2006), Гуо Вэнь Цзина («Поэт Ли Бо», 2007), Сяо Бая («Прощай, моя наложница», 

2008), Сана Бо («Бабочка». 2008), Лэй Лэй («Си Ши», 2009; «Китайский сирота», 2011; 

«Посетители на Ледяной горе», 2014), Хао Вэя («Деревенский учитель», 2009), Мэна 

Вэйдуна («Долина Красной реки», 2011), Иня Цина («Баллада о канале», 2012), Сюя 

Чжаньхая («Крепость Дяоюйчэн», 2012), Го Вэньцзина («Мальчик-рикша», 2014), 

Цзиня Сяна («Рассвет», 2015), Ду Юн («Кость ангела», 2016; «Глаза нашей дочери», 

2021) и других. 

В операх названных композиторов отражены разные жанрово-стилевые 

ориентиры авторов от пекинской оперы классического периода до современной 

популярной музыки, включая рок, мюзикл и джаз. Музыкально-стилистически 

современная китайская опера ориентируется на традиции национальных видов драмы 

(«Прощай, Кембриджский мост», «Бабочка»), классической западноевропейской 

(«Сыма Цянь», «Си Ши») и современной американской оперы («Первый император», 

«Кость ангела»), региональный музыкальный фольклор Китая («Мелкий солнечный 
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дождь», «Гроза», «Баллада о канале»), музыкально-драматургические и вокально-

исполнительские принципы мюзикла, рок-оперы и эстрадной песни («Пламя и 

весенний ветер погубят древний город», «Золотой песок», «Песня для кино»). Многие 

из них представляют некий комбинированный, или синтезированный стиль, в котором 

адаптированы разные музыкальные традиции.  

Стилевые ориентиры современных китайских оперных композиторов 

обусловлены историческим развитием музыки Поднебесной, которое она прошла в 

течение ХХ века [2, p. 23–24]. Китайская традиционная музыка играла важную роль в 

жизни общества вплоть до 1911 года и была представлена двумя видами искусства: 

вокально-песенный фольклор и народное инструментальное музицирование (сольное 

или камерно-ансамблевое). В обоих видах изначально использовался ангемитонный 5-

ступенный звукоряд. 

Среди инструментов преобладали щипковые и смычковые струнные (например, 

эрху, баньху, цзиньху, гуцинь, пипа, чжу и другие), духовые (бамбуковые флейты, 

цинь) и различные ударные (тарелки, гонги, колокола и барабаны). Инструменты 

традиционно объединялись в небольшие группы на основе общности материала (они 

производились из кожи, тыквы, бамбука, древесины, шелка, глины, металла и камня). 

В китайской опере звучал оркестр, который традиционно включал несколько 

смычковых и щипковых струнных, деревянных духовых и ударных инструментов. 

После 1912 года, когда в стране начала формироваться так называемая «современная» 

музыка, китайские композиторы стали обращаться и к европейским инструментам, 

вводя их в состав ансамблей и оркестров камерно-инструментальных, симфонических 

произведений и опер. В результате в китайской опере XXI века можно встретить три 

типа оркестра: традиционный, преимущественно камерный состав (Мэй Вэйдун, Сан 

Бо, Хао Вэй и другие); смешанный, включающий как народные китайские, так 

европейские инструменты (Тань Дунь, Лэй Лэй, Чжоу Сюэши, Ли Цзуншэн); 

современные инструменты, которыми пользуются западные композиторы-академисты 

и авангардисты (Тань Дунь, Ду Юн и другие авторы) [1, p. 468].  

Многие китайские композиторы современности реконструировали в своих 

произведениях разные региональные виды традиционной музыкальной драмы и 

соответствующие им вокально-исполнительские техники. Возрождались 
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сохранившиеся до наших дней виды драмы – пекинская, кантонская, сычуаньская, 

циньцяньская опера, а также кунцю, ритуальный театр масок и марионеточный театр. 

Народные китайские напевы традиционно поются преимущественно соло, а не хором, 

тонким голосом или фальцетом без головного или грудного резонанса. Такой стиль 

пения перешел и в национальную оперу. Напевы традиционно строятся на основе 

характерных скользящих интонаций тонального языка, придающих музыке мелодизм 

и выразительность. Вокал сопровождается игрой на скрипке эрху, лютне пипе, цитре 

чжене и цине. Эти и другие стилевые признаки народной музыки были претворены в 

операх XXI века, ориентированных на китайские национальные традиции.  

Более глубокое погружение в культуру Китая современные композиторы 

осуществили, обратившись к этнической музыке, развивавшейся задолго до появления 

оперы. Одной из них, привлекшей внимание авторов «народных опер», была ханьская 

музыка, когда-то звучавшая в императорском дворце и в храмах Пекина, Сианя и 

Тяньцзиня [3, p. 335]. Ее типичной особенностью является гетерофония: 

инструментальные партии ансамбля представляют собой варианты одной мелодии. 

Также характерна опорная роль ударных, которые сопровождают большую часть 

вокальной и танцевальной музыки и объединяются в ансамбли. Сегодня ханьская 

народная музыка сопровождает свадьбы и похороны и нередко адаптирует элементы 

западной поп-культуры и музыки популярных телевизионных шоу. Кроме ударных, в 

ханьской музыке важны духовые инструменты, которые наравне с 

западноевропейскими участвуют в парадах в смешанных оркестрах.  

Кроме ханьской этнической музыки (ханьцы составляют около 92% населения 

Китая и сосредоточены на юго-востоке и северо-западе страны), современные 

китайские композиторы использовали в своих операх песенные напевы и 

инструментальные наигрыши других народов Китая – тибетцев, уйгуров, маньчжуров, 

чжуанцев, дэйцев, накси, мяо, лису и монголов. 

Примечательна еще одна тенденция в развитии оперы в Китае в ХХ–XXI веках – 

демократизация музыкального языка произведений. Пекинская опера была популярна 

в течение многих веков, но изначально спектакли ставились для аристократии и 

только к началу ХХ столетия приобрели статус общественного развлечения [5]. 

Горловое пение или, напротив, фальцет в пекинской опере, а также изысканное 
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звучание старинных инструментов было предназначено для образованной публики с 

весьма взыскательным вкусом. Современные же композиторы сближают музыкальный 

язык оперы с более близкими слушателям языками народной, академической, в том 

числе европейской, и массовой музыки – эстрадной песни, роком, джазом и другими 

стилями (следует заметить, что сближение традиционной оперы Китая с эстрадной 

культурой началось еще в 1920-х годах в инструментальной и оперной кантонской 

музыке, звучавшей в Гуанчжоу и окрестностях: еще тогда в кантонскую оперу 

проникли инструментарий, синкопированный ритм и трехдольный метр джаза и 

блюза) [4, p. 87]. 

Таким образом, современная китайская опера благодаря активному освоению 

традиций западноевропейского искусства обогащалась стилевыми элементами музыки 

разных эпох, стран и континентов, что обеспечило ее развитие и достижение мирового 

уровня [6]. Сегодня китайская опера оказывает влияние на творчество европейских и 

американских композиторов, театральные труппы гастролируют по всему миру, а 

спектакли традиционных видов музыкальной драмы и современные композиции 

ставятся на крупных площадках Европы, Азии и Америки. 
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ОРИЕНТАЛИЗМ И АВТОРСКИЙ СТИЛЬ В ОПЕРЕ «ТУРАНДОТ» ДЖ. 

ПУЧЧИНИ: О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРНЫХ ВОКАЛИСТОВ В ВУЗЕ 

 

ORIENTALISM AND COMPOSER STYLE IN THE OPERA "TURANDOT" BY G. 

PUCCINI: ON THE IMPORTANCE OF STUDYING IN THE PROCESS OF 

PREPARING OPERA VOCALISTS AT THE UNIVERSITY 

 

Аннотация. Статья посвящена творчеству итальянского композитора Дж. 

Пуччини и его последней опере «Турандот», которая находится на пересечении двух 

противоположных культурных явлений – «Востока и Запада». В статье изложены 

основные черты влияния ориентализма на индивидуальный стиль композитора и 

выявлены их соотношения в опере «Турандот». В заключении делается вывод о 

необходимости изучения данных явлений студентами-вокалистами исполнительских 

факультетов музыкальных вузов для более успешной их профессиональной 

реализации. 

Abstract. The article is devoted to the work of the Italian composer G. Puccini and his 

latest opera "Turandot", which is located at the intersection of two opposite cultural 

phenomena - "East and West". The article outlines the main features of the influence of 

orientalism on the individual style of the composer and reveals their correlation in the opera 

"Turandot". In conclusion, it is concluded that it is necessary to study these phenomena by 

vocal students of the performing faculties of music universities for their more successful 

professional implementation. 

Ключевые слова: Джакомо Пуччини, Турандот, опера, ориентализм, авторский 

стиль. 

Key words: Giacomo Puccini, Turandot, opera, orientalism, composer style. 

 

С момента создания и до наших дней музыка Дж. Пуччини является 

востребованной у оперных вокалистов всего мира. Красота и изысканность 

мелодических линий, лирико-драматические сюжеты сделали его оперы любимыми 

для слушателей разных времен. Кроме того, творчество Пуччини находится в фокусе 

внимания европейских, отечественных, китайских музыковедов. Богатство и 

разнообразие средств музыкальной выразительности, обширная образная система, 

сложная разработочная драматургия в оперных сюжетных линиях, основанных как 

европейских, так и внеевропейские литературных источниках, являются подходящей 
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сферой для изучения композиторского стиля Пуччини, что требует поиска 

соответствующего педагогического подхода для решения этой задачи. В процессе 

подготовки оперных вокалистов в музыкальном вузе это послужит важной ступенью 

на пути их дальнейшего профессионального становления. 

Как известно, такие термины, как «экзотический», «ориентальный» 

ассоциируются с чем-то чуждым, иностранным, которое противопоставляется 

коренному и национальному. В широком смысле применение термина «ориентализм» 

используется для определения любой части Востока – от арабоязычных регионов 

Персии/Ирана до Центральной Азии, Индийского субконтинента, Юго-Восточной 

Азии, Китая и Японии. Трудно объяснить желание художника, или композитора 

репрезентировать чужую культуру в своем творчестве. Во многом определяющим 

фактором здесь являются эстетические предпочтения общества (мода) в определенный 

период истории, а также подвижность воображения самого автора – своего рода, 

художественный космополитизм. Еще в 1708 году немецкий теоретик и автор трактата 

«Музыкальный лексикон» Иоганн Готфрид Вальтер писал, что «экзотический колорит 

сочинение получает тогда, когда композитор пользуется определенной свободой в 

музыке и отступает от ее основных правил» [1, с. 46]. 

Увлечение восточной культурой в Европе имеет давние корни и собственную 

традицию. К восточным образам и сюжетам обращались Ж. Рамо («Галантные 

Индии»), К. Глюк («Паломники Мекки или неожиданная встреча») В. Моцарт 

(«Похищение из Сераля», «Турецкий марш»), К. Сен-Санс («Алжирская сюита»), Дж. 

Пуччини («Мадам Баттерфляй», «Турандот»), Н. Римский-Корсаков («Шехеразада»), 

А. Бородин («В Средней Азии») и др. 

Однако в итальянской музыкальной культуре ориентальные образы проявили 

себя достаточно поздно. Причиной тому является тот факт, что оперы составляли 

основную долю всей сочиняемой музыки в этой стране и акцент ставился на 

европейские сюжеты. Лишь, начиная с Дж. Верди («Аида»), постепенно 

осуществляются попытки использовать экзотические образы в итальянской опере. 

Правда, сам ориентализм в «Аиде» весьма условен, и зачастую в музыке этой оперы 

главенствует стилистика музыкальной европейской классики. И даже впоследствии 

обращение к Востоку у композиторов Италии XIX-XX века, таких как Ф. Леони 
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(«Ораколо»), Р. Леонкавалло («Цыгане»), П. Масканьи («Ирис») послужило 

обогащению как музыкального языка, так и образной сферы.  

Но, тем не менее, их музыка не переставала звучать по-европейски. И в этом 

ряду музыка «ориентальных» опер Дж. Пуччини демонстрирует иной принцип 

трактовки диалога Восток-Запад. Основной причиной, побудившей Пуччини проявить 

интерес к внеевропейской музыке, были не только его личные творческие качества – 

склонность к художественным экспериментам, но и практический (коммерческий) 

интерес.  

Дело в том, что к моменту создания «Мадам Баттерфляй» (1904), затем 

«Турандот» (1921) культурную жизнь различных стран Западной Европы охватила 

волна увлечения китайской тематикой. Так, уже в конце XIX века на европейских 

сценах ставились оперетты, водевили, шоу-спектакли, драматические представления, 

где антураж, декорации, и жестикуляция артистов, передавали атмосферу Китая. 

Однако, морально-этическая составляющая этих спектаклей не всегда соответствовала 

нормам межкультурного диалога, а сюжетные линии были часто запутанными, 

нелепыми или вообще отсутствовали. 

К середине 20-х годов XX века обращение к ориентализму в Европе принимает 

традиционные для китайской театральной культуры атрибуты – марионеточность, 

масочность, «роботизированные» движения актеров театров. Таким образом, 

китайский колорит у Пуччини – явление абсолютно не беспочвенное и служит 

естественным продолжением тенденций европейской культурной политики того 

времени. 

Сказочность, вдохновленная китайскими образами у К. Гоци, вновь ставшие 

актуальными, не могли не привлечь внимание Дж. Пуччини, обладавшего особой 

чуткостью ко всему экзотичному. При этом у Пуччини «отсутствует излишняя 

«манерность» в воспроизведении восточного элемента в «Турандот», напоминая нам 

метод претворения экзотического музыкального материала в опусах Дебюсси» [2, с. 

165]. Французский композитор, как пишет Р. Мюллер, «ассимилирует эффект 

темпоральной трансформации чужой музыкальной культуры» [3, с. 37]. 

Чтобы понять принципы работы Пуччини с образами Востока в «Турандот», 

необходимо учитывать неразрывность в этом сочинении дихотомии «восточного» и 
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«западного» стиля музыкального изложения. Наличие оригинальных китайских 

музыкальных тем в этой последней опере является результатом личного исследования 

композитором китайской музыкальной культуры, что отвечало запросам его 

собственных музыкальных предпочтений. Правда, стоит отметить, что композитор 

«обратился к сбору народных тем с тем, чтобы, изучив их, писать собственную музыку 

в этом стиле» [4, с.13] 

Одно из важнейших нововведений в «Турандот» — активное использование 

хоровых сцен. У «толпы» есть роль, которая западными исследователями 

определяется как протагонист сольным и ансамблевым номерам. Таким образом, 

Пуччини расширил традиционные функции хора в итальянской опере, наделив его 

острохарактерной драматургической ролью. Например, в первой половине первого 

акта толпа практически одна доминирует в сцене. Кроме того, хор играет главную 

роль в изображении торжественной атмосферы в некоторых разделах оперы. 

Драматургическая линия оперы предполагает вовлечение хора («толпы») в развитие 

образов главных героев, их судеб. В частности, особенно ярко это отмечено в реакции 

толпы на угрозу смерти Турандот. 

Необходимо отметить, что опера «Турандот» была написана в эпоху, когда 

происходила активизация модернистских и авангардных течений, и на авансцену 

общественно-культурной жизни Европы выходили передовые, иногда радикальные 

творческие идеи. Опера «Турандот» вписалась в тенденции времени лишь отчасти. 

Поскольку авангард стремился избавиться от изнеженных и сентиментальных женских 

образов главных оперных героинь, а возникший тренд на образ бездушной женщины-

маски в полной мере соответствовал новому образу жизни и мышлению людей того 

времени. Такой и предстает «Турандот», по крайней мере, в начале оперы. При этом ее 

музыкальный язык значительно далек от музыкальных тенденций авангарда, оставаясь 

в полной мере традиционным. 

На сегодняшний день освоение оперного репертуара студентами музыкальных 

вузов должно быть подкреплено различными инновационными педагогическими 

методами. При этом наибольшим потенциалом, исходя из накопленного опыта, 

обладает интегративный подход. Его специфика, заключающаяся в многостороннем 

изучении конкретных музыкальных явлений (с точки зрения культурологии, истории, 
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теории музыки, иногда социологии и философии) помогает глубже проникнуть в суть 

осваиваемого материала. Привлечение знаний из смежных гуманитарных дисциплин 

приведет к общекультурному уровню студентов, что в свою очередь будет 

способствовать повышению их исполнительского мастерства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У КИТАЙСКИХ 

СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦКУРСА «РОССИЙСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР) 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF INTEGRATED 

MUSICAL AND PEDAGOGICAL SKILLS IN CHINESE BACHELOR STUDENTS 

(ON THE EXAMPLE OF THE SPECIAL COURSE "RUSSIAN CHILDREN'S 

VOCAL REPERTOIRE") 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальной проблемы современной 

педагогики музыкального образования – подготовке будущих учителей музыки из 

Китайской Народной Республики, обучающихся в России, к освоению российского 

детского вокального репертуара. Автор считает, что для достижения результатов в 

этой работе важно обратить внимание на формирование интегративных музыкально-

педагогических умений китайских студентов и рассматривает общие вопросы 

учебного процесса, в том числе – в классе вокала, сквозь призму комплекса 

педагогических условий. Наиболее подробно в статье освещено первое педагогическое 

условие. Это позволило раскрыть содержание разработанного спецкурса «Российский 

детский вокальный репертуар», который включает в себя наиболее значимые для 

исследования направления вокальной подготовки китайских обучающихся. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of an urgent problem of modern 

pedagogy of music education – the preparation of future music teachers from the People's 

Republic of China studying in Russia to master the Russian children's vocal repertoire. The 

author believes that in order to achieve results in this work, it is important to pay attention to 

the formation of integrative musical and pedagogical skills of Chinese students and considers 

general issues of the educational process, including in the vocal class, through the prism of a 

complex of pedagogical conditions. The article highlights the first pedagogical condition in 

the most detail. This made it possible to reveal the content of the developed special course 

"Russian children's vocal repertoire", which includes the most significant areas for the study 

of vocal training of Chinese students. 

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, класс вокала, 

педагогические условия, музыкально-педагогические умения, студенты-бакалавры из 

Китайской Народной Республики, российский детский вокальный репертуар. 

Keywords: musical and pedagogical education, vocal class, pedagogical conditions, 

musical and pedagogical skills, bachelor students from the People's Republic of China, 

Russian children's vocal repertoire. 
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Данная статья основана на двух теоретико-методологических установках, 

почерпнутых из арсенала аналитических средств педагогики музыкального 

образования. Первая из них основана на понятии «интегративные музыкально-

педагогические умения», включающем: 

- умения, связанные с аналитическим (историческим, теоретическим) 

музыковедческим анализом изучаемого российского детского песенного репертуара; 

- умения, связанные с исполнительским анализом музыкального произведения в 

контексте педагогической деятельности учителя музыки; 

- умения, соответствующие задачам методики освоения сольного вокального 

исполнения песни детьми младшего школьного возраста;  

- умения, реализующие воспитательные цели учебного процесса, что 

предполагает использование методов обучения, раскрывающих духовно-нравственные 

и эстетические смыслы изучаемой песни.  

Вторая установка содержания данной статьи — педагогическая концепция 

российского детского вокального репертуара как необходимой составляющей 

профессиональной подготовки будущих учителей музыки из Китайской Народной 

Республики в педагогическом вузе. 

Теоретико-методологический анализ основных научных понятий позволил 

предположить, что педагогическими условиями формирование интегративных 

музыкально-педагогических умений будущих учителей музыки из Китайской 

Народной Республики в процессе освоения российского детского вокального 

репертуара предполагает соблюдение ряда наиболее значимых педагогических 

условий.  

Первое педагогическое условие — включение в программу подготовки 

китайских студентов, обучающихся по программе музыкально-педагогического 

образования, спецкурса (курса по выбору) «Российский детский вокальный 

репертуар». 

Второе педагогическое условие — взаимодействие и синтез содержания 

учебных дисциплин «Сольное пение», «Теория и методика музыкального 

образования» и спецкурса «Российский детский вокальный репертуар». 

Третье педагогическое условие — знание критериев отбора вокальных 
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произведений для детей (понятный, эстетически ценный по смыслу текст, красивая, 

доступная для исполнения мелодия, образная яркость и др.). 

Четвертое педагогическое условие — исполнительское освоение китайскими 

студентами в классах сольного пения российского детского вокального репертуара 

(произведения советских и современных российских композиторов, написанные 

специально для детей, популярные песни из любимых детьми советских 

мультфильмов и кинофильмов; песни, созданные к памятным датам или событиям в 

жизни России), который способствует закреплению в условиях учебной деятельности 

интонационных и смысловых закономерностей русского вокального искусства; 

Пятое педагогическое условие — включение в содержание учебного процесса 

комплекса творческих заданий, направленных на освоение интегративных 

музыкально-педагогических умений, необходимых для работы с детьми младшего 

школьного возраста в классе вокала; использование методов музыкально 

ориентированной полихудожественной деятельности (театрализация песни, синтез 

музыки и танца, привлечение средств изобразительного искусства, аудиовизуальной 

техники и др.).  

 Перечисленные педагогические условия соответствуют задачам формирования 

интегративных музыкально-педагогических умений, связанных с отбором и 

аналитическим (историческим, теоретическим) музыковедческим анализом 

изучаемого детского песенного репертуара, а также с умениями вокально-

педагогической работы с детьми младшего школьного возраста (умения, связанные с 

исполнительским анализом музыкального произведения в контексте педагогической 

деятельности учителя музыки, умения, соответствующие художественным и 

техническим задачам детского сольного исполнения изучаемой песни; умения, 

направленные на воспитательные цели учебного процесса, что предполагает 

использование методов обучения, раскрывающих нравственно-ценностные и 

эстетические смыслы изучаемой песни). 

В данной статье педагогические условия формирования интегративных 

музыкально-педагогических умений у китайских студентов-бакалавров 

проанализированы на примере спецкурса «Российский детский вокальный репертуар». 

Первое педагогическое условие является наиболее важным, поскольку 
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интегрирует в себе все последующие. Речь идет о включении в программу подготовки 

будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики спецкурса (курса по 

выбору) «Российский детский вокальный репертуар» (далее спецкурса). Данное 

педагогическое условие имеет историко-музыковедческое, вокально-исполнительское 

и музыкально-педагогическое значение для решения поставленных в диссертационном 

исследовании задач. Подчеркнем, что содержание изучаемого китайскими студентами 

спецкурса отражает новизну рассмотренных ранее педагогических подходов, как к 

современной проблеме обучения младших школьников сольному пению, так и к 

методике отбора и трактовки российского детского вокального репертуара, 

отраженной в тексте второго раздела первой главы исследования.  

Спецкурс направлен на достижение цели – освоить теоретическую основу для 

формирования у будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики 

интегративных музыкально-педагогических умений для освоения российского 

детского вокального репертуара, методики его изучения и применения на практике в 

процессе обучения школьников младшего школьного возраста.  

В соответствии с содержанием исследуемых в настоящей работе интегративных 

музыкально-педагогических умений задачами освоения спецкурса «Российский 

детский вокальный репертуар» будущими учителями музыки из Китайской Народной 

Республики являются: 

- краткий анализ основных положений теории актуальной и сохраняемой 

музыкальной культуры и ее значимости в профессии педагога-музыканта; 

- изучение музыковедческой (историко-теоретической) проблемы рождения 

российских песен, созданных специально для детей; осмысление педагогического 

феномена детской советской массовой песни и ее исторической судьбы в русле теории 

актуальной и сохраняемой музыкальной культуры; 

- обоснование возможности включения в современный детский вокальный 

репертуар популярных в России и в Китае песен «для всех» разных стилей и жанров;  

- выявление специфики исполнительского анализа вокального произведения, 

соответствующего критериям детского вокального репертуара, в контексте 

педагогической деятельности учителя музыки; 

- анализ основных положений методики работы с детским голосом в условиях 
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классной работы; 

- анализ основных положений методики работы над детским вокальным 

репертуаром в условиях дополнительного образования по классу вокала; 

- определение основных художественных и технических задач, которые 

необходимо решать педагогу в процессе работы над сольным исполнением песни; 

- освоение будущими учителями музыки «сверх задач» учебного процесса, 

направленных на воспитательные цели, что предполагает использование методов 

обучения, раскрывающих нравственно-ценностные и эстетические смыслы изучаемой 

песни. 

Перечисленные цель и задачи курса «Российский детский вокальный 

репертуар», предназначенного для будущих учителей музыки из Китайской Народной 

Республики, предполагают: а) определенные ограничения в количестве изучаемых 

музыкальных произведений, что связано со степенью сложности русской 

стихотворной основы песни; б) свободу выбора преподавателя сольного пения в 

репертуарном выборе учебного материала, что зависит не только от уровня знания 

студентом русского языка, но и его вокальных данных, а также предшествующей 

певческой профессиональной подготовки. 

Исходя из выдвинутой цели и сформулированных задач, изложим план 

спецкурса с кратким обоснованием его содержания.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении спецкурса представлен методологически значимый 

материал, позволяющий освоить изложенную ранее педагогическую концепцию 

российского детского вокального репертуара на основе теории актуальной и 

сохраняемой музыкальной культуры. Во введении излагаются необходимые для 

обучения будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики в классе 

вокала российского педагогического вуза проблемы, а именно: 

1. Научное обоснование теории актуальной и сохраняемой музыкальной 

культуры и значимость данной теории для педагогики музыкального образования в 

целом, и вокальной педагогики, в частности, как России, так и Китая. 

2. Положение о том, что современная педагогика музыкального образования 

России и Китая призвана сохранять традиционные для музыкального обучения и 

воспитания подрастающих поколений понятия и идеи (на конкретных примерах 
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вокальной музыки). Анализ причин действия принципа «сохраняемости» созданного 

ранее (порой, много столетий назад) музыкального сочинения в теории и практике 

вокальной подготовки педагогов-музыкантов. 

3. Анализ значимости педагогического осмысления духовно-нравственных 

смыслов музыкального искусства. Изложение основных требований к содержанию 

музыки для детей и проблем, связанных с сохранением традиционных ценностных 

подходов к детскому вокальному искусству (на конкретных примерах российских 

песен для школьников). 

РАЗДЕЛ 1. Данный раздел спецкурса посвящен достаточно подробному 

изучению педагогических критериев отбора российского детского песенного 

репертуара для последующего теоретического и практического его освоения 

будущими учителями музыки из Китайской Народной Республики. В разделе 

анализируется несколько проблем историко-теоретического и практического 

характера, связанных с введением китайских студентов в мир русской музыки и 

поэзии, рожденных в русле российской и советской культурной традиции, а именно: 

1. Краткое изложение этапов исторического развития русской и советской 

музыки, в контексте которых складывалась профессиональная музыкальная традиция 

создания вокальных произведений для детей (с конкретными примерами песен разных 

эпох); 

2. Выбор и обсуждение ряда примеров литературных текстов, положенных в 

основу российских детских песен, наиболее понятных будущим учителям музыки из 

Китайской Народной Республики; дискуссионное обсуждение приемлемости 

избранных текстов для понимания школьниками младшего возраста, занимающихся 

вокалом в Китае;  

3. Выбор и обсуждение ряда примеров мелодий российских детских песен на 

основе анализа средств музыкальной выразительности; характеристика особенностей 

интонационной природы русской и советской вокальной музыки; дискуссионное 

обсуждение возможностей освоения певческого искусства России детьми младшего 

школьного возраста в Китае. 

РАЗДЕЛ 2. Данный раздел спецкурса посвящен исполнительским проблемам 

работы над российским детским песенным репертуаром в классе вокала. Анализ 
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педагогических критериев отбора российского детского песенного репертуара 

относится не только к теоретическому, но и практическому его освоению. Во втором 

разделе спецкурса анализируются наиболее значимые проблемы, связанные с 

вокальными возможностями младшего школьника и методикой вокального обучения. 

Эти проблемы в той или иной мере затрагивались в процессе музыкально-

педагогического образования и ранее, прежде всего - в вокальном классе, а именно: 

1. Краткое повторение теории голосообразования, общая характеристика 

певческого аппарата и певческого звука (высота, тембр, продолжительность и др.), 

положение Л.Б. Дмитриева об «особом певческом положении гортани» (Л.Б. 

Дмитриев) и роль этого положения для постановки детского голоса; отличие голоса 

детей от голоса взрослого певца; 

2.  Учение о певческом дыхании и опоре, систематичность развития 

певческого дыхания у детей; отсутствие типовых различий голосов у детей 1 и 2 

классов; дифференциация голоса у детей к 10 годам, то есть к периоду мутации; 

3. Повторение теории о предварительной стадии ознакомления педагога с 

учащимся класса вокала; определение голосовых данных по тембру, диапазону, 

примарному тону и др. 

РАЗДЕЛ 3. Данный раздел спецкурса посвящен театрализации музыкального 

образа российской детской песни, что связано с тяготением современных детей к 

сцене. Немаловажно также, что в современный российский детский вокальный 

репертуар включены песни из популярных мультфильмов. В разделе представлены 

несколько проблем, связанных с теоретическим обоснованием детского театрально-

музыкального творчества, а именно: 

1. Изучение основных положений, связанных с педагогической концепцией 

российского детского вокального репертуара (изложена в разделе 1.2 настоящей 

диссертации), в которых была отмечена необходимость включать в программу класса 

сольного пения для школьников младших классов произведения, отличающиеся 

образной яркостью. Яркий художественный образ песни открывает путь к ее 

театрализации, к созданию сценического образа, не копирующего интерпретацию 

модных взрослых рок-исполнителей. 

2. При работе в классе вокала с учащимся младшего школьного возраста 
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следует учесть возможность соединения сольного исполнения с хоровым. Такую 

возможность дает российский детский вокальный репертуар. Неслучайно традиция 

совместного сольного и хорового исполнения всегда развивалась в российских и 

советских детских хоровых коллективах.  

В заключении необходимо указать, что формообразующей особенностью 

спецкурса «Российский детский вокальный репертуар» является реализация в его 

содержании теории межпредметных связей. В данном случае речь идет о 

взаимодействии и взаимодополняемости теоретического материала (кратко 

очерченного выше) и его практической исполнительской интерпретации на основе 

конкретных музыкальных произведений. Поэтому песни российского детского 

вокального репертуара изучается студентами из Китайской Народной Республики, как 

в процессе лекционной работы, так и в индивидуальном классе вокала. 
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ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

BASIC PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF 

CRITICAL THINKING 

 

Аннотация: Статья посвящена краткому рассмотрению  основных 

педагогических технологий, наиболее продуктивных в области развития критического 

мышления в педагогическом процессе. В статье выделяются особенности технологии  

развития критического мышления К. Мередита, Д. Стила и Ч. Темпла, технологии 

«фишбоун», музейной педагогики и сократического диалога.  

Abstract: The article is devoted to a brief review of the main pedagogical 

technologies, the most productive in the development of critical thinking in the pedagogical 

process. The article highlights the features of the technology for the development of critical 

thinking by K. Meredith, D. Steele and Ch. Temple, fishbone technology, museum pedagogy 

and socratic dialogue.  

Ключевые слова: критическое мышление, Мередит, музейная педагогика, 

сократический метод, Стил, Темпл, фишбоун.  

Keywords: critical thinking, Meredith, museum pedagogy, socratic method, Steele, 

Temple, fishbone. 

 

В процессе обучения необходимо обеспечить развитие у учащихся умения 

самостоятельно анализировать и осмысливать информацию, находить ей 

альтернативу, а также формировать у них навыки самостоятельного анализа и оценки 

информации, полученной в ходе ознакомления с новой информацией. Необходимо 

учитывать, что для решения поставленных задач необходимо не только обеспечить 

учащихся необходимой информацией, но и научить их использовать ее для поиска 

решений, а также критически оценивать полученную информацию. В связи с этим 

особое внимание следует уделить формированию критического мышления на уроках 

обществознания. 

Технология развития критического мышления, предложенная К. Мередит, Д. 

Стилом и Ч. Темплом, представляет собой набор стратегий и методических приемов, 

которые могут быть применены в различных областях, типах и формах работы. Она 
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помогает развивать навыки работы с большим объемом информации, самостоятельное 

решение проблем, формирование академической мобильности, а также 

сотрудничество и работу в группе. По нашему мнению, технология развития 

критического мышления К. Мередита, Д. Стила и Ч. Темпла включает три этапа 

организации учебного процесса: вызов, осмысление и размышление. Начальный этап 

этой базовой технологии - это стадия вызова, когда активизируется познавательная 

деятельность учеников.  

Одним из условий развития критического мышления является контроль 

понимания изучаемого материала. Это основная задача на этапе осмысления 

содержания.  

Последний этап базовой технологии критического мышления называется 

стадией развития рефлексивного мышления, которая включает рефлексивный анализ. 

Рефлексивный анализ направлен на уточнение значения нового материала и 

планирование дальнейшего обучения. Результаты рефлексивного анализа следует 

выразить в устной форме и продолжить обсуждением. 

Стадия рефлексии позволяет учащимся закрепить новые знания и перестроить 

свое первичное представление об изучаемом материале.  

Сократический диалог как технология развития критического мышления 

включает в себя опрос студентов и вовлечение их в дискуссию, которая ставит под 

сомнение их предположения. Учитель выступает в роли фасилитатора и поощряет 

учащихся исследовать свои идеи и убеждения. Сократический метод поощряет 

критическое мышление и помогает студентам развить аналитические навыки и умение 

рассуждать. Сократический диалог предполагает использование в диалоге наводящих 

вопросов и логических связок.  В диалоге при использовании сократического метода 

учитель делает вид, будто он ничего не знает и ничему не учит своего ученика. В 

последствие ученик начинает сам формулировать проблему и отвечать на вопросы. 

Особенность сократического метода в том, что задание и/или информация не 

предоставляется ученику в готовом виде, что предполагает поиск и открытие.  

Технология развития критического мышления «фишбоун» предполагает 

использование диаграмм.  При преподавании обществознания диаграммы могут 

помочь учащимся выявить и проанализировать множество факторов, влияющих на 
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исторические события, социальные явления и политические процессы. Учителя могут 

использовать этот инструмент для руководства дискуссиями в классе и поощрения 

критического мышления учащихся. Кроме того, диаграммы можно использовать для 

поддержки исследовательских проектов школьников, помогая им систематизировать 

свои мысли и выводы.  

Суть данного подхода заключается в установлении причинно-следственных 

связей между объектами анализа и факторами, которые на них влияют, с помощью 

диаграммы. Диаграмма "фишбоун" состоит из четырех основных блоков, которые 

представлены в виде скелета рыбы: "голова", "хвост", "верхние косточки" и "нижние 

косточки". "Голова" представляет собой проблему, вопрос или тему, которые требуют 

анализа, сравнения или обсуждения. "Верхние косточки" содержат основные понятия 

темы и причины, приведшие к возникновению проблемы. "Нижние косточки" 

представляют собой факты, подтверждающие сформулированные причины или суть 

понятий, указанных на диаграмме. "Хвост" включает в себя ответы на поставленные 

вопросы, выводы и обобщения. Все записи на диаграмме должны быть краткими, 

точными и отражать суть понятий. 

Первым шагом в использовании диаграммы является определение проблемы или 

вопроса, которые необходимо проанализировать. Как только проблема или вопрос 

определены, необходимо установить основные категории или факторы, которые 

способствуют возникновению проблемы. Эти категории могут включать людей, 

процессы, оборудование, окружающую среду или любые другие соответствующие 

факторы. В рамках каждой основной категории необходимо провести мозговой штурм 

потенциальных причин или факторов, которые способствуют возникновению 

проблемы или вопроса критического мышления. Используя диаграмму «рыбья кость», 

распределяются причины по категориям, причем основная категория находится в 

верхней части рыбы, а причины ответвляются в виде костей. Анализ каждой причины, 

для определения ее связи с проблемой или вопросом. На основе анализа причин 

определяется потенциальные решения или действия, которые можно было бы 

предпринять для решения проблемы или вопроса. 

Еще одним отличным способом, чтобы научить школьников навыкам 

критического мышления, является музейная работа, поскольку она позволяет людям 
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исследовать различные точки зрения и анализировать различные объекты и 

артефакты. Вот несколько способов, с помощью которых создание музеев может 

способствовать развитию критического мышления: 

1. поощряющие навыки наблюдательности. Музеи — это сокровищница 

предметов, артефактов и произведений искусства. Можно предложить учащимся 

внимательно наблюдать за этими объектами, выявлять закономерности и детали и 

извлекать из них информацию. 

2. содействие анализу и интерпретации. Музеи предлагают различные 

интерпретации одного и того же объекта или артефакта. Это может помочь студентам 

развить способность анализировать и критически оценивать различные позиции, 

ракурсы и точки зрения. 

3. развитие аргументации. Музеи часто представляют предметы и артефакты, 

которые вызывают споры. Можно поощрять студентов высказывать свои аргументы, 

мысли и мнения и учиться подкреплять их научно обоснованными фактами и 

аргументами. 

4. содействие творчеству: Музеи являются источником вдохновения, 

креативности и инноваций. Они могут быть использованы для того, чтобы побудить 

студентов исследовать, выражать и развивать свои собственные идеи и концепции. 

5. развитие навыков решения проблем: Музеи предоставляют учащимся 

возможность участвовать в мероприятиях по решению проблем, таких как 

расшифровка кодов, решение головоломок или выполнение заданий. Это может 

помочь им развить критическое мышление и навыки решения проблем. Посетители 

музеев получают возможность изучать и анализировать экспонаты, интерпретировать 

информацию, обмениваться мнениями с другими людьми и вырабатывать свое 

собственное мнение на основе собственного опыта. 

Работая с экспонатами в музее, посетители учатся формулировать вопросы и 

искать ответы на них, оценивать качество и надежность различных источников 

информации, идентифицировать причины и последствия различных явлений и 

событий. 

Программы музеев, предназначенные для развития критического мышления, 

могут включать в себя исследовательские задания, беседы с экспертами, дискуссии в 
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группах, различные формы мнения и многое другое. 

В целом, музеи являются прекрасным инструментом для развития критического 

мышления, который может помочь людям эффективно учиться, понимать и 

анализировать мир вокруг них и принимать информированные решения на основе 

разумных и обоснованных аргументов. 

В заключение отметим, что музейная работа - это эффективный способ обучения 

навыкам критического мышления, предоставляющий возможности для наблюдения, 

анализа, интерпретации, аргументации, творчества и решения проблем. 

Таким образом, мы выявили, что внедрение критического мышления 

способствует достижению нередко обновляемым требованиям к школьному 

образованию, так же как и требования к школьному образованию способствуют 

развитию критического мышления учеников благодаря целям, которые ставятся в 

школе: 

а) научиться познавать; 

б) научиться жить в обществе; 

в) научиться жить в гармонии с собой. 

Овладев данными навыками, человек становится способным принимать 

наиболее рациональные решения, которые будут соответствовать его собственным 

убеждениям и помогать ему достигать поставленных целей при этом не мешая воле 

окружающих.  
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КОМПОЗИТОРСКИЕ ТЕХНИКИ САКСОФОНА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА МУЗЫКИ XX ВЕКА 

 

COMPOSITIONAL TECHNIQUES OF THE SAXOPHONE IN THE REALIZATION 

OF THE ARTISTIC IMAGE OF MUSIC OF THE XX CENTURY 

 

Аннотация. В статье осуществляется анализ специфичных музыкальных 

художественно-технических средств саксофона в некоторых произведениях XX века. 

Основная проблематика исследования связана с одновременным наличием 

противоречивости и разноплановости социально-исторических эмоциональных 

образов музыки периода прошлого столетия, что повлекло к необходимости поиска 

композиторами этого времени принципиально иных техник и средств музыкальной 

выразительности как в самих произведениях для саксофона, так и в их 

исполнительстве. 

Abstract The article analyzes the specific artistic and technical means in works for 

saxophone in the XX century. The main problem of the research is connected with the 

simultaneous presence of inconsistency and diversity of socio-historical emotional images of 

music from the last century, which led to the need for composers of this time to search for 

fundamentally different techniques and means of musical expression both in the works for 

the saxophone themselves and in their performance.  

Ключевые слова: музыка ХХ века, саксофон, серийная техника, алеаторика, 

додекафония, микротоновость, микрохроматика. 

Keywords: music of the twentieth century, saxophone, serial technique, aleatorics, 

dodecaphony, microtone, microchromatics. 

 

Анализ специфичных музыкальных художественно-технических средств 

саксофона в музыке XX века в первую очередь подводит к необходимости обратиться 

к осмыслению в первую очередь серийной техники. О ее особой значимости в вопросе 

реализации художественного замысла произведения того времени говорит М. Бэббит: 

«Серийная техника помогает композиторам отобразить изменчивость и 

неустойчивость жизни общества в XX столетии» [6].  

Как известно, в произведениях, где применяется подобная техника, отсутствует 

тональность, а в качестве звукоряда служит «серия», состоящая из неповторяющихся 

музыкальных звуков [3, с. 27]. В произведениях для саксофона композиторы не раз 

обращаются к данной технике, применяя ее как в чистом виде («Танцы и другое» для 

саксофона-альта, скрипки и фортепиано Ч. Руджеро), так и в сочетании с 

тональностью («Элегии» для саксофона-альта, струнных и ударных инструментов Д. 



52 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

Уильямса). 

В цикле миниатюр «Танцы и другое» интересным примером композиторской 

техники является часть «Мамбо». Это пример театрализации инструментального 

сочинения. В партитуре содержатся не только указания на способы и манеру 

исполнения, но и выходы на сцену исполнителей с выполнением тех или иных 

действий и движений. «Элегия» для саксофона-альта, струнных и ударных 

инструментов Д. Уильямса примечательна еще и тем, что в ней композитор, помимо 

серийности, применяет монтаж и алеаторику. 

Алеаторика как композиторская техника часто становится основой музыкальных 

произведений XX столетия. Она применяется композиторами и как формообразующая 

составляющая музыкального произведения, и в сочетании с другими композиторскими 

техниками и приемами, что подробно анализирует М. С. Переверзева [4, с. 47]. 

Алеаторика встречается в таких произведениях, как Камерный концерт 

«Metamorphosis» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и ударных инструментов В. 

Шутя, Соната Ю. Ищенко и др. 

Опус «Metamorphosis» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и ударных 

инструментов В. Шутя представляет собой цикл из четырех частей. Все части звучат в 

медленном темпе. Использование алеаторики как основной композиторской техники в 

этом произведении влечет за собой и свободу композиционного строения частей. 

Музыка Шутя атональна, основана на четвертитоновой и полутоновой системе. И если 

в первых трех частях алеаторика введена элементами, то последняя часть полностью 

подчинена этой технике (в партитуре указаны только направления работы с 

музыкальным материалом). В партии саксофона композитор стремился показать 

сонорные и тембровые возможности инструмента. 

Среди произведений, где техника алеаторики была применена новаторски, в 

работе отмечается концерт Б. Бирмана для саксофона-альта и магнитофонной пленки. 

Это произведение уникально тем, что в качестве сопровождения применяется шум 

магнитофонной записи. Сама же партия саксофона прописана схематически, давая 

импровизационную свободу исполнителю. В данном произведении саксофону дается 

свобода не только в исполнении самого тематизма благодаря алеаторическому типу 

композиции, но и свобода в применении исполнительских техник – вплоть до ударных 
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и шумовых возможностей исполнения на саксофоне. При прослушивании 

произведения создается ощущение одновременного звучания двух образных миров – 

реального и потустороннего. 

Широко применяется и додекафония (Концерт для нескольких саксофонов (один 

исполнитель) и оркестра Дж. Фельда, Соната С. Пилютикова). Композиторами вводят 

в свои произведения монограммы (Соната Э. Денисова). Также музыкальные образы 

произведений создаются с помощью модальности, минимализма, сонорики. 

Музыкальный язык сочинений для саксофона изменяется в соответствии с введением 

новых композиторских техник и поставленными художественными задачами. 

Одной из композиторских техник, широко применяемой композиторами XX 

столетия, в том числе и в произведениях для саксофона, становится аккордика. 

Композиторы используют выразительный эффект, получаемый при извлечении из 

одноголосного инструмента многоголосия. А.М. Понькина указывает, что данный 

исполнительский прием основан на определенном сочетании аппликатуры и 

обертоновых комбинаций [5, с.21]. 

Аккордовая игра встречается в сонатах Э. Денисова, С. Павленко. Нетипичные 

приемы исполнения для создания колористических образов слышны в Концерте Э. 

Ларсона и «Камерном концертино» Ж. Ибера, прием slap – в концертах Э. Борка, Г. 

Бранта и т.д., где одним из приемов композиторской техники является звучание 

саксофона в сверхвысоком регистре. 

В таких произведениях, как «Эскиз» Р. Каравана, «Импровизации» и «Фоникс» 

Р. Нода, «Джунгли» К. Лоба композиторы также для передачи необычного сонорно-

тембрового звучания применяют композиторской находки нетрадиционные техники 

исполнения.  

Таким образом, композиторская техника в XX столетии оказывает влияние на 

процесс исполнительства, и наоборот, исполнительские возможности саксофона 

становятся составляющей композиторских техник (все разновидности вибрато и 

тремоло, глиссандо, флажолеты, обертона, арпеджиато, убтон, growl, smear, plop, jete, 

arrache, детембр, сюртембр, тембрлауди, тембровая аподжиатура, «фальшивая» 

аппликатура, тембровый акцент, энгармоническая дифракция, лайт-звук, губыная 

осцилляция, сморцандо, языковое пиццикато, биофония, флаттер, тембровые трели, 
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одновременная игра на инструменте и пение, и другие). 

В XX веке композиторами часто применяются сонорные возможности 

микротоновости и микрохроматики, что подробно анализируется П. Гриффитсом [8]. 

Микроинтервалику используют в своих произведениях для саксофона Т. Ёшиматцу, С. 

Павленко, Э. Денисов, Ю. Ищенко, С. Пилютиков. Данный прием помогает создать 

композиторам образ ирреальности, приглушенности, «матовости». 

В «Атональной сонате» З. Карг-Элерт полностью отказывается от 

ладотональных принципов, взяв за основу 12-ступенный звукоряд. Формообразующим 

фактором в сонате служит взаимосвязь на уровне интонации и интервалики. Аккорды 

разной диссонирующей напряженности усиливают художественный образ. 

Одними из основных средств музыкальной выразительности являются метр и 

ритм. Композиторы XX столетия довольно активно используют такой композиторский 

прием, как полиметрия и полиритмия. Это позволяет создать различные музыкальные 

образы и содержание, считает исследователь П. Каваллотти [7, с. 550]. 

В качестве примера можно привести «Танцы и другое» для саксофона- альта, 

скрипки и фортепиано Ч. Руджеро, где для отражения танцевальности композитор 

использует сопоставление ритмов и размеров (11/8, 5/8, 5/4, 9/8, 5/4 и т. д.) в пределах 

одной пьесы, а также создает метрический контраст с помощью акцентов. 

В «Джазовой сонатины» З. Сиерра, несмотря на содержащуюся в названии 

произведения принадлежность к жанру, отходит от сонатной формы как таковой. Он 

использует композиторские приемы джазового стиля – синкопы, пунктиры, каденцию 

саксофона импровизационного характера. 

Для отображения бесконечности, широты и абстрактности композиторы 

применяют такой прием, как отсутствие деления тематизма на такты. В качестве 

примера приведем «Три пьесы» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси и «Секвенцию 

IXb» Л. Берио. Пьеса Л. Берио «Секвенция», как говорилось выше, не имеет деления 

на такты. Свободный метр и нерегулярная ритмика, являющиеся следствием 

отсутствия тактов, сопровождаемые приемами алеаторики, создают 

импровизационный характер пьесы. Пьеса атональна. Между тем, при анализе 

прослеживается концентрация тематизма вокруг звука «си». Сквозное развитие 

является основой формообразования, между тем драматургическая основа построена 
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на динамике усложнения партии саксофона. Основная тема построена на синтезе 

восходящих и нисходящих секунд и нисходящей сексты. Секвенционность строится на 

увеличении мотива с каждым последующим проведением, что сближает данную 

композиторскую технику с серийностью. Полиметрия триолей и дуолей в сочетании с 

полиритмией пунктиров и ровных нот создают диссонирующий звуковой эффект и 

напряженный художественный образ. 

К разновидности композиторской техники относится и полистилистика XX 

столетия, или техника коллажа. В произведениях для саксофона довольно часто 

встречается сочетание джазового, академического и авангардного стилей с их 

характерными средствами музыкальной выразительности. Такое сочетание 

разнополярных сфер позволяет композиторам показать разнообразие и 

разноплановость образов. Например, признаки двух полярных стилей – концертного и 

камерного, что можно наблюдать в «Концертной фантазии» для саксофона-сопрано и 

камерного оркестра Б. Хайдена. Ю. С. Воронцов, в противовес вышеизложенным 

мнениям, отмечает: «Саксофон – это инструмент, синтезирующий в себе и джазовый и 

академический стиль» [1, с. 248].  

Коллаж использует в своей Сонате и Ю. Ищенко. В произведение он вводит 

музыкальные цитаты Л. Бетховена, Ф. Шопена. Они звучат контрастом к авторскому 

стилю Ищенко, создавая эффект «кадрирования», контрастности. Также коллаж 

можно услышать в Сонате для саксофона Г. Ляшенко. Здесь композитор оригинально 

цитирует «Лунную сонату» Бетховена не в «чистом» варианте, а лишь создавая 

иллюзии с помощью фактуры, триольности. 

Мезенцева С. В. отмечает, что композиторской находкой XX столетия 

становится применение саксофона в симфонических оркестрах, а также в коллективах 

классического типа для создания того или иного образа, колористического эффекта [2, 

с. 28]. 

В качестве примера можно привести Симфонические танцы из мюзикла 

«Вестсайдская история» Л. Бернстайна, где саксофон имеет самостоятельную 

оркестровую партию, а также «Камерное концертино» для саксофона-альта и 

одиннадцати инструментов Ж. Ибера, «Камерное концертино» №2 Ор. 8/2 для 

саксофона-тенора и струнного оркестра Э. Лиленс, Концерт для саксофона-альта 
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симфонического оркестра П. Крестона и др.  

Таким образом, проведя анализ особенностей композиторских техник в 

произведениях для саксофона в XX веке, можно сделать вывод, что противоречивость 

и разноплановость художественных и эмоциональных образов, вызванные 

динамизмом и напряженностью рассматриваемой исторической эпохи, потребовала от 

композиторов применения новых техник. Применяемые композиторские техники 

способствуют появлению новых средств музыкальной выразительности как в самих 

произведениях, так и в исполнительстве. 
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

РАБОТНИКА 

 

PSYCHOLOGY OF STRESS AND FUNCTIONAL STATES OF THE EMPLOYEE 

 

Аннотация. Стресс на рабочем месте общепризнан как глобальное явление со 

значительными последствиями для здоровья и экономики как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Обычно определяемый как постепенный процесс, в котором 

индивидуальные когнитивные оценки профессиональных стрессоров приводят к 

ухудшению здоровья с серьезными поведенческими последствиями, стресс на рабочем 

месте является результатом «токсичной» рабочей среды, такой как низкий контроль, 

высокие требования, недостаток информации, экстремальное давление, отсутствие 

свободы принятия решений. Статья посвящена причинам возникновения и 

последствиям стресса на рабочем месте, также рассмотрено влияние стрессоров 

рабочей среды на функциональные состояния рботников. 

Abstract. Workplace stress is generally recognized as a global phenomenon with 

significant health and economic consequences in both developed and developing countries. 

Usually defined as a gradual process in which individual cognitive assessments of 

occupational stressors lead to poor health with serious behavioral consequences, workplace 

stress is the result of a "toxic" work environment, such as low control, high demands, lack of 

information, extreme pressure, lack of freedom of decision-making. The article is devoted to 

the causes and consequences of stress in the workplace, and the influence of stressors of the 

working environment on the functional states of workers is also considered. 

Ключевые слова: психология стресса, стресс на рабочем месте, рабочая среда, 

функциональные состояния, управление стрессом. 

Keywords: stress psychology, workplace stress, work environment, functional states, 

stress management. 

 

Определение понятия «стресс» обычно делится на три категории: стресс как 

стимул; стресс как реакция; стресс как взаимодействие между организмом и 

окружающей средой. Каждая категория соответствует моделям стресса, наиболее 

часто упоминаемым в научной литературе [1]. Так, инженерная модель предполагает, 

что внешние стрессоры (раздражители) вызывают стрессовую реакцию. Стресс – это 

то, что происходит с человеком, а не внутри него. Физиологическая модель 

фокусируется на том, что происходит внутри человека в ответ на стресс. 

Транзакционная модель – это сочетание двух вышеназванных моделей, связанных с 
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отношениями между человеком и окружающей средой.  

В целом, стресс является результатом давления, превышающего способность 

человека с ним справляться. Разнообразие аспектов рабочей среды способствует 

возникновению стресса и со временем его симптомы могут стать хроническими, 

нанося ущерб физическому и психическому здоровью. Длительный стресс на рабочем 

месте, приводит к дистрессу, проявляющемуся в одной или сразу нескольких формах: 

 медицинская. Исследования связывают сменную работу и опасные 

условия труда с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенный риск телесных 

повреждений – четвертой по значимости причины смерти – также связан со стрессом. 

Кроме того, к последствиям стресса можно отнести такие расстройства как головная 

боль напряжения (ГБН и синдром раздраженного кишечника (СРК), определяемый как 

одновременное сочетание раздражения кишечника и раздражения мозга. Основная 

гипотеза в исследованиях СРК заключается в том, что изменения висцеральной 

гиперчувствительности, кишечного иммунитета, сенсорной и моторной функции 

кишечника могут изменить ось «микробиота-кишечник-мозг» и вызвать СРК [2]; 

 психологическая. Депрессия считается одним из наиболее значимых 

факторов снижения производительности на рабочем месте. При этом стресс на 

рабочем месте оказывает значительное влияние на частоту и продолжительность 

депрессии, увеличивая уровень невыходов на работу из-за болезни и общую текучесть 

кадров. 

 поведенческая. Стресс также является важным фактором развития 

поведенческих расстройств и увеличивает риск злоупотребления наркотиками и 

алкоголем, что может привести к агрессии на рабочем месте и повышению 

вероятности несчастных случаев на производстве [3]. 

Стресс на работе имеет множество причин, часто специфичных для самого 

человека и его рабочего места. К распространенным стрессорам на рабочем месте 

относятся: 

 продолжительный рабочий день (влияет на баланс между работой и 

личной жизнью); 

 отсутствие гарантии занятости; 

 низкая заработная плата; 
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 растущие требования к работе; 

 ограниченные возможности для роста, развития или продвижения; 

 сложности межличностного взаимодействия с коллегами; 

 часто меняющиеся технологии; 

 отсутствие понимания цели своей работы; 

 противоречивые требования к работе и неясные ожидания в отношении 

производительности. 

В большинстве случаев несколько факторов объединяются. Продолжительный и 

чрезмерный стресс может иметь множество негативных последствий для психического 

и физического благополучия человека. Хотя стресс, прежде всего, вреден для 

сотрудника, он также может нанести ущерб компании из-за низкой 

производительности, высокой текучести кадров, низкого морального духа. 

Термин «функциональное состояние» широко используется в психологии и 

физиологии, но его определение вызывает некоторые трудности. Физиологи часто 

используют термин – «функциональные состояния», в то время как психологи 

используют определение – «психические состояния». Эти концепции не идентичны, 

хотя и тесно связаны. 

Функциональное состояние – это целостная совокупность характеристик 

функций и свойств человека, которые прямо или косвенно определяют 

результативность его деятельности. Любая деятельность организма протекает на фоне 

определенного функционального состояния, которое определяется активностью 

мозговых структур и зависит от времени суток, предшествующей активности и 

вовлеченности мотивационных процессов. Другими словами, функциональное 

состояние – это общий уровень активности организма, который влияет на 

работоспособность и скорость принятия решений. Негативные функциональные 

состояния могут проявляться в виде рассеянного внимания, затруднения понимания и 

плохого запоминания информации. Рассмотрим на некоторые из них. 

Монотония – это особое состояния, возникающее в результате однообразной 

работы или относительно простых повторяющихся действий. Она характеризуется 

снижением умственной активности, при этом может быстро исчезнуть при изменении 

условий труда. С развитием такого состояния человек теряет способность 
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концентрироваться, чувствует себя вялым и апатичным. В первую очередь 

наблюдаются такие симптомы, как снижение умственной активности, потеря 

бдительности, сонливость. Снижение работоспособности и развитие утомляемости 

при монотонной работе происходит достаточно быстро (примерно через 30 минут), 

что не является следствием функционального истощения. Еще одна особенность 

монотонии заключается в том, что однообразие оказывает большее влияние на легкую 

работу, чем на тяжелую. Кроме того, одни люди могут воспринимать одну и ту же 

работу как монотонную, в то время как другие так не считают [4]. Следует отметить, 

что состояние монотонности не только негативно влияет на психологическое 

состояние конкретного человека, но может представлять реальную угрозу для 

окружающих его людей. Например, монотония при вождении автомобиля может 

привести к аварии.  

Еще одно важное функциональное состояние – усталость. Это состояние, при 

котором наблюдается снижение трудоспособности и ухудшение самочувствия в 

результате профессиональной деятельности человека. Неотложные задачи, 

нерегулярный график приема пищи и неспособность правильно организовать сон и 

отдых могут привести к усталости, а если не предпринять никаких действий к 

исправлению ситуации, то усталость может стать хронической. Симптомы 

хронической усталости могут варьироваться от человека к человеку. Помимо 

усталости они включают: сильное истощение после физических или умственных 

упражнений; проблемы с памятью или мышлением; головокружение, усиливающееся 

при переходе из положения лежа или сидения в положение стоя; боль в мышцах или 

суставах; бессонница. У некоторых людей может возникать дискомфорт в горле (ком) 

и воспаление лимфатических узлов, а также проявляться сверхчувствительность к 

свету, звукам, запахам, еде и лекарствам. Примечательно, что синдром хронической 

усталости не может перерасти в какое-то физиологическое заболевание, поэтому 

поддаваясь стереотипу «это просто лень» – больные заставляют себя больше работать, 

заниматься общественными делами, но с каждым разом это приводит к разочарованию 

и еще большему упадку сил. При синдроме хронической усталости на первый план 

выходят социальные последствия: сложности на работе и возможные увольнения, 

конфликты в семье и с близкими, потеря друзей, замкнутость. 
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Также в рамках данной темы невозможно не упомянуть такое функциональное 

состояние, как пресыщение, что выражается в отказе от слишком простой, 

субъективно неинтересной или незначительной деятельности, проявляющемся в явном 

желании прекратить или разнообразить работу. В зависимости от субъективных 

ощущений чувство пресыщения проявляется чувством в виде раздражения и даже 

отвращения к выполняемой деятельности, что физиологически выражается в 

снижении частоты сердечных сокращений, также может возникнуть тошнота. 

Функциональные состояния на рабочем месте могут оцениваться различными 

методами: физиологическими; электрофизиологическими; психофизиологическими; 

психологическими, поведенческими. 

Психологическая литература в целом соглашается с тем, что устойчивость 

обеспечивает защиту от стресса. В то время как популярный взгляд на устойчивость 

касается восстановления после стрессовых ситуаций и предполагает, что повышение 

устойчивости требует, постоянного сталкивания со стрессом, чтобы, справляясь с ним, 

человек, в конечном итоге, становился устойчивее. Следовательно, устойчивости 

можно научиться, используя приемы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). 

Когнитивно-поведенческий подход (наряду с другими терапевтическими методами) 

доказал свою эффективность в преодолении сложных ситуаций при одновременном 

преодолении и снижении стресса путем: 

 отслеживания своих стрессоров; 

 развития здоровых, полезных и позитивных реакций; 

 установки границ между работой и личной жизнью; 

 изучения практик расслабления [5]. 

Таким образом, устойчивость заключается в управлении эмоциями, а не в их 

подавлении. Изучив теоретические основы стресса, поняв его причины и используя 

инструменты и методы, которые уменьшают чувство перегрузки, со временем можно 

сформировать полезные привычки, отказаться от старых негативных установок и 

изменить отношение к стрессу. 

 

Литература: 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

TOWARDS THE USE OF ELECTRONIC COPIES OF HISTORICAL DOCUMENTS 

IN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Аннотация: Статья рассматривает актуальную проблему в области архивного и 

исторического исследования, связанную с переходом к электронным копиям 

исторических документов в контексте современных цифровых технологий и 

доступности интернета. Анализируются плюсы и минусы данной практики, 

обращается внимание на проблемы, которые могут возникнуть при использовании 

электронных копий в исследовательских целях. Авторы обсуждают недостатки в 

сопровождении электронных копий информацией о фондах хранения и защитой от 

незаконного копирования. Основной акцент статьи сделан на вопросе аутентичности 

электронных копий, подчеркивается, что они не всегда могут полностью заменить 

подлинники исторических документов, так как не сохраняют множество 

контекстуальных и физических атрибутов оригинала.  

 Abstract: The article considers the current problem in the field of archival and 

historical research related to the transition to electronic copies of historical documents in the 

context of modern digital technologies and the availability of the Internet. It analyzes the 

pros and cons of this practice and draws attention to the problems that may arise when using 

electronic copies for research purposes. The authors discuss the shortcomings in 

accompanying electronic copies with information about storage funds and protection against 

illegal copying. The main focus of the article is on the issue of authenticity of electronic 

copies, emphasizing that they cannot always fully replace the originals of historical 

documents, as they do not preserve many contextual and physical attributes of the original. 

Ключевые слова: архивные источники, цифровая архивация, фонды хранения, 

методы копирования, цифровые технологии, сохранность исторических документов 

Key words: archival sources, digital archiving, preservation funds, copying methods, 

digital technologies, preservation of historical documents 

 

В связи с широким распространением цифровых технологий и развитием сети 

Интернет в последние годы с целью упрощения доступа к историческим документам и 

обеспечения сохранности подлинников производится изъятие подлинников из доступа 

в читальных залах фондодержателей с заменой их на электронные копии. С одной 

стороны, данная практика выглядит для исследователя крайне выгодной с точки 

зрения получения быстрого доступа к нужным источникам, с другой – создает 

множество дополнительных проблем, связанных с их изучением и научной 

mailto:viva6even@yandex.ru
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публикацией результатов. 

Большинство современных отечественных архивов публикуют электронные 

копии исторических источников различного рода в форме виртуальных выставок, 

электронных сборников, презентаций и научных публикаций. Однако при этом далеко 

не все формы публикации снабжены полным описанием источника и указанием на 

фонды хранения. Предоставление в открытый доступ не означает возможности 

свободного использования таких копий исследователями, дальнейшего копирования и 

тиражирования. В некоторых случаях электронные копии снабжаются защитой от 

копирования с помощью водных знаков или блокировкой функции копирования. 

Такая защита призвана обеспечить достоверность копии, однако для исследователя это 

означает лишь указание на организацию, осуществлявшую снятие копии, но не 

гарантирует её полноту и достоверность. 

Центральной проблемой источниковедческого анализа электронных копий 

исторических документов, по мнению Ю.Ю. Юмашевой, является определение 

степени аутентичности копии. Дело в том, что исторический источник в 

источниковедении в широком смысле рассматривается как результат деятельности 

человека, содержащий сведения о событиях и процессах, имевших место в прошлом. С 

этой точки следует безусловно согласиться с Ю.Ю. Юмашевой, которая указывает, 

что электронная копия документа сама по себе не может быть эквивалентна 

подлиннику, т.к. воспроизводится на ином носителе и не во всей полноте [6, c. 126]. 

Если речь идёт о письменном источнике, то оригинальный исторический 

документ хранится на определенном носителе, имеющим отдельную ценность для 

исторического исследования – материал, способ написания, чернила, характер 

загрязнений и повреждений и т.п. Электронная копия в этом смысле воспроизводит 

только сам текст. При этом большое значение имеет способ копирования, 

применяемый фондодержателем. Как отмечает Ю.Ю. Юмашева, при копировании 

факсимильным способом происходит потеря значимой информации, например, 

корешков документов, сопроводительной документации, конвертов и обложек, в 

которых хранятся документы и т.д. [6, c. 128] 

Аналогичную проблему аутентичности достоверности электронной копии 

исторического источника поднимает О.В. Боровкова, которая также отмечает широкие 
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возможности ретуши, редактирования и внесения различных изменений в 

электронную копию, которые могут не заметны исследователю, но иметь 

существенное значение при анализе документа [2, c. 26]. Конечно, О.В. Боровкова 

справедливо указывает на то, что проблема достоверности и подлинности не является 

новой для источниковедения, однако при работе с электронными копиями 

исторических источников требуются новые методы выявления таких изменений, в том 

числе технические. 

Большую роль в вопросе использования электронных копий исторических 

документов в качестве замены подлинника играет принадлежность полученной копии. 

Следует помнить, что научная публикация исторического документа не отменяет 

необходимости соблюдения авторских и смежных прав. Соответственно, если 

принадлежность подлинника, как правило, не вызывает сомнений, то по замечанию 

Ю.Ю. Юмашевой, электронная копия выступает как отдельная сущность, т.е. 

результат творческой переработки подлинника специалистом фондодержателя или 

иным техническим специалистом [6, c. 130]. В этом случае создатель копии 

автоматически получает авторское право на данную копию. Как правило, архивы 

создают электронные копии силами собственных специалистов с соответствующей 

передачей прав. В этом случае все права переходят фондодержателю, у которого 

находится подлинник.  

Отдельно следует рассматривать электронные копии, доступные в помещении 

фондодержателя и опубликованные копии. Ю.В. Грум-Гржимайло предлагает под 

электронной публикацией архивного документа понимать «электронное издание, 

содержащее электронную копию (или группу 

электронных копий) архивных документов, прошедших археографическую и 

редакционно-издательскую обработку, предназначенное для 

распространения в неизменном виде на машиночитаемом носителе 

и имеющее выходные сведения» [4]. 

Приведенное определение позволяет исследователю разграничить источники, 

относимые к электронным копиям исторических документов, полученным от 

фондодержателя и к электронным публикациям таких документов.  

Научные публикации исторических документов предполагают предварительное 
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источниковедческое и археографическое исследование, результаты которого 

сопровождают копии исторических документов при их обнародовании. При этом, 

такой документ уже не может рассматриваться в качестве источника последующими 

исследователями, равно как и содержащиеся в нём электронные копии. Такие 

документы рассматриваются в рамках историографии. 

Большую проблему исторического исследования сегодня составляет широкое 

тиражирование электронных копий различных источников, полученных 

пользователями архивов медом фотокопирования и последующего редактирования с 

помощью специальных программ. Часто такие копии получается путём 

редактирования находящейся в открытом доступе научной публикации источника с 

опускание информации, предоставленной автором и содержащий источниковедческий 

и археографический анализ. Такое тиражирование приводит к значительному 

искажению подлинника и возникновению последующих публикации на основе 

недостоверной копии, в том числе в научной и научно-публицистической литературе.  

Отдельным направлением исследования возможностей использования 

электронных копий исторических источников в научных исследованиях является 

проблема оценки электронных копий, полученных фондодержателем на 

машиночитаемых носителях, вышедших из употребления, например, на дискетах 

американского и советского образцов. Такие носители могут содержать 

исключительно электронные образы без описаний и указания на способ копирования, 

что затрудняет их источниковедческий анализ. 

Д.В. Аносов указывает, что сегодня следует различать электронный документ 

(электронный источник) и электронную копию документа (электронная копия 

источника). В первом случае речь идёт об источниках первоначально созданном с 

применением машинной технологии и существующем исключительно в цифровом 

пространстве. Такие документы могут храниться на различных носителях и 

историческим источником следует считать совокупность носителя и содержащейся на 

нем информации [1]. Так, например, диск или дискета с производственной 

документацией, созданной в специальных программах и снабженная электронной 

подписью уполномоченного лица, является полноценным историческим источником и 

должна анализироваться как подлинник. При этом электронные копии документов на 
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любых носителях оцениваются как копии подлинника и анализируются 

соответственно. 

Ссылаясь на ГОСТ 6.10.4. – 84 Ю.В. Грум-Гржимайло, указывает, что цифровые 

документы, хранящиеся на машинных носителях, следует разделять на категории 

аналогично документам, хранящимся на любых других носителях, т.е. на подлинники, 

дубликаты и копии. Обязательным условием для определения категории документа 

Ю.В. Грум-Гржимайло называет аутентичность содержания и сохранение присутствия 

обязательных реквизитов [5]. Разделение на указанные категории предлагается 

осуществлять по признаку времени создания и носителя. Так, первая версия 

электронного источника признается подлинником. Все последующие версии, которые 

воспроизводят подлинник на аналогичном носителе, рассматриваются как дубликаты. 

Копией называется перенос подлинника на иной носитель. 

Электронные копии так же, как и иные источники, могут быть 

документальными или иметь личное происхождение. Документальная электронная 

копия снабжается информацией о её происхождении, дате снятия, лице, 

осуществлявшем копирование и сведения, удостоверяющие её соответствие 

подлиннику. Электронные копии личного происхождения могут быть получены 

различными способами, но, как правило, не содержат никаких подтверждений 

подлинности и аутентичности. 

Тем не менее, для исследователя электронные копии личного происхождения 

могут рассматриваться в качестве исторического источника, однако предварительно 

следует собрать сведения о способе копирования, лице, его осуществлявшем, цели 

копирования и другую информацию, позволяющую более полно описать процесс 

создания копии. Затем следует произвести поиск подлинника. В случае, если 

подлинник не обнаружен, возможно проведение более глубокого цифрового анализа 

имеющегося электронного источника с целью определения его происхождения и 

сравнения с полученной ранее информацией.  

Таким образом, современная историческая наука помимо традиционных форм 

исторических источников, включенных в признанные классификации, сталкивается в 

растущим числом электронных источников, к которым могут быть отнесены 

электронные копии документов и различных исторических источников, 
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существующих на иных носителях, и созданные машинным способом источники, 

существующие исключительно в цифровом виде. 

Источниковедческий анализ электронных источников и электронных копий 

исторических источников на сегодняшний день находится на стадии разработки 

методов классификации, описания и оценки таких источников. Тем не менее, 

изученные исследования показывают, что как историческое сообщество, так и 

представители фондодержателей заинтересованы в развитии данного направления и 

систематизации форм существования и хранения таких источников.  

Главным ориентиром для исследователя при работе с электронными копиями 

исторических источников должно быть понимание нетождественности копии и 

подлинника и необходимости обращения к последнему для проведения более 

глубокого источниковедческого анализа. 

Как справедливо отмечает И.Ф. Юшин [7], историк должен уметь работать с 

любым фрагментом или остатком человеческой деятельности, поэтому любой 

электронный образ или документ, находящийся на определенном носителе и 

содержащий некоторую информацию, может рассматриваться исследователем в 

качестве источника, и главным вопросом в этом случае является его классификация и 

описание, которое должно базироваться на научном подходе. 

В будущем очевидно, что увеличение объемов информации, требующей 

хранения и обработки, приведет к сокращению числа бумажных и иных материальных 

носителей в пользу увеличения числа электронных документов и образов. Отсюда 

перспективной задачей источниковедения сегодня является поиск оснований для 

классификации и методов исследования таких источников. 
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ЛИЧНЫЕ ДНЕВНИКИ КАК ИСТОЧНИК В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

PERSONAL DIARIES AS A SOURCE IN MODERN HISTORICAL SCHOLARSHIP 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема включения 

личных дневников в категорию источников исторического знания. С повышением 

интереса к изучению дневниковых записей, особенно в контексте новейшей истории, 

исследователи обращают внимание на роль микроуровня исторического процесса и 

влияние личности на исторические события. В статье рассматриваются различные 

подходы к определению дневника, включая формально-композиционные и жанровые 

признаки. Основополагающими характеристиками дневника остаются регулярность и 

датируемость записей. В ходе анализа различных типов дневников выявляется, что 

некоторые характеристики, такие как лаконичность, коммуникативная направленность 

и прерывистость, могут варьироваться в зависимости от эпохи и автора. В заключение 

статьи подчеркивается важность рассмотрения дневника как отдельного целостного 

исторического источника, обладающего своими уникальными характеристиками, 

отличающимися от других типов личных записей. 

Abstract: This article considers the topical problem of including personal diaries in 

the category of sources of historical knowledge. With the increasing interest in the study of 

diary entries, especially in the context of modern history, researchers pay attention to the role 

of the micro-level of the historical process and the influence of personality on historical 

events. This article examines various approaches to the definition of a diary, including 

formal-compositional and genre features. Regularity and dateability of entries remain the 

fundamental characteristics of a diary. The analysis of different types of diaries reveals that 

some characteristics, such as brevity, communicative focus and intermittency, may vary 

depending on the era and the author. The article concludes by emphasizing the importance of 

considering the diary as a separate holistic historical source with its own unique 

characteristics that distinguish it from other types of personal records. 

Ключевые слова: личные дневники, новейшая история, микроуровень 

исторического процесса, жанровые признаки, регулярность, датируемость 

Key words: personal diaries, modern history, micro-level of historical process, genre 

features, regularity, dateability 

 

Проблема включения личных дневников в категорию источников исторического 

знания сегодня остается актуальной. Повышение интереса к изучению дневниковых 

записей связана с одной стороны с увеличением количества доступных дневников, 

относящихся к периоду новейшей истории, с другой – обращением многих 

исследователей к проблеме микроуровня исторического процесса и роли личности в 
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контексте исторических событий.  

Однако, прежде чем оценивать роль и место личных дневников в совокупности 

исторических источников, важно дать определение дневника. 

С.В. Жожикашвили предлагает определять дневник как «периодически 

пополняемый текст, состоящий из фрагментов с указанной датой для каждой записи» 

[4, c. 232]. 

В исторической науке и источниковедении дневники определяются как 

«исторический источник личного происхождения, представляющий собой 

повседневные записи мыслей и наблюдений автора о том, что он видел и пережил» [6]. 

С.В. Житомирская предлагает относить к дневникам различные виды 

отрывочных датированных записей [3]. Данное определение является довольно общим 

и требует уточнения. Так, например, по указанному С.В. Житомирской признаку к 

дневникам могут быть отнесены полевые журналы, рабочие тетради ученых-

исследователей и другие документы служебного характера, формально имеющие вид 

датированных записей. Основанием для исключения таких источников из категории 

личных дневников является формальный характер ведения записей и наличие заранее 

определенной структуры внесения сведений в такие документы.  

Таким образом, существует в современном источниковедении существует 

несколько подходов к определению личного дневника и его места в исторических 

исследованиях. 

В рамках настоящей статьи дневник понимается как исторический источник 

личного происхождения, представляющий собой совокупность датированных записей, 

относящихся к одному или различным историческим периодам и событиям.  

В современном источниковедении закрепились следующие основные признаки 

личного дневника [12, с. 179]: 

1) формально-композиционные: регулярность, датируемость, лаконизм, 

прерывистость (дискретность); 

2) жанровые: автокоммуникативный характер, синхронность описываемых 

событий и записей, отсутствие выводов и обобщений, фактическая основа. 

Однако, анализ различных типов дневников, принадлежащих к различным 

эпохам и категориям авторов, показывает, что указанные признаки имеют косвенных 
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характер. Так, дневники писателей и общественных деятелей могут не отличаться 

лаконичностью, иметь коммуникативную направленность (быть адресованными 

потомкам и будущим исследователям). Многие дневники имеют непрерывный 

характер и охватывают полностью весь период ведения дневника (подённо). В 

некоторых дневниках, особенно записях общественно-политических деятелей, 

публицистов, могут содержаться обобщения и выводы без указания оснований 

таковых.  

Таким образом, в качестве основополагающих признаков, отличающих дневник 

от других типов источников личного характера, остаются регулярность и 

датируемость. Кроме того, дневник ведется в качестве отдельного целостного 

документа, а не совокупности документов (записки, письма, заметки, черновики и 

т.п.). 

К фактической информации, содержащейся в дневниках, относятся имена, 

фамилии участников событий, даты, цифровые данные, указания на публикации с 

СМИ, топонимы, адреса.  

Анализируя особенности коммуникативной направленности личных дневников 

К. Кобрин предлагает выделить три основные категории авторов [7]: 

1) простые люди, записывающие события из жизни: дневники из данной 

категории отличаются автокоммуникативным характером, лаконичностью, точностью 

в изложении последовательности событий, отсутствием выводов и умозаключений, 

т.е. максимально приближены к классическому пониманию дневника; 

2) политические деятели: целью ведения дневника является фиксация 

«подлинного хода событий», где автор стремится показать правильность своих 

решений и «истинное положение», чтобы впоследствии оправдаться перед потомками 

или обвинить своих оппонентов, такие дневники содержат много оценок и домыслов, 

а также предположений автора о наличии сговоров и других тайных коммуникаций 

между участниками событий, часто сведения излагаются без указания на источник. 

3) творческие личности (художники, писатели, театральные деятели): такие 

дневники могут иметь автокоммуникативный и целенаправленный характер, содержат 

большое количество эмоциональных рассуждений, могут содержать творческие 
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зарисовки, черновики произведений, планы, описания диалогов и взаимоотношений с 

другими людьми, во многом дневники творческих людей близки к мемуарам. 

Таким образом, личные дневники представляют собой широкую совокупность 

письменных источников, относящихся к определенному периоду и имеющих 

различную структуру, авторов, цель и содержание. В историческом исследовании 

личные дневники чаще относятся к категории вспомогательных источников, 

позволяющих глубже оценить характер влияния исторических событий на различные 

слои общества, уточнить некоторые детали, не фиксирующиеся в документах, 

определить уровни взаимоотношений между участниками и т.д. 

При изучении личных дневников в первую очередь перед историками стоит 

вопрос об авторе дневника. И здесь следует различать неопубликованные 

дневниковые записи и опубликованные дневники.  

Неопубликованные личные дневники имеют существенное преимущество, 

поскольку не подвергались сторонней редакции и предстают перед исследователем в 

первоначальном виде. Важными элементами характеристики автора в таких дневниках 

являются различные пометы, рисунки, особенности почерка и характер ведения 

дневника (степень регулярности, полнота записей, структура текстов и т.д.). 

Опубликованные дневники также могут являться ценным источником, но 

уровень субъективности в них выше, чем в неопубликованных документах, за счет 

личной или сторонней редактуры, которая неизбежно присутствует при подготовке 

текста к печати. В качестве яркого примера изменения характера дневника вследствие 

цензурного искажения часто приводится «Дневник» Марии Башкирцевой, 

опубликованный в 1880-е годы [1]. Правки с одной стороны были направлены на 

исключение фрагментов, компрометирующих семью Башкирцевой, с другой – на 

привлечение внимания читателя. Таким образом, дневник подвергся сокращению, 

выключению множества фрагментов и деталей повествования, имен и фамилий, а 

также существенному изменению стиля изложения [11]. Следовательно, 

опубликованный текст из источника личного происхождения превратился в некий 

литературный текст, отражающий представления о жизни молодой девушки в то 

время.  

Учитывая возможности искажения при публикации дневников и исключения 
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помет и рисунков при ручной оцифровке текста, при работе с опубликованными 

дневниками исследователю рекомендуется обратиться к неопубликованному 

оригиналу.  

Довольно подробно особенности работы с личными дневниками как 

разновидностью источников личного происхождения описаны в статье С.В. Кодана 

[8]. Главным преимуществом дневников автор считает синхронность событий и их 

описания. Во многих дневниках указывает не только дата, но и время наступления 

событий. Так, например, восстановление событий блокады Ленинграда во многом 

строилось на изучении дневников, поскольку многие жители города в то время вели 

записи и отмечали в них точные меры выдаваемых продуктов, а также время начала и 

окончания артиллерийских обстрелов и бомбардировок. В то время как официальные 

сводки содержали информацию об общем числе обстрелов и бомбардировок в день без 

указания временных периодов. Также в дневниках содержались описание товарного 

ассортимента и уровень цен на рынках города, которые не были отражены в 

официальных документах.  

Указанные особенности дневников определяют их высокую ценность для 

выявления фактов и подробностей происходивших событий, которые в силу ряда 

причин не были отражены в других источниках. Кроме того, их принадлежность 

конкретному автору обеспечивает наличие в них информации социально-

психологического уровня, которую сложно найти в других источниках [2, с. 120]. 

Таким образом, несмотря на субъективность изложения дневники могут 

содержать важную информацию относительно деталей быта и социальных практик, 

относимых к периоду написания дневника, не находящих отражения в официальных 

документах, переданных в архив. 

В современных исторических исследованиях, относящихся к изучению 

исторических событий начала XXI века помимо классических источников, часто 

присутствуют электронные источники, не являющиеся цифровыми копиями ранее 

созданных источников, а созданные непосредственно с применением электронных 

технологий. Данное обстоятельство в контексте определения места личных дневников 

в системе источников требует определить возможности отнесения электронных 

дневников, например, записей Живого Журнала, блогов и т.д. к категории 
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дневниковых. С одной стороны, формально по критериям датированности, 

регулярности, лаконичности, наличия конкретного автора данные записи можно 

определить как дневник, с другой – публикация записи в открытом пространстве 

предполагает наличие у автора цели воздействия на читателя, т.е. такие записи не 

имеют автокоммуникативного характера. Но, как отмечалось выше, многие 

традиционные опубликованные и неопубликованное дневники также не являются 

автокоммуникативными. Таким образом, электронные дневники могут 

рассматриваться как источник личного характера наряду с другими типами дневников. 

Подводя итоги, можно заключить, что личный дневник представляет собой 

ценный источник личного характера, содержащий не указанные в иных источниках 

сведения о событиях, относящихся к определенному историческому периоду, а потому 

представляющий большую ценность для исторической науки. Степень ценности 

дневника определяется его принадлежностью, особенностями социального статуса и 

причастности автора к описываемым событиям, целостности изложения, количества 

содержащихся в записях фактической информации (даты, цифровые данные, 

топонимы, адреса и т.п.), а также объёмом имеющихся сведений в других источниках. 

Так, наибольшей ценностью обладают дневники непосредственных участников 

событий, о которых в других источниках содержится крайне малое количество 

сведений. Например, фронтовые дневники солдат советской армии [10].  

Однако даже при отсутствии фактических сведений и удаленности автора 

дневника от места событий дневник представляет ценность для исследователя с точки 

зрения понимания социального контекста и отношения различных слоёв населения к 

масштабных историческим процессам и событиям, например, реформам, изменениям 

политического строя, созданию и упразднению различных институтов.  

Дальнейшее развитие источниковедения в сфере исследования роли и места 

личного дневника в исторических исследованиях видится во включении в общую 

классификацию электронных личных дневников. Данная категория источников, 

несмотря на указание многих авторов на некорректность изучения столь близкого 

периода истории, подлежит архивированию и систематизации с целью создания баз 

данных для будущего осмысления и изучения.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ НАЛИЧИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПОКРЫТИИ 

ДОЛГА 

 

SPECIFICS OF PROVING THE PRESENCE OF AN AGREEMENT ON 

COVERAGE OF A DEBT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности доказывания наличия 

соглашения о покрытии долга при включении требования в реестр требований 

кредиторов. Актуальность исследования обусловлена новизной, противоречивостью и 

своеобразностью механизма доказывания наличия возмещения расходов кредитора, 

исполнившего обязательство за Должника. В заключении автором делается вывод о 

необходимости дополнительного правового регулирования указанного института, 

выработке и достижения необходимых баланса между правами интересами 

недобросовестных и независимых кредиторов. 

Abstract: The article considers the specifics of proving the existence of an agreement 

of debt coverage in the inclusion of a claim in the register of creditors' claims. The relevance 

of the study due to the novelty, inconsistency and the originality of the mechanism of 

proving the existence of the compensation of expenses of the creditor who performed the 

obligation for the Debtor. In the conclusion the author concludes that the need for additional 

legal regulation of the institution, development and achievement of the necessary balance 

between the rights of interests of unfair and independent creditors. 

Ключевые слова: банкротство, соглашение о покрытии долга, 

недобросовестные кредиторы, возмещение понесенных кредитором затрат на 

погашение долга. 

Key words: Bankruptcy, debt coverage agreement, unfair creditors, compensation for 

costs suffered by creditor for repayment of debt. 

 

В результате развития института банкротства у недобросовестных кредиторов, 

которые фактически являются аффилированными с Должником лицами, появляется 

все больше способов для контроля над процедурой банкротства. 

В большинстве своем наиболее опытные и прагматичные недобросовестные 

кредиторы пытаются взять контроль над процедурой банкротства с момента подачи 

mailto:elmiron9@gmail.com
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заявления о банкротстве, например, выкупив у заявителя право требования к 

Должнику, однако если заявитель не мажоритарий, такой контроль не бесконечен и 

может закончится в момент введения в отношении Должника новой процедуры. 

В связи с этим такие кредиторы ищут способ включится в реестр требований 

Должника в наибольшем размере для обеспечения большинства голосов на первом 

собрании кредиторов, а также для последующего получения максимума имущества, 

аккумулированного в процессе банкротства. 

Законодатель, пытаясь минимизировать число таких злоупотреблений, вводит 

новые категории в правовом регулировании процедуры банкротства Федеральный 

закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1].  

Одним из таких способов является принятие «Обзора судебной практики 

разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 29.01.2020) [2], который устанавливает основания для отказа во 

включении недобросовестных кредиторов в реестр требований Должника, а также 

основания для их субординации, то есть понижения в очередности. 

Одним из положений указанного обзора является пункт 5, который запрещает 

включать в реестр требований кредиторов лицо, которое исполнило обязательство за 

Должника и при этом получило возмещение своих расходов, иначе такое возмещение 

называют соглашением о покрытии. 

Такая ситуация возможна, к примеру, когда поручитель исполняет 

независимому кредитору (банку) обязательство заемщика, который является 

Должником. 

В данном случае, к поручителю, исполнившему обязательство перед 

кредитором, переходят права требования к основному заемщику и иным 

сопоручителям (ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]). Далее 

такой поручитель подает заявление о включении в реестр требований кредиторов 

Должника (заемщика) а, в случае наличия в процедуре банкротства иных поручителей, 

к ним также. 

Наиболее юридически подкованные недобросовестные кредиторы могут 

«просудить» данную задолженность, то есть получить решение арбитражного суда 
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или суда общей юрисдикции о взыскании задолженности с заемщика и поручителей 

для того, чтобы независимым кредиторам или управляющему было бы сложнее 

оспорить включение аффилированных лиц в реестр требований кредиторов. 

В данном случае у управляющего существует механизм преодоления такого 

злоупотребления, который описан в пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 

22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 

дел о банкротстве» [4], который предоставляет кредиторам и управляющему 

возможность оспорить судебный акт о взыскании с Должника задолженности в пользу 

кредитора. 

Однако данный метод может помочь, в случае если задолженность перед 

Должником является полностью фиктивной, однако не всегда удается доказать 

мнимость требования кредитора подобным образом, особенно если изначально долг 

существовал перед добросовестным кредитором. 

Применительно к соглашению о покрытии недобросовестный кредитор, 

разделяющий интересы Должника, для целей контроля за процедурой банкротства, в 

действительности погашает право требование мажоритарного кредитора путем 

покупки права требования к Должнику или погашения обязательства поручителем 

(третьим лицом). 

Далее такой кредитор может подавать заявление о включении в реестр 

требований кредиторов к заемщику и иным поручителям. С одной стороны, 

приобретение прав требования/погашение обязательств Должника добросовестному 

кредитору соответствует целям процедуры банкротства, поскольку Должник погашает 

часть своих обязательств перед кредиторами. 

Но в связи с чем тогда законодатель вводит определенные ограничения для 

реализации прав лиц, погасивших права требования Должника? 

Данное погашение требований хоть и направлено на достижение закреплённых в 

законе принципов процедуры банкротства, однако может нарушить права иных 

кредиторов Должника, поскольку, добившись контроля за процедурой банкротства, 

бенефициары Должника могут утаивать имущество банкрота, не совершать 

необходимых действий, направленных на аккумулирование конкурсной массы или 

иным образом нарушать права иных кредиторов. 
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Итак, как же попытаться избежать подобного злоупотребления? 

Законодатель в пункте 5 раскрывает признаки соглашения о покрытии. Во-

первых, необходимо доказывать, что в группе лиц, в которую входят поручитель 

(третье лицо, исполнившее обязательство) и заемщик, установлено свободно 

перемещение денежных средств, то есть денежные средства, в частности, полученные 

от банка (как добросовестного кредитора) при выдаче кредита перераспределяется 

иным лицам внутри группы лиц. 

Во-вторых, стоит проанализировать происхождение денежных средств, которые 

лицо потратило на погашение требований Должника. Для этого необходимо 

проанализировать бухгалтерскую отчетность Должника, а также банковские выписки, 

таким образом, возможно установить, что денежные средства, направленные на 

погашение требований, не являются собственными денежными средствами такого 

кредитора. 

Однако поскольку такие лица аффилированы, у них наличествует больше 

возможностей для злоупотреблений и составления формально идеальных документов, 

а у управляющего и остальных кредиторов меньше способов для доказывания таких 

злоупотреблений. 

В данном случае, на таких кредиторах лежит бремя опровержения разумных 

сомнений относительно представленных независимыми кредиторами или 

управляющим пояснений, что формально упрощает процедуру доказывания наличия 

злоупотребления со стороны недобросовестных кредиторов. 

Также упрощает такую процедур и сформировавшиеся судебной практикой 

презумпция, согласно которой наличие соглашение о покрытии предполагается, если 

установлено свободное перемещение активов внутри группы. Обязанность 

опровергнуть эту презумпцию возлагается на аффилированного кредитора. 

(Определения Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2022 № 305-ЭС21-

15871(2) [5], от 03.02.2022 № 307-ЭС19-23448(3)) [6]. 

Однако на практике от независимых кредиторов и управляющих, пытающихся 

доказать наличие такого соглашения, суды все равно требуют предоставления не 

только обоснованных сомнений, но и иных доказательств, которые свидетельствуют о 

фактической аффилированности лиц, а также о принадлежности именно Должнику 
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денежных средств, направленных на погашение требований. То есть фактически суды 

требуют от независимых лиц набор исчерпывающих доказательств злоупотребления 

недобросовестных кредиторов, а не наоборот (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 25.05.2023 г. по делу № А40-286206/2021 [7]) 

Соответственно, обычно суды для доказательства наличия соглашения о 

покрытии требуют от добросовестных лиц предоставить доказательства фактической 

аффилированности, а также доказательства свободного перемещения денежных 

средств внутри группы лиц. 

В некоторых случаях возможно доказать фактическую аффилированность 

(нетипичные условия сделки, отсутствие возражений со стороны Должника, на первый 

взгляд идеальность первичных документов сделки), однако доказать свободное 

перемещение активов внутри группы лиц для независимого лица является 

затруднительным, поскольку банки не всегда предоставляют выписки по счетам таких 

субъектов, в связи с чем единственная возможность получить сведения о движении 

денежных средств внутри группы лиц, это истребовать их через суд, который не 

всегда готов пойти на увеличение сроков процедуры банкротства без явных и полных 

доказательств недобросовестности и злоупотреблений со стороны кредиторов-

заявителей. 

Таким образом, законодатель предоставляет возможность защиты от 

недобросовестных кредиторов, которая требует дополнительного правового 

регулирования для целей обеспечения сбалансированности возможностей реализации 

своих прав добросовестных кредиторов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА В СООТНОШЕНИИ С ТЕОРИЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ПОЗИТИВИЗМА 

 

THE SOCIOLOGICAL THEORY OF LAW IN RELATION TO THE THEORY OF 

NATURAL LAW AND POSITIVISM 

 

Аннотация: Социологическая теория права представляет собой одно из 

ключевых направлений в изучении права, которое фокусируется на взаимодействии 

между правом и обществом. Она анализирует, как социальные факторы, так и как 

культура, нормы, ценности, классовая структура и политическая власть, влияют на 

формирование и функционирование правовой системы. 

Социологическая теория права предлагает альтернативный подход к пониманию 

права, основанный на анализе социальных факторов, в отличие от традиционных 

юридических подходов, которые склонны рассматривать право в изоляции от 

социальной среды. Она позволяет раскрыть социальные причины и последствия 

правовых явлений, а также их влияние на социальную динамику и справедливость. 

В статье представлен анализ вопроса соотношения социологической теории 

права с основными правовыми концепциями, такими как теория естественного права и 

позитивизма. 

Abstract: The sociological theory of law is one of the key areas in the study of law, 

which focuses on the interaction between law and society. She analyses how social factors 

such as culture, norms, values, class structure and political power influence the formation 

and functioning of the legal system. 

The sociological theory of law offers an alternative approach to understanding law 

based on the analysis of social factors, in contrast to traditional legal approaches that tend to 

consider law in isolation from the social environment. It allows us to reveal the social causes 

and consequences of legal phenomena, as well as their impact on social dynamics and 

justice. 

The article presents an analysis of the correlation of the sociological theory of law 

with the basic legal concepts, such as the theory of natural law and positivism. 

Ключевые слова: социологическая теория права, теория естественного права, 

позитивизм, соотношение, теория права 

Keywords: sociological theory of law, theory of natural law, positivism, correlation, 

theory of law 

 

Социальная «перспектива» или «ориентация» на право, а также широко 

распространенные «исходные предположения» о социальной природе права не 

являются теорией права. Теория права состоит из четко сформулированных 

положений о том, что такое закон и что он делает. Некоторые теоретики школы 



85 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

позитивизма и естественного права формулируют теорию права в этом смысле, по 

крайней мере в некоторой степени. 

Хотя сами по себе они не являются теориями, широко распространенные 

исходные посылки которых, лежат в основе всех теорий о праве. Юридический 

позитивизм воплощает в себе признание здравого смысла в том, что закон — это то, 

что должностные лица правоохранительных органов применяют в качестве закона, 

независимо от того, является ли это плохим по содержанию или последствиям. Теория 

естественного права построена на общепринятых убеждениях в том, что закон 

является (или должен быть) справедливым, а мораль, в некотором смысле, объективна 

[2, с. 35]. Социально-правовая или социологическая теория основана на широко 

распространенном представлении о том, что право – это социальный институт с 

социальным влиянием и последствиями, который используется инструментально. 

Связь между базовыми убеждениями и теориями велика, потому что сами теории 

являются социальными продуктами, неразрывно связанными с существующими 

социальными взглядами, практикой и обстоятельствами. Паунд наблюдал: 

«Ибо юристы и философы не превращают эти теории в простые вопросы 

логики путем неумолимого развития философских основ. Имея что-то, что нужно 

объяснить или растолковать, они пытаются понять это и сформулировать 

рационально, и при этом разрабатывают теорию о том, что это такое. Теория 

обязательно отражает институт, для рационализации которого она была 

разработана, даже если она сформулирована универсально» [5. с. 30].  

Теории права рождаются и угасают, и их акценты меняются в зависимости от 

изменений во времени и в месте их формулирования. Это включает в себя широкие 

влияния, такие как период социальных потрясений или быстрых социальных 

изменений, а также более непосредственные влияния в интеллектуальной среде, в 

которой разрабатываются правовые теории, такие как академическая специализация, 

различные научные веяния, тенденции. 

Крайне важно видеть, что юрист или гражданин может придерживаться всех 

трех наборов базовых убеждений одновременно без противоречий или 

непоследовательности — он может верить, что правовые нормы юридически 

действительны, даже если они аморальны, что закон должен быть справедливым, а 
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некоторые моральные нормы объективно правильны, и что закон — это социальный 

институт, используемый для достижения поставленных целей. Действительно, такое 

сочетание убеждений, вероятно, является распространенным явлением. 

Неспособность провести различие между теориями права и исходными 

предположениями стала благодатным источником для путаницы. Используя 

приверженность предположению, лежащему в основе юридического позитивизма, в 

качестве критерия включения, например, Лон Фуллер относит Оливера Уэнделла 

Холмса-младшего, юридических реалистов и социологов права к позитивистам, хотя 

они явно не являются сторонниками позитивизма. Теоретики до сих пор спорят о том, 

был ли Холмс позитивистом и рассматривать юридических реалистов как 

позитивистов. Утверждения, подобные этим, совершают основную ошибку, полагая, 

что юрист, придерживающийся базового предположения, содержащегося в теории, 

также, следовательно, присоединяется к теории более высокого уровня.  Как только 

что объяснялось, это способствует путанице, поскольку юрист может принять одно 

или несколько исходных предположений, не обязательно придерживаясь теории, 

которая основывается на этих предположениях. 

Нынешняя ситуация заключается в том, что право широко рассматривается с 

социальной точки зрения, но без соответствующей общепризнанной юридической 

традиции [1, с. 123]. Очевидно, что исходные представления о праве не требуют 

наличия сопутствующей теории для процветания, и все же этот теоретический вакуум 

оставляет нас без пользы от достижений в понимании, которые потенциально 

приносят хорошо сформулированные теории. 

Еще одно важное уточнение заключается в том, что социально-правовые теории 

являются отраслью юриспруденции. Существует множество противоположных 

социальных теорий права, приверженцами которых являются такие выдающиеся 

личности как Макс Вебер, Никлас Луман и Джулиус Стоун, а также такие 

современные юристы, как Роджер Коттрелл, Лоуренс Фридман и Дэвид Трубек. 

Социально-правовые теории предлагают концепции права, теории о происхождении 

права и функциях права, теории об институциональной природе права, теории о 

социальных силах, формирующих право, и многое другое [3, с. 200]. Поскольку 

теоретики социального права расходятся во мнениях между собой по 
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фундаментальным вопросам, представить подробный список разделяемых 

теоретических положений не представляется возможным. 

Широкий спектр и явное разнообразие социальных теорий права способствовали 

затушевыванию того факта, что они относятся к одной отрасли юриспруденции. 

Социологическая юриспруденция в своих политических взглядах склонялась к 

критике исторической юриспруденции за ее антипатию к радикальной 

законодательной реформе [4, с. 124]. Это разнообразие можно было бы использовать в 

качестве аргумента против их объединения под единым юридическим зонтиком, 

особенно учитывая, что некоторые теоретики, в первую очередь Мэйн и Вебер, 

являются крупными фигурами за пределами юриспруденции в таких областях, как 

социология, антропология и политология [6, с 131]. 

Теория естественного права, однако, находится в таком же состоянии.  В рамках 

традиции естественного права сосуществуют кардинально противоположные подходы, 

включая католическую ветвь, представленную святым Фомой Аквинским и Джоном 

Финнисом, процедурализм Лона Фуллера, метафизический реализм Майкла Мура и 

уникальный закон Рональда Дворкина, не говоря уже о нескольких теориях 

естественного права, которые имеют между собой мало общего. Наряду с 

юриспруденцией, разрабатываемой на юридических факультетах, теория 

естественного права разрабатывается на факультетах философии, политической 

теории и теологии. 

Юридический позитивизм также внутренне раздираем спорами между 

конкурирующими позитивистскими теориями — пропасть разделяет приверженцев 

Хартиана и Кельзена - хотя уровень разногласий среди позитивистов уже. Более 

ограниченное разнообразие в правовом позитивизме, возможно, объясняется тем 

фактом, что только теоретики права (и даже не большинство из них), по-видимому, 

интересуются вопросами, занимающими аналитическую юриспруденцию; напротив, 

естественное право и социально-правовая теория рассматривают вопросы, которыми 

занимается целый ряд теоретиков из других дисциплин. 

Как и в двух других основных традиционных теориях юриспруденции, здесь нет 

единой или доминирующей социально-правовой теории. Общую нить, объединяющую 

эту традицию юриспруденции, можно свести к двум положениям: право является 
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социальным по своей природе и лучше всего понимается через призму эмпирического 

подхода. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE RULE OF LAW PRINCIPLE 

 

Аннотация: Верховенство права является одним из фундаментальных 

принципов правовой системы, а также является неотъемлемой составляющей 

демократического общества. 

Верховенство права стоит на защите прав и свобод граждан от произвола власти 

и создает условия для развития и функционирования гражданского общества. С 

другой стороны, данный принцип сталкивается с вызовами, как например, 

политическая коррупция и недостаточная независимость судебной системы, которые 

могут препятствовать полноценной реализации принципа верховенства права. 

В статье представлен анализ сущности принципа верховенства права. Автор 

хочет донести мысль, что наше понимание верховенства права должно подчеркивать 

не только ценность устоявшихся, определенных правил и предсказуемость, которые 

они делают возможным, но также важность процессуальных аспектов юридической 

практики, ее правовую аргументацию. 

Abstract: The rule of law is one of the fundamental principles of the legal system, and 

is also an integral part of a democratic society. 

The rule of law protects the rights and freedoms of citizens from arbitrary power and 

creates conditions for the development and functioning of civil society. On the other hand, 

this principle faces challenges, such as political corruption and insufficient independence of 

the judicial system, which may hinder the full implementation of the rule of law principle. 

The article presents an analysis of the essence of the doctrine of the rule of law. The 

author wants to convey the idea that our understanding of the rule of law should emphasize 

not only the value of established, defined rules and the predictability that they make possible, 

but also the importance of procedural aspects of legal practice, its legal reasoning. 

Ключевые слова: принцип верховенства права, закон, демократическое 

общество, справедливость 

Keywords: the principle of the rule of law, the law, democratic society, justice 

 

Верховенство права (власть права) является высшим принципом [2 с. 15]. 

Верховенство права – это один из важнейших политических идеалов нашего времени. 

Это один из множества идеалов, составляющих современную политическую мораль. 

Другими являются права человека, демократия и, возможно, также принципы 

свободной рыночной экономики.  

Верховенство права рассматривается как хрупкий, но важнейший идеал, и тот, 
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на который уместно ссылаться всякий раз, когда органы власти пытаются добиться 

своего путем произвольных и репрессивных действий или обхода норм и процедур, 

установленных в стране. Вмешательство в работу судов, заключение кого-либо в 

тюрьму без законных оснований, задержание людей без каких-либо гарантий 

надлежащей правовой процедуры, использование законов в корыстных целях — все 

это рассматривается как злоупотребление верховенством права. 

Верховенство права – это многогранный идеал, но в большинстве концепций 

центральное место отводится требованию, чтобы люди, занимающие руководящие 

посты, осуществляли свою власть в рамках ограничивающих общественных норм, а не 

на основе своих собственных предпочтений, своей идеологии или своего 

индивидуального представления о добре и зле. 

Помимо этого, во многих концепциях верховенства права большое внимание 

уделяется правовой определенности, предсказуемости и урегулированию норм, 

которые поддерживаются в обществе, и надежному характеру их применения 

государством. 

Возможно, в условиях современной жизни никуда не деться от правовых 

ограничений, но свобода, тем не менее, возможна, если люди заранее знают, как будет 

действовать закон и как они должны действовать, если хотят избежать его пагубных 

последствий. Знание того, что человек может рассчитывать на закон, защищающий 

определенные права личной собственности, позволяет гражданину знать, на что он 

может положиться в своих отношениях с другими людьми и государством. 

В связи с этим верховенство права нарушается, когда нормы, применяемые 

должностными лицами, не соответствуют нормам, которые были доведены до 

сведения граждан, или, когда должностные лица действуют на основе своего 

собственного усмотрения, а не установленных заранее норм. Если действия такого 

рода станут повсеместными, то люди не только разочаруются в своих ожиданиях, но и 

все чаще будут обнаруживать, что вообще не способны формировать какие-либо 

ожидания, и горизонты их планирования и экономической деятельности 

соответственно сузятся. 

Лон Фуллер в своей книге «Мораль права» говорил, что важность общих норм 

как основ управления, ясность, публичность, стабильность, последовательность и 
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перспективность этих норм, а также соответствие между законом на бумаге и тем, как 

на самом деле обеспечивается общественный порядок [3, с. 39]. По мнению Фуллера, 

верховенство права напрямую не требует чего-либо существенного: например, оно не 

требует, чтобы у нас была какая-либо особая свобода. Все, что для этого требуется, — 

это чтобы государство сделало все, что оно хочет сделать упорядоченным 

предсказуемым образом, заблаговременно уведомив нас, обнародовав общие нормы, 

на которых будут основаны его действия, и что затем оно должно придерживаться 

этих норм и не отступать от них произвольно, даже если это кажется политически 

выгодным.  

Верховенство права — это не просто общие правила; это их беспристрастное 

применение. Например, один из великих теоретиков верховенства права 

девятнадцатого века Альберт Венн Дайси уделял по меньшей мере столько же 

внимания нормальному функционированию судов общей юрисдикции, сколько 

характеристикам применяемых ими норм [1, с. 110]. Процессуальное понимание 

верховенства права не просто требует, чтобы должностные лица применяли правила в 

том виде, в каком они установлены; оно требует, чтобы они применяли их со всей 

тщательностью и вниманием к справедливости, о которой говорят такие идеалы, как 

«естественное справедливость» и «надлежащая правовая процедура». Так, например, 

если кого-то обвиняют в нарушении одной из установленных общих норм, у него 

должна быть возможность потребовать проведения слушания, привести аргументы и 

сопоставить имеющиеся у него доказательства, прежде чем к нему будет применена 

какая-либо санкция, связанная с этой нормой. Верховенство права нарушается, когда 

институты, которые, как предполагается, должны воплощать эти процедурные 

гарантии, подрываются или в них вмешиваются. Таким образом, обеспечение 

верховенства права стало ассоциироваться с такими политическими идеалами, как 

разделение властей и независимостью судебной власти. 

По большей части, эти два течения мысли удобно сочетаются друг с другом. 

Они дополняют друг друга: нет смысла иметь четкие общедоступные нормы, если они 

не применяются должным образом; и нет смысла иметь справедливые процедуры, 

если правила, о применении которых идет речь, постоянно меняются или если в 

конечном итоге они игнорируются. Но есть аспекты процедурной стороны 
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верховенства права, которые находятся в некотором противоречии с идеалом 

формальной предсказуемости. Процедурная сторона верховенства права представляет 

его как способ управления, который позволяет людям иметь право голоса, способ 

вмешательства в своих интересах в противостоянии с властью. Это требует, чтобы 

государственные учреждения спонсировали и содействовали обоснованным спорам в 

области прав человека. Но споры могут выбивать из колеи, а процедуры, которыми мы 

дорожим, часто приводят к подрыву предсказуемости, которая подчеркивается в 

формальной стороне идеала. Делая упор на юридический процесс, а не на формальные 

атрибуты определенных норм, которые, как предполагается, должны возникнуть в 

результате этого процесса, процессуальный аспект верховенства права, по-видимому, 

делает акцент на ценности, которые несколько отличаются от тех, которые 

подчеркиваются в формальной картине [6, с. 6]. Вместо определенности, которая 

делает возможной частную свободу, процедурные аспекты верховенства права, по-

видимому, ценят возможности для активного участия в управлении государственными 

делами. С обеих сторон верховенство права осуждает поведение чиновников, которые 

относятся к индивидуальной деятельности как к чему-то несущественному; но, с 

одной стороны, уважается частная деятельность; с другой стороны, это деятельность, 

осуществляемая в контексте институтов государства. 

Предположим на мгновение, что верховенство права действительно 

представляет собой более или менее последовательный политический идеал. 

Насколько важным это должно быть для нашего понимания самого права? Какова 

связь между верховенством права и специальной работой, которую современные 

философы-аналитики посвящают концепции права и точному разграничению 

юридического суждения от морального суждения, и юридической обоснованности от 

моральной истины? 

Грамматический анализ предполагает, что нам нужно определить понятие 

концепции законности, прежде чем мы сможем понять верховенство права. 

Верховенство права — это сложное словосочетание, и слово «права» является одним 

из его компонентов. Точно так же, как мы не можем понять такое словосочетание, как 

«защита прав человека», если мы не понимаем меньшую составляющую 

словосочетания «права человека». Может показаться, что мы не можем понять 
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значение верховенства права, если мы уже не усвоили концепцию законности. 

Поверхностная грамматика здесь вводит нас в заблуждение, что мы не можем по-

настоящему понять саму концепцию законности как таковую без понимания 

ценностей, заложенных в верховенстве права.  

Некоторые теоретики вместо этого используют термин «законность» или 

«принципы законности», и нет никакой грамматической или логической трудности в 

предположении, что закон и легальность должны пониматься вместе (вместо того, 

чтобы закон понимался в первую очередь, а законность - во вторую). 

Этот вопрос о приоритете концептуального понимания является не просто 

словесным. Джозеф Раз предлагает содержательную версию утверждения о том, что 

сначала нам нужно понять закон. В эссе 1979 года он сказал, что верховенство права 

призвано устранить опасность злоупотреблений, вытекающую из закона как такового: 

«Закон неизбежно создает большую опасность произвола власти -Верховенство 

права призвано свести к минимуму опасность, создаваемую самим законом. Таким 

образом, верховенство права является негативной добродетелью: зло, которого 

удается избежать, — это зло, которое могло быть вызвано только самим законом» [5, 

с. 223]. 

Это, конечно, подразумевает, что прежде, чем перейти к верховенству права, мы 

должны понять, что такое закон, и мы должны осознать опасность, которую он 

порождает. Мнение Раза возможно ошибочно. Верховенство права — это идеал, 

призванный устранить опасности злоупотреблений, возникающие в целом при 

осуществлении политической власти, а не опасности злоупотреблений, вытекающие из 

закона в частности. Действительно, верховенство права направлено на исправление 

злоупотреблений властью, настаивая на определенном способе осуществления 

политической власти, а именно на управлении посредством закона. В связи с этим сам 

закон, по-видимому, предписывается как средство правовой защиты, а не 

определяется как проблема (или потенциальная проблема), которую стремится 

устранить отдельный идеал, а именно верховенство права. 

Существует более широкая версия утверждения о том, что понимание 

Верховенство права предполагает понимание закона. Это связано с приоритетом того, 

что Джереми Бентам называл разъяснительной юриспруденцией, над цензурной 
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юриспруденцией [4, с. 52]. Говорят, что если мы не будем проводить четкую грань 

между разъяснительной и цензурной юриспруденцией, то наше правовое изложение 

будет загрязнено моралистическим мышлением или принятием желаемого за 

действительное, а наша моральная оценка будет искажена чувством, что ничто дурное 

не может быть законом, и ничто законное не может быть злым. В связи с этим 

верховенство права должно твердо придерживаться цензурной, а не разъяснительной 

стороны этого разделения, поскольку оно, несомненно, является оценочным идеалом. 

И поскольку философское исследование природы права задумано как концептуальная 

прелюдия к разъяснительной части, из этого следует, что верховенство права может 

иметь мало отношения к этому философскому исследованию. 

Что следует сделать с этим аргументом? Безусловно, верно, что нам необходимо 

понять факты политической жизни и реальность того, как осуществляется власть, 

прежде чем мы сможем использовать верховенство права в качестве оценочного 

идеала. Нам нужно трезво это понимать. И нам нужен весь концептуальный аппарат, 

который предполагает эта описательная или эмпирическая задача. Но возникает 

вопрос, следует ли утверждать, что концепция законности должна рассматриваться 

как часть этого описательного или эмпирического аппарата, или что мы не можем 

выполнять описательную или эмпирическую задачу без него. Мы ищем определенные 

закономерности и особенности, которые важны для нас, когда мы пытаемся 

охарактеризовать что-то как закон. Это не тот термин, который мы используем для 

того, чтобы на самом базовом описательном уровне отразить реальность 

происходящего. Даже в позитивистской юриспруденции, закон не является 

фундаментальной описательной категорией. Обозначение чего-либо законом зависит 

от нашей способности описывать это другими способами - описаниями в терминах 

практик, привычек повиновения, склонностей к подчинению и так далее. Таким 

образом, по общему мнению, существует слой описания ниже уровня, на котором мы 

используем термин «закон», слой описательного исследования, которое, по общему 

мнению, должно быть проведено с ясной головой, прежде чем мы сможем начать 

процесс оценки. Этот описательный запрос дает нам данные для нашей оценки. С 

точки зрения позитивистов, такая категория, как «закон», - это просто способ 

сортировки предварительных данных, прежде чем мы начнем их оценивать; с точки 
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зрения, которую поддерживается, это способ начать процесс оценки. Этот спор не 

может быть урегулирован простым повторением утверждения, с которым все 

согласны, о том, что нам необходимо знать факты, прежде чем мы сможем приступить 

к оценке. 
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УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

THE ROLE OF INDIRECT EVIDENCE IN THE SYSTEM OF EVIDENCE IN A 

CRIMINAL CASE 

 

Аннотация: В рамках данной статьи авторы рассматривают особенности 

косвенных доказательств, а также их значение и место в системе доказательств по 

уголовному делу.  

Abstract: Within the framework of this article, the authors consider the features of 

indirect evidence, as well as their significance and place in the system of evidence in a 

criminal case. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, косвенные доказательства, 

уголовное судопроизводство, достаточность доказательств. 
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Одной из важных социальных функций государства является борьба с 

преступностью. Для ее реализации применяется множество мер, направленных на 

поддержание и установление правопорядка в обществе. Особое внимание уделяется 

защите прав и законных интересов пострадавших от преступлений, а также защите от 

незаконного и необоснованного преследования, обвинения и осуждения. Государство 

осуществляет эти полномочия через уголовное судопроизводство, которое не только 

наказывает виновных, но и отказывает в уголовном преследовании невиновных лицам. 

Для корректного разрешения дела и применения соответствующего правового 

нормы, суд, прокурор, следователь и дознаватель должны установить факты, которые 

требуют доказательств в рамках конкретного дела. Как указывает С.В. Познышев в 

своей работе «Доказательства в уголовном процессе», доказательства играют 

ключевую роль в верном разрешении дела, и само расследование сводится к сбору, 

оценке и получению выводов на основе доказательств [1, С. 9]. Современный 
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Уголовно-процессуальный кодекс также уделяет внимание этому аспекту. 

Статья 74 УПК РФ определяет доказательства как информацию, на основе 

которой суд, прокурор, следователь или дознаватель устанавливают факты, 

необходимые для рассмотрения уголовного дела. Также доказательства могут иметь 

значение и для других обстоятельств дела. 

Анализируя теоретические аспекты, можно выделить несколько оснований для 

классификации доказательств. Наибольший интерес представляет классификация, 

которая делит доказательства на прямые и косвенные. 

Разделение доказательств основано на наличии путей установления 

обстоятельств и связи между доказательством и фактом. Прямые доказательства 

непосредственно указывают на наличие или отсутствие определенного 

обстоятельства. Этот факт подтверждается в научной литературе, где изучаются 

косвенные доказательства, которые связаны с предметом доказывания, подобно 

частям и целому. Главная задача заключается в установлении достоверности 

информации о таком факте [2, С. 472-473]. 

В литературе также существует классификация косвенных доказательств. Она 

выделяет несколько типов: косвенные доказательства, которые указывают на главный 

факт и другие обстоятельства; базовые элементы и синтезированные. Важной 

особенностью косвенных доказательств является то, что они не имеют правового 

значения, но позволяют более точно определить обстоятельства, связанные с 

предметом доказывания. Важно, чтобы такие доказательства были однозначными и 

исключали возможность неоднозначной интерпретации. Для должностного лица, 

проводящего следствие или дознание, процесс доказывания усложняется из-за 

сложной связи между главными и промежуточными фактами. 

Процесс доказывания, основанный на использовании косвенных доказательств, 

имеет свою особенность - сложность выявления их взаимосвязи с главным фактом, что 

влияет на возможность установления относимости доказательств. В отличие от 

прямых доказательств, где все очевидно, установление относимости косвенных 

доказательств часто вызывает трудности. Это объясняется тем, что каждое косвенное 

доказательство может иметь несколько возможных истолкований. Кроме того, 

относимость одного и того же косвенного доказательства в процессе расследования 
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уголовного дела может меняться в зависимости от выявления новых обстоятельств. 

В процессе принятия итогового решения по делу возникают вопросы о критерии 

достаточности доказательств. Когда речь идет о достаточности косвенных 

доказательств, важно учесть требования, которые предъявляются к ним. Поскольку 

косвенные доказательства устанавливают промежуточные факты, они должны быть 

надежными и достоверными. Кроме того, для утверждения каждого из элементов 

предмета доказывания необходимо иметь достаточное количество фактов. И 

последним требованием является возможность объединения промежуточных фактов в 

единую систему. 

Важно отметить, что системность доказательств играет ключевую роль в 

установлении всесторонности и полноты расследования [3, С. 50-51]. Если не все 

косвенные доказательства выявлены и не установлены связи каждого из них с 

предметом доказывания, невозможно говорить о достаточной объективности и 

полноте проведенного расследования. 

Однако, следует учитывать, что косвенные доказательства имеют значительное 

значение в разрешении уголовных дел. Информация о мотивах и целях преступления, 

полученная от обвиняемого или потерпевшего, часто является субъективной. Для 

исключения возможности преднамеренного искажения истинных целей и мотивов 

необходимо установление промежуточных фактов. 

Косвенные доказательства в сочетании с другими доказательствами в уголовном 

деле позволяют получить всестороннюю, полную и объективную оценку 

предоставленной информации. Например, обвиняемый может признаться в 

совершении преступления, но утверждать, что он действовал под влиянием аффекта 

или в состоянии необходимой обороны. В таком случае, характер его действий будет 

непосредственно указывать на его намерение. 

Еще одной особенностью косвенных доказательств является процесс их 

использования для доказательства. Обычно он включает два этапа: сбор доказательств 

и определение наличия или отсутствия события преступления на основе косвенных 

доказательств. 

Подводя итоги, стоит отметить, что основным недостатком косвенных 

доказательств является их условность. Поскольку законодательно не определено 
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понятие «косвенные доказательства», возникает возможность различных трактовок. В 

результате возникает несколько версий уголовного дела, основанных на косвенных 

доказательствах. 

Кроме того, проблемой является исследование косвенных доказательств в 

рамках системы, поскольку необходимо учесть все элементы, имеющие значение для 

расследования уголовного дела. Однако не всегда возможно собрать все косвенные 

доказательства. И даже если все доказательства были собраны, могут возникнуть 

проблемы с определением их достоверности, относимости, допустимости и 

достаточности. 

Необходимо отметить, что теоретический анализ косвенных доказательств 

играет важную роль в системе доказательств по уголовному делу. Он позволяет 

определить их значение и место, а также выделить этапы доказывания с 

использованием косвенных доказательств. Это является фундаментом для их 

изучения. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

METHODS OF RESEARCH ON THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN 

THE RETAIL SECTOR 

 

Аннотация. Данная научная статья исследует методы оценки качества 

обслуживания покупателей в сфере розничной торговле. Современные подходы к 

формированию взаимодействия с покупателями смещают акцент на установление 

долгосрочных отношений. Для изучения качества обслуживания существуют 

различные методики оценки, в статье авторами рассматриваются методы SERVQUAL 

и «Тайного покупателя», выделены их преимущества и недостатки, а также приведена 

сравнительная характеристика. Оба метода признаны широко используемыми и 

обладают практической ценностью для изучения качества обслуживания в розничной 

торговле. 

Abstract. This scientific article explores the methods of assessing the quality of 

customer service in the retail sector. Modern approaches to the formation of interaction with 

customers shift the focus to establishing long-term relationships. To study the quality of 

service, there are various assessment methods, in the article the authors consider the methods 

of SERVQUAL and "Mystery Shopper", their advantages and disadvantages are highlighted, 

and a comparative characteristic is given. Both methods are recognized as widely used and 

have practical value for studying the quality of service in retail. 

Ключевые слова: качество торгового обслуживания, методы оценки качества 

обслуживания покупателей, SERVQUAL, «Тайный покупатель», розничная торговля. 

Keywords: quality of sales service, methods of assessing the quality of customer 

service, SERVQUAL, "Mystery shopper", retail. 

 

В современном мире отношение к покупателям подвергается значительным 

изменениям в связи с развитием технологий, ростом конкуренции и сменой ценностей 

у потребителей. Отношение к покупателям становится все более фокусированным на 

индивидуальных потребностях и предпочтениях каждого клиента. В первую очередь, 

современные компании все больше признают важность установления долгосрочных 
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отношений с покупателями. Выстраивание долгосрочных отношений с покупателями 

имеет ряд важных преимуществ и является стратегически значимым для компаний, к 

ним относятся: повышение лояльности покупателей, увеличение прибыли и большая 

степень доверия и повышение удовлетворенности.  

Качество торгового обслуживания — это совокупность характеристик процесса 

и условий торгового обслуживания. Оно подразумевает создание на конкретном 

торговом предприятии наиболее благоприятных комфортных условий для выбора и 

приобретения товаров и оказание предусмотренных услуг [1, с. 937].  

Качество торгового обслуживания имеет огромное значение в сфере розничной 

торговли и остается актуальным по причине высокой интенсивности конкуренции на 

данном рынке в современном мире.  

Качество торгового обслуживания становится ключевым фактором, который 

может выделить одну компанию от других. Покупатели обращают внимание на 

уровень обслуживания, эффективность и доброжелательность персонала, а также на 

общий опыт покупки. В связи с важностью качества торгового обслуживания в сфере 

розничной торговли, разработаны различные методики оценки его качества. Эти 

методики позволяют компаниям измерять уровень обслуживания и выявлять области 

для улучшения. 

Проблема оценки качества обслуживания нашла свое отражение во многих 

научных исследованиях разных авторов, как зарубежных, так и отечественных, таких 

как О. Назарова, Т. Прокопец, С. Комарова, А. Логинова, Л. Александрова, Г. 

Калинина, А. Мунши, М. Мунши, Н. Грязнова, В. Дубина [1,2,3,5,6].  

Авторы рассматривают важность и измерение качества торгового обслуживания 

покупателей в розничных торговых сетях. Авторы ссылается на методику 

"SERVQUAL", разработанную американскими учеными В. Зейтамлем, А. 

Парасураманом и Л. Берри. SERVQUAL представляет собой анкету, состоящую из 

трех частей: "Ожидания", "Восприятие" и "Важность". Каждая часть анкеты содержит 

вопросы, относящиеся к различным аспектам качества услуги. Ответы на анкету 

оцениваются при помощи пятибалльной шкалы Лайкерта. 

Авторы также упоминают о методе "Тайный покупатель" (Mystery Shopping), 

который также широко используется для исследования качества торгового 
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обслуживания. Этот метод включает специально обученных людей, выступающих в 

роли обычных покупателей, для сбора информации о качестве обслуживания в 

торговой организации. 

Методику «SERVQUAL» и метод "Тайный покупатель" авторы выделяют из-за 

их широкого признания и использования на практике. Данные методы нашли свое 

призвание в современных подходах изучения качества торгового обслуживания 

покупателей в сфере розничной торговли по нескольким причинам, а именно: 

практическая ценность, объективность данных, гибкость и многофункциональность 

применения данных методов. Каждый из перечисленных методов является 

уникальным, а также имеет свои положительные и отрицательные стороны [2, с. 138-

139]. 

 Метод «SERVQUAL» (Service Quality) был разработан в 1980-х годах в рамках 

исследования качества обслуживания в условиях сервисной индустрии. Исследователи 

были заинтересованы в понимании восприятия клиентами качества обслуживания и 

его влияния на удовлетворенность клиентов и лояльность к компании [3, с. 269]. 

Основная сущность метода «SERVQUAL» заключается в том, что он 

представляет собой инструмент для измерения и оценки разницы между 

воспринимаемым и ожидаемым уровнем качества обслуживания. Метод основывается 

на предположении, что клиенты формируют свои ожидания относительно качества 

обслуживания на основе своего предыдущего опыта, рекомендаций других людей, 

рекламы и прочих факторов. Затем клиенты оценивают фактическое качество 

обслуживания, которое они получают от компании. 

Метод «SERVQUAL» использует опросники, состоящие из двух основных 

секций: одна измеряет воспринимаемое качество обслуживания, а другая измеряет 

ожидаемое качество. Каждая секция содержит набор вопросов, связанных с 

различными аспектами качества обслуживания, такими как надежность, 

ответственность, доступность, доброжелательность и т. д. Путем сравнения ответов на 

вопросы воспринимаемого и ожидаемого качества, метод «SERVQUAL» позволяет 

выявить пять основных измерений качества обслуживания: 

1. Надежность (Reliability): способность предоставить услугу надежно и 

точно. 
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2. Ответственность (Responsiveness): готовность помочь клиентам и 

предоставить услугу в срок. 

3. Уверенность (Assurance): компетентность и доверие персонала, 

предоставляющего услугу. 

4. Эмпатия (Empathy): забота, внимание и индивидуальный подход к 

клиентам. 

5. Материальные доказательства (Tangibles): физическое окружение и 

внешний вид, которые свидетельствуют о качестве обслуживания. 

Метод «SERVQUAL» позволяет компаниям оценить восприятие клиентами 

разницы между их ожиданиями и фактическим качеством обслуживания по каждому 

из пяти измерений. Эта разница может быть положительной (когда фактическое 

качество превышает ожидания клиентов), нулевой (когда фактическое качество 

соответствует ожиданиям) или отрицательной (когда фактическое качество ниже 

ожиданий) [4]. 

Анализ разницы между воспринимаемым и ожидаемым качеством 

обслуживания позволяет компаниям идентифицировать сильные и слабые стороны 

своего обслуживания, а также выявить приоритетные области для улучшения. 

Например, если клиенты оценивают надежность обслуживания ниже, чем ожидают, 

компания может сосредоточиться на улучшении процессов и систем, чтобы 

обеспечить более надежное и точное обслуживание. 

Преимуществом метода «SERVQUAL» является его способность предоставить 

компаниям конкретные числовые показатели качества обслуживания и сравнение с 

ожиданиями клиентов. Это помогает компаниям лучше понять потребности и 

предпочтения клиентов, а также разработать стратегии улучшения качества 

обслуживания, что в конечном итоге способствует повышению удовлетворенности 

клиентов и их лояльности к компании [5, с. 345]. 

Однако следует отметить, что метод «SERVQUAL» имеет некоторые 

ограничения. Например, он ориентирован на оценку качества обслуживания в 

контексте ожиданий клиентов и не учитывает другие факторы, такие как ценовая 

политика компании или конкурентные преимущества (таблица 1). Поэтому для 

полного понимания качества обслуживания рекомендуется использовать этот метод в 
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сочетании с другими инструментами и исследованиями. 

Таблица 1- Преимущества и недостатки метода «SERVQUAL»  

Преимущества Недостатки 

1. Универсальность. SERVQUAL может 

быть применен к любому виду услуги и в 

любом контексте, что делает его очень 

гибким инструментом для измерения 

качества услуг. Это позволяет 

исследователям и практикам применять 

данный метод в различных отраслях и 

сравнивать полученные результаты. 

1. Ориентация на оценку качества 

обслуживания в прошлом. Данная оценка 

может быть основана на воспоминаниях и 

впечатлениях клиентов, что может 

привести к искажению результатов и 

недостоверной оценки текущего 

состояния обслуживания.  

2. Измерение перцепции и ожиданий 

клиентов. Позволяет измерить не только 

фактическое качество услуг, но и 

восприятие и ожидания клиентов. Это 

важно, поскольку восприятие качества 

услуги может отличаться от ее реального 

качества. Позволяет исследователям 

получить полное представление о том, как 

клиенты воспринимают услуги и как их 

ожидания согласуются с реальностью. 

2. Сложность в применении. Может быть 

сложным в применении из-за своей 

структуры и требований к организации и 

проведению исследования. Он включает в 

себя использование метода опроса с 

несколькими масштабами, оценку по 

каждому масштабу и расчет различных 

показателей качества. Это требует 

определенной экспертизы в проведении и 

анализе исследования, что может стать 

препятствием для некоторых 

исследователей и организаций. 

3. Подробная информация о конкретных 

областях улучшения. Предоставляет 

подробную информацию о различных 

аспектах качества услуги, таких как 

надежность, отзывчивость, 

компетентность персонала, доступность и 

др. Это позволяет более точно 

определить, в каких именно областях 

требуются улучшения. Такая детализация 

помогает организациям разрабатывать 

конкретные меры и стратегии для 

улучшения качества услуги и 

удовлетворения потребностей клиентов. 

3. Ограничения в определенных 

ситуациях. Имеет свои ограничения в 

использовании в некоторых ситуациях. 

Например, он может быть менее 

применим при измерении качества услуг, 

которые трудно измерить с помощью 

опросников, таких как услуги, связанные с 

креативностью, инновациями или 

эмоциональным взаимодействием. 

Составлено по: [5] 

Следующим методом по популярности является метод «Тайный покупатель», 

который также нашел свое призвание во многих областях оценки качества торгового 

обслуживания в сфере розничной торговли за счет своей достоверности и 

объективности, а также за предоставление детальной информации о качестве 

обслуживания на различных уровнях.  

 Исследование основывается на анализе литературы, предыдущих исследований 
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и практического опыта. Описываются основные этапы метода тайного покупателя, его 

преимущества, такие как объективность, реалистичность и способность 

идентифицировать проблемы обслуживания, а также недостатки и рекомендации для 

улучшения его эффективности. А также приведена характеристика преимуществ и 

недостатков данного метода (таблица 2). 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки метода «Тайный покупатель»  

Преимущества Недостатки 

1. Объективность. Предоставляет 

объективную оценку качества 

обслуживания, поскольку основывается 

на наблюдениях и реальных 

взаимодействиях тайного покупателя с 

персоналом и услугами компании. Это 

помогает идентифицировать сильные и 

слабые стороны обслуживания, 

основываясь на реальном опыте клиента. 

1. Ограниченность выборки: Результаты и 

оценки, полученные от одного или 

нескольких тайных покупателей, могут не 

всегда полностью представлять мнение 

всех клиентов компании. Из-за 

ограниченности выборки может 

возникнуть риск искажения общей 

картины качества обслуживания. 

2. Реалистичность. Тайный покупатель 

представляет себя в роли обычного 

клиента, что позволяет получить более 

реалистическую и достоверную оценку 

качества обслуживания.  

2. Субъективность. Оценка качества 

обслуживания со стороны тайного 

покупателя может быть субъективной и 

основываться на его собственных 

предпочтениях и ожиданиях. Это может 

привести к некоторому уровню 

субъективизма в оценке, что может 

искажать результат 

3. Многообразие отраслей. Может быть 

применен в различных отраслях, включая 

розничную торговлю, гостиничный 

бизнес, рестораны, автомобильную 

промышленность и другие. 

3. Высокая стоимость и трудоемкость: 

Проведение исследования с 

использованием метода тайного 

покупателя может быть дорогостоящим и 

требовать значительных усилий и времени. 

Составлено по: [6] 

История метода «Тайного покупателя» уходит своими корнями во вторую 

половину XX века. Первоначально он был разработан для использования в сфере 

розничной торговли в США. Идея заключалась в том, чтобы предоставить 

организациям информацию о качестве обслуживания с позиции реальных клиентов, 

которые пользуются их услугами. 

Метод «Тайного покупателя» начал активно развиваться в 1940-х годах, когда 

компании стали осознавать, что клиентское обслуживание является ключевым 

фактором для привлечения и удержания клиентов. Именно в этот период многие 

компании начали задумываться о том, как получить объективную информацию о том, 
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как клиенты воспринимают их услуги [6, с. 12]. 

Первоначально «Метод тайного покупателя» был реализован через найм 

сотрудников компании, которые представляли себя в роли обычных клиентов и 

наблюдали за работой персонала. Они фиксировали свои наблюдения, а затем 

делились ими с руководством компании. Такой подход позволял получить реальную 

оценку качества обслуживания, но имел свои недостатки, такие как потенциальное 

вмешательство в работу персонала, а также невозможность охватить большое 

количество точек обслуживания. 

С развитием технологий и возникновением профессиональных агентств, 

специализирующихся на проведении исследований с использованием метода «Тайного 

покупателя», данный метод стал более широкодоступным и популярным. Агентства 

нанимали и обучали «тайных покупателей», которые были в состоянии проводить 

оценку качества обслуживания в различных отраслях и точках обслуживания. 

Основные этапы проведения метода «Тайного покупателя» включают в себя: 

планирование и разработку сценариев, оперативное выполнение покупки и 

наблюдение, а также анализ и документирование результатов. Каждый этап требует 

систематического подхода и специфических процедур для достижения максимальной 

эффективности и достоверности оценки качества обслуживания [7]. 

1. Планирование и разработка сценариев. Первый этап метода «Тайного 

покупателя» состоит в планировании и разработке сценариев, которые определяют 

ожидания и поведение «тайного покупателя» во время посещения точки 

обслуживания. В этом этапе исследователи определяют цели исследования, выбирают 

точки обслуживания, определяют конкретные критерии и параметры для оценки 

качества обслуживания. Также важно учесть контекст и особенности конкретной 

отрасли и организации, чтобы сценарии были максимально реалистичными и 

применимыми. 

2. Оперативное выполнение покупки и наблюдение. На этом этапе «тайный 

покупатель» выполняет заданные действия, наблюдает и делает записи о качестве 

обслуживания. «Тайный покупатель» может представлять себя в роли обычного 

клиента и активно взаимодействовать с персоналом, чтобы оценить такие аспекты, как 

вежливость и профессионализм персонала, время ожидания, чистота и организация 
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помещений, а также качество продукта или услуги. Он также может собирать 

доказательства в виде фотографий, видеозаписей или аудиозаписей для более 

объективной оценки. 

3. Анализ и документирование результатов. После завершения оперативного 

выполнения покупки и наблюдения «тайный покупатель» производит анализ 

полученных данных и документирует результаты. Это включает систематическую 

оценку и сравнение данных, выявление позитивных аспектов обслуживания и 

выделение областей для улучшения. Результаты могут быть представлены в виде 

детальных отчетов, содержащих конкретные наблюдения, оценки и рекомендации для 

организации. Важно, чтобы анализ и документирование результатов было 

объективным, надежным и основывалось на фактических наблюдениях и данных. 

4. Использование результатов и рекомендации. Полученные результаты и 

рекомендации, основанные на методе «Тайного покупателя», могут служить ценным 

ресурсом для организаций. Они позволяют выявить слабые места в обслуживании и 

разработать стратегии и меры для их улучшения. Компании могут использовать эти 

данные для обучения персонала, улучшения процессов обслуживания, оптимизации 

клиентского опыта и повышения уровня удовлетворенности клиентов. 

5. Ограничения и рекомендации. Метод «Тайного покупателя» также имеет 

некоторые ограничения, которые следует учитывать при его применении. Например, 

результаты могут быть ограничены опытом одного тайного покупателя и не всегда 

полностью представлять мнение всех клиентов. Кроме того, субъективные факторы 

могут повлиять на оценку качества обслуживания со стороны тайного покупателя. Для 

максимальной эффективности метода рекомендуется проводить исследования с 

использованием нескольких тайных покупателей и регулярно обновлять сценарии и 

критерии оценки. 

При применении этого метода необходимо учитывать и балансировать его 

преимущества и недостатки, а также сочетать его с другими методами и 

инструментами оценки качества обслуживания.  

Целью проведения сравнительной характеристики методов «Тайный 

покупатель» и метода «SERVQUAL» является определение эффективности методов 

(таблица 3). 
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Таблица 3 - Сравнительная характеристика методов «Тайный покупатель» и 

«SERVQUAL» 

Критерии Метод 

«Тайный покупатель» 

Метод 

«SERVQUAL» 

1. Основная цель Оценка качества обслуживания, 

анализ процесса обслуживания и 

выявления слабых мест внутри 

организации.  

Измерение и анализ 

восприятия клиентами 

качества обслуживания, 

сравнение фактического опыта 

клиента с его ожиданиями. 

2. Подход и 

методология 

Использование анонимных 

наблюдателей, которые 

имитируют поведение обычных 

клиентов и оценивают качество 

обслуживания на основе своих 

наблюдений и определенных 

критериев.  

Использование 

стандартизированного 

опросника, который измеряет 

пять основных измерений 

качества обслуживания. 

3. Объективность Обеспечивает объективную 

оценку, так как основан на 

наблюдениях независимых 

людей, которые оценивают 

качество обслуживания на основе 

заранее определенных критериев. 

Оценивает восприятие 

клиентов, основываясь на их 

собственных мнениях и 

ожидания, что может быть 

субъективным. 

4. Конкретность и 

измеримость 

Позволяет получить конкретные 

данные о качестве обслуживания, 

такие как вежливость персонала, 

скорость обслуживания и 

качество продукта.  

Предоставляет измеряемые 

результаты, сравнивая 

ожидание клиентов с их 

фактическим восприятием, что 

позволяет выявить разрыв 

между ними 

5. Применимость  Широко используется в 

розничной торговле, гостиничной 

отрасли, ресторанном бизнесе и 

других сферах, где 

непосредственное 

взаимодействие с клиентами 

играет важную роль. 

Методика широко 

используется в академическом 

и научном исследовании, а 

также в сфере консалтинга и 

практического улучшения 

качества обслуживания. Она 

может быть применена в 

различных отраслях, включая 

банковское дело, 

телекоммуникации, 

здравоохранение, туризм и 

другие сферы, где 

взаимодействие с клиентами 

имеет значение. 

Составлено по: [5,6] 

В целом, метод «Тайный покупатель» и метод «SERVQUAL» имеют свои 

преимущества и ограничения, и выбор между ними зависит от конкретных целей и 
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контекста исследования качества обслуживания. Их комбинированное использование 

может обеспечить более полную и точную картину о качестве обслуживания и помочь 

в разработке эффективных стратегий улучшения обслуживания. 

Рассматриваемые методы являются популярными инструментами для оценки 

качества обслуживания в различных отраслях, включая сферу розничной торговли. 

Метод «Тайный покупатель» использует весьма известная компания McDonal’s. 

Компания использует данный метод для оценки качества обслуживания и соблюдения 

стандартов в своих ресторанах. Тайные покупатели посещают рестораны и оценивают 

такие аспекты как, качество еды, чистота, быстрота обслуживания и дружелюбие 

персонала. Метод "SERVQUAL" для оценки качества своих услуг использует 

крупнейшая онлайн-торговая платформа Amazon. Они исследуют мнение клиентов о 

таких аспектов как, точность доставки, обработка возвратов, качество упаковки 

товаров и уровень клиентской поддержки.  

При выборе наиболее подходящего метода для сферы розничной торговли 

следует учитывать специфику компании, ее ресурсы, цели и особенности 

обслуживания. Оба метода могут быть эффективными инструментами в оценке 

качества обслуживания, но выбор зависит от конкретных потребностей и целей 

компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности здравоохранения, которое 

обеспечивает охрану здоровья населения, способствует улучшению качества и 

продолжительности жизни человека. Особое внимание уделяется рассмотрению роста 

населения планеты и увеличения продолжительности жизни и нагрузки на 

здравоохранение. Выделены отраслевые особенности функционирования бюджетных 

учреждений. При возникновении проблем со здоровьем человек сейчас вынужден 

много времени проводить в медучреждениях, в будущем эта проблема будет решена с 

помощью своевременной профилактики. 

Abstract: The article discusses the features of healthcare, which ensures the 

protection of public health, contributes to improving the quality and duration of human life. 

Particular attention is paid to the consideration of the growth of the world's population and 

the increase in life expectancy and the burden on healthcare. The sectoral features of the 

functioning of budgetary institutions are highlighted. If health problems arise, a person is 

now forced to spend a lot of time in medical institutions, in the future this problem will be 

solved with the help of timely prevention. 

Ключевые слова: здравоохранение, бюджетные учреждения, отрасль 

здравоохранения, медицинская помощь, здоровье 

Keywords: healthcare, budgetary institutions, healthcare industry, medical care, 

health 

 

Введение 

Особенности здравоохранения и роль бюджетных учреждений в обеспечении 

здоровья населения. В данной статье мы рассмотрим важность эффективного 

функционирования системы здравоохранения для улучшения демографической 

ситуации и обеспечения физического и психического здоровья населения. В условиях 

социально-экономического развития государства мы сталкиваемся с ростом 

заболеваемости и смертности, а также снижением рождаемости и увеличением уровня 

смертности. Важно изучить экономику здравоохранения, чтобы понять, какие ресурсы 

необходимы для улучшения качества жизни населения. 
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Основная часть  

Система отрасли экономики здравоохранения использует ресурсы для 

производства медицинских услуг и удовлетворения потребностей общества и каждого 

его члена в поддержании и укреплении здоровья. Здравоохранение является 

административной отраслью. 

Некоммерческие организации, созданные государством, субъектами Российской 

Федерации или муниципальными образованиями для выполнения работ и оказания 

услуг в сфере здравоохранения, являются бюджетными учреждениями 

здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". Различие правового положения бюджетных 

учреждений, вызванное вступлением в силу Закона № 83-ФЗ, дает органу 

исполнительной власти возможность осуществлять свою деятельность в соответствии 

с предметом и целью, установленными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами и уставом. Бюджетные организации обязаны выполнять 

государственные (муниципальные) задания, и это важно отметить. 

Здравоохранение в ХМАО имеет большое значение для обеспечения населения 

качественными медицинскими услугами. Отрасль занимается оказанием медицинской 

помощи, профилактикой заболеваний и развитием системы здоровья в регионе. 

Бюджетные учреждения играют особую роль в этой сфере, поскольку предоставляют 

доступную и бесплатную медицинскую помощь гражданам. 

Основное положение в обеспечении населения ХМАО-Югра качественной 

бесплатной медицинской помощью занимает действенное использование ресурсов 

системы здравоохранения. В регионе проводится работа по реформированию 

здравоохранения в рамках государственной гарантийной территориальной программы 

по оказанию бесплатных медицинских услуг гражданам Российской Федерации, с 

целью повышения эффективности расходования средств. 

В ХМАО функционируют поликлиники, больницы, санатории, амбулатории и 

другие медицинские учреждения, которые оказывают различные виды медицинской 

помощи. Особенностью функционирования бюджетных учреждений является то, что 

они финансируются из государственного или муниципального бюджета. 

Для обеспечения качественной медицинской помощи в ХМАО созданы 
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специализированные отделения и центры, которые занимаются диагностикой и 

лечением определенных заболеваний. Также проводятся профилактические 

мероприятия и программы по поддержанию здоровья населения. 

В рамках работы бюджетных учреждений активно внедряются современные 

технологии и методики лечения. ХМАО располагает современным медицинским 

оборудованием, что позволяет проводить сложные операции и диагностические 

процедуры. 

Кроме того, важной особенностью функционирования бюджетных учреждений 

здравоохранения является наличие программ социальной поддержки для населения. 

Региональные программы предусматривают возможность получения бесплатной или 

льготной медицинской помощи определенным категориям граждан. 

В целом, организация здравоохранения в ХМАО характеризуется высоким 

уровнем доступности и качества медицинской помощи. Бюджетные учреждения 

играют важную роль в обеспечении здоровья населения региона и выполняют свои 

функции согласно принципам эффективного использования бюджетных средств. 

Главной целью данной программы является создание единого аппарата 

реализации права граждан на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение 

согласованности государственных обязательств, повышение эффективности 

использования ресурсов здравоохранения. За период с 2018 по 2022 год 

финансирование программы увеличилось с 70 875,0 млн рублей до 92 139,3 млн 

рублей, а расходы на душу населения увеличились с 43,0 тыс. рублей до 55,3 тыс. 

рублей. 

Переход на одноканальное финансирование в рамках Федерального закона об 

обязательном медицинском страховании является важным изменением. Сумма средств 

обязательного медицинского страхования за указанный период увеличилась с 39 994,0 

млн рублей до 48 807,4 млн рублей. 

Реализация Территориальной программы оказывает положительное влияние на 

качество и доступность медицинской помощи, а также на медико-демографические 

показатели. Организации, предоставляющие медицинские услуги или занимающиеся 

деятельностью в сфере здравоохранения, являются важной отраслью экономики.  

Государственные и муниципальные органы осуществляют управление отраслью, 
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где главным продуктом являются медицинские услуги. 

В качестве отрасли экономики можно выделить основные признаки 

здравоохранения: 

- все организации, оказывающие медицинские услуги или заняты любой 

деятельностью в сфере здравоохранения; 

- медицинские услуги являются основным продуктом деятельности 

здравоохранения.; 

- государственные и муниципальные органы управления здравоохранением 

осуществляют управление отраслью. 

Здоровье населения подвержено существенному влиянию уровня 

экономического развития государства. Общественное здоровье улучшается с ростом 

благосостояния, стабильности и экологической обстановки. Повышение трудового 

потенциала также происходит благодаря здоровому населению. 

Современные реалии требуют корректировок в системе здравоохранения 

России, которая наследует свои основы от Советского Союза. 

В здравоохранении отсутствует единый признак для классификации видов 

деятельности и услуг, хотя отрасль разделяется на самостоятельные части, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 

Весь спектр медицинских услуг, предоставляемых населению, включает в себя 

больницы, поликлиники, центры здоровья, санатории, профилактории и другие 

учреждения. Основная часть услуг, оказываемых в этой сфере, является 

нематериальной и представлена в виде диагностических и лечебных процедур. 

Организации здравоохранения в нашей стране можно разделить на государственные 

(федеральные и муниципальные) и частные, в зависимости от формы собственности. 

Практическое здравоохранение включает в себя деятельность профессиональных и 

контролирующих органов. Материальные элементы деятельности, такие как 

ортопедические и стоматологические услуги, а также другие услуги, требующие 

использования основных материальных элементов для достижения конечного 

результата, имеют дополнительную ценность. 

 Организация здравоохранения включает в себя систему медицинского 

образования, которая является еще одним важным компонентом. В рамках 
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медицинского образования выделяются такие уровни как высшее, среднее 

специальное и последипломное. Высшее образование предназначено для медицинских 

работников и специалистов, среднее специальное - для медицинских сестер. 

Последипломное образование включает в себя специализацию, профессиональную 

переподготовку и тематическое усовершенствование, которые медицинские работники 

должны проходить каждые пять лет. 

Система медицинского страхования в форме обязательного и добровольного 

страхования создана для защиты населения. Она гарантирует оплату медицинских 

расходов, покрываемых накопленными средствами. Обязательное медицинское 

страхование выполняет программу государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи, которая ежегодно утверждается. Добровольное медицинское 

страхование дополняет обязательное медицинское страхование и позволяет получать 

дополнительные медицинские услуги, не включенные в программу обязательного 

медицинского страхования. 

Улучшение здоровья населения должно быть одной из основных целей 

государственной политики в области здравоохранения в условиях недостаточного 

развития этой сферы. В связи с этим, необходимо уделить больше внимания 

социальной значимости медицинского страхования и поиску дополнительных 

возможностей для восстановления здоровья. Изменение государственных приоритетов 

в перераспределении финансовых ресурсов в пользу поддержания жизни человека 

является одним из путей реформирования межбюджетных отношений. Более глубокое 

разграничение объема расходных полномочий в соответствии с реальными 

финансовыми ресурсами - это одна из конкретных мер, которые можно принять. 

Заключение 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации является здравоохранение. Поэтому необходимо определить 

источники и объем финансирования здравоохранения. Необходимо разработать 

дополнительные возможности финансирования в форме государственно-частного 

партнерства для обеспечения оптимального уровня финансирования здравоохранения. 

Кризис ставит перед нашей страной задачу кардинально преобразовать и пересмотреть 

финансирование социального обеспечения, чтобы привести экономическую ситуацию 
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в стране в стабильное русло. 
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ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕСПУБЛИКАХ 

 

THE MECHANISM OF «CHECKS AND BALANCES» AS A CONDITION FOR 

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS 

IN MODERN REPUBLICS 

 

Аннотация: Лорд Эктон писал: «власть развращает, абсолютная власть 

развращает абсолютно»: в традиционных сообществах, где все люди живут в тесном 

контакте, злоупотребление властью обычно прозрачно. Однако в таком крупном 

институте, как государство, люди менее осведомлены о том, выполняет ли каждый 

свою работу бескорыстно или эгоистично стремится увеличить свое богатство или 

власть за счет других.  

Механизм сдержек и противовесов – давний принцип, являющийся одной из 

основ демократии, призванный гарантировать справедливость в устройстве власти и 

эффективность функционирования государственной машины. Однако со времени его 

обоснования вокруг него не утихают споры в кругах специалистов политических, 

философских, правовых и прочих наук.  

Бурные политические и социальные процессы, цифровизация и усиливающийся 

на этом фоне контроль со стороны государства делают проблему ограничения 

государственной власти насущной как никогда. Демократическое устройство 

общества всё чаще не оправдывает своих ожиданий, и проблема этого коренится в 

столпах, на которых стоит демократия. Одним из таковых и является система сдержек 

и противовесов. 

Abstract: Lord Acton wrote: «power corrupts, absolute power corrupts absolutely»: in 

traditional communities where all people live in close contact, the abuse of power is usually 

transparent. However, in such a large institution as the state, people are less aware of 

whether everyone does their job selflessly or selfishly seeks to increase their wealth or power 

at the expense of others.  

The mechanism of checks and balances is a long–standing principle that is one of the 

foundations of democracy, designed to guarantee justice in the structure of power and the 

effectiveness of the functioning of the state machine. However, since its foundation, disputes 

have not subsided around it in the circles of specialists in political, philosophical, legal and 

other sciences.  

Turbulent political and social processes, digitalization and increasing state control 

against this background make the problem of limiting state power more urgent than ever. 

The democratic structure of society increasingly fails to meet its expectations, and the 

problem of this is rooted in the pillars on which democracy stands. One of these is the system 

of checks and balances. 

Ключевые слова: система сдержек и противовесов, разделение властей, 

республика, республика в ФРГ, республика в США, сравнительное правоведение  
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Несмотря на фундаментальную роль системы сдержек и противовесов в 

современном западном конституционализме, природа и значение доктрины 

разделения властей все еще остается предметом дискуссий. Целью данной работы 

является анализ наиболее важных аспектов разделения властей и механизма сдержек и 

противовесов в конкретных государствах с республиканской формой правления.  

Обычно выделяют республики с президентской, парламентской и смешанной 

формами правления. Систему сдержек и противовесов в республиках с президентской 

формой правления логичней всего рассматривать на примере США, так как именно с 

принятием Конституции США в 1787 году данный институт начал свое развитие [3, с. 

153].  

Система сдержек и противовесов в политической системе США вызывает 

больше всего споров в научных и политических кругах, поэтому этот вопрос 

заслуживает наиболее тщательного исследования в сравнительном анализе с 

государствами с парламентской формой республики [4, с. 151]. 

Еще Джеймс Мэдисон писал в «Федералисте», что есть два способа защититься 

от «опасного порока» политической фракции: «один, устранив его причины; другой, 

контролируя его эффекты» [5, с. 227]. Первый из этих вариантов потребует либо 

уничтожения свободы, которая позволяет фракциям расти, что, по словам Мэдисона, 

хуже, чем сами фракции, либо требования, чтобы все граждане имели одинаковые 

мнения и интересы, что практически невозможно. Поскольку основные причины 

фракций не могут быть устранены, Мэдисон выступал за политическую систему — 

Конституцию США – возможность их контролировать. 

Политическая система США была изначально разработана для предотвращения 

того, чтобы одна конкретная идеологическая фракция получила контроль над всей 

системой правительства, что, по мнению Основателей, привело бы к деспотизму. 

Однако сдержки и противовесы, присущие американской системе, также создают 

возможность тупиковой ситуации [2, с. 242]. Поскольку каждая ветвь власти должна 

согласовать законопроект со всеми другими ветвями, чтобы он стал законом, 
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законотворчество сложнее, чем в системе с меньшим количеством сдержек и 

противовесов. Это заставило некоторых исследователей утверждать, что 

демократическая система с меньшим количеством проверок, такая как парламентская 

демократия, лучше. В этой связи следует исследовать каждый из рычагов механизма. 

Первая и возможно, самая сильная форма контроля в данной системе — это 

право вето, или возможность заблокировать принятие законопроекта в качестве 

закона. Способность одной ветви власти сдерживать другую ветвь зависит от власти, 

предоставленной ей в рамках политической системы. В Соединенных Штатах Палата 

представителей, Сенат и президент являются игроками с правом вето, потому что ни 

один законопроект не может быть принят без поддержки всех трех. Политолог Дж. 

Цебелис утверждает, что по мере того, как число игроков, имеющих право вето, в 

политической системе растет, а их предпочтения в отношении политики становятся 

более идеологически разнообразными, становится все труднее проводить новую 

политику. Другими словами, политический статус-кво становится труднее изменить, а 

значит, он становится более стабильным. 

Право вето возникает из двух разных источников. В некоторых случаях такие 

субъекты, как Палата представителей, Сенат и президент, имеют конституционно 

определенные права вето. Системы разделения властей, в которых президент и 

законодательные органы избираются на разных выборах, а президент не подотчетен 

законодательным органам посредством вотума доверия, по определению имеют 

несколько конституционно определенных или институциональных игроков с правом 

вето [6, 319]. В других политических системах право вето возникает как часть 

политического процесса. В парламентских демократиях, где правительство избирается 

и действует по указанию нижней палаты парламента, может быть только один 

институциональный игрок с правом вето — формально сам парламент (при условии 

отсутствия верхней законодательной палаты с правом вето) — но многочисленные 

пристрастные игроки вето [7, с. 212]. В парламентских демократиях с 

многопартийными системами коалиционные правительства являются нормой. Если ни 

одна партия не контролирует большинство мест в парламенте, для принятия законов, 

скорее всего, потребуется коалиция. 

В некоторых случаях требования квалифицированного большинства могут 
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привести к дополнительным проверкам, облегчая субъектам наложение вето на 

законодательство [8, с. 315]. В Сенате США, например, правило флибустьера означает, 

что для принятия важных законопроектов требуется квалифицированное большинство 

в шестьдесят сенаторов. Поскольку правила Сената требуют шестидесяти голосов, 

чтобы прекратить дебаты и провести голосование, сорок сенаторов могут эффективно 

заблокировать принятие закона. В других случаях квалифицированного большинства 

иногда достаточно, чтобы преодолеть проверки, тем самым ослабив их. 

Квалифицированное большинство в две трети в Палате представителей и Сенате также 

может преодолеть президентское вето, что означает, что президент не может 

заблокировать законопроект, когда его желают принять две трети обеих палат [9, с. 

211]. Аналогичные положения об отмене вето существуют во многих президентских 

системах. 

В парламентской демократии все наоборот. В парламентских системах, таких 

как Соединенное Королевство, правительство разрабатывает законопроекты и вносит 

в парламент предложение по принципу «принимай или оставляй» [10, с. 24]. Хотя 

парламент может обсуждать достоинства законопроектов, для внесения существенных 

поправок обычно остается мало места. Правительства в парламентских системах, как 

правило, добиваются своего, оставляя парламенты жаловаться на то, что они 

резиновые штампы. 

Конкретный характер формальных полномочий по установлению повестки дня 

сильно различается как внутри стран, так и между ними. Например, хотя обычно 

Конгресс США имеет формальные полномочия по установлению повестки дня, 

президент может сделать Сенату предложение «принять или оставить его» при 

назначении членов кабинета и судей. Президент производит назначения, но Сенат 

имеет право тщательно проверять и накладывать вето на назначенцев. Однако 

президент может временно обойти требование одобрения Сената, назначив встречу, 

пока Сенат находится на каникулах. Точно так же президент США имеет 

официальные полномочия устанавливать повестку дня при заключении 

международных договоров. Президент может заключить договор с другими странами, 

но затем договор должен быть одобрен двумя третями голосов в Сенате. Однако Сенат 

не может вносить поправки в договор [3, с. 151]. 
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В парламентских системах законодательные органы обычно имеют меньше прав 

на установление повестки дня, поскольку подавляющее большинство законопроектов 

исходит от исполнительной власти. Однако существуют значительные различия и в 

полномочиях парламентов. Некоторые парламенты, такие как норвежский стортинг и 

германский бундестаг, имеют многочисленные постоянные специализированные 

комитеты, которые участвуют в разработке законодательства. С другой стороны, в 

Соединенном Королевстве комитеты в Палате общин, как правило, создаются на 

разовой основе и имеют значительно меньшие полномочия. 

Что касается взаимодействия судебной ветви власти с остальными – степень 

свободы, которой обладают судьи и иные государственные органы в отношении 

толкования и исполнения, связана с системой сдержек и противовесов, 

присутствующих в политической системе [2, с. 240]. В системах с большим 

количеством сдержек и противовесов (больше игроков с правом вето) судьи и 

бюрократы имеют больше свободы действий в толковании и применении закона. 

Поскольку количество сдержек и противовесов, присутствующих в 

политической системе, влияет на способность этой системы разрабатывать новое 

законодательство, оно также влияет на способность правительства справляться с 

кризисами. Политическая система с меньшим количеством проверок может лучше 

реагировать на внешние кризисы, чем система с большим количеством проверок. 

Когда есть много игроков с правом вето, они могут быть не в состоянии договориться 

о наилучшем способе справиться с кризисом. 

В президентских системах невозможно сместить президента в середине срока по 

идеологическим причинам, хотя возможность импичмента за преступную 

деятельность действительно предоставляет законодательному органу некоторую 

форму проверки [4, с. 146]. В то время как парламентские системы обеспечивают 

конституционный механизм для смещения неэффективных правительств в течение 

срока полномочий, президентские системы этого не делают. Когда возникает кризис в 

президентской системе с большим количеством игроков с правом вето, система может 

быть обездвижена. Потенциально это может привести к тому, что некоторые будут 

искать дополнительные конституционные средства для перемен в форме переворотов 

или революций [11, с. 36]. Поэтому, хотя большое количество игроков с правом вето в 



122 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

парламентской демократии может привести к нестабильности правительства. 

Следующим этапом является рассмотрение принципа разделения властей в 

государстве с парламентской формой правления. Наиболее типичным представителем 

является ФРГ [1, с. 34]. Именно на примере ФРГ возможно выделить основные 

характерные черты системы сдержек и противовесов в республиках с парламентской 

формой правления. 

Концепция сдержек и противовесов, как модель государственного устройства, 

успешно принята немецким конституционализмом [2, с. 241]. Немецкими 

исследователями подчеркивается, что баланс сил является фундаментальным 

элементом германского правопорядка, который обеспечивается посредством 

взаимного контроля и ограничений. Однако разделение властей в ФРГ все же 

относится к «мягкой» модели разделения властей, в отличие, к примеру, от США.  

Немецкая концепция разделения властей допускает возможность вмешательства 

в сферу другого ведомства при условии, что будет сохранен объем закрепленных за 

каждым ведомством полномочий. Также согласно немецкой системе разделения 

властей контроль конституционности законодательных актов обычными судами или 

административными органами не имеет прямых правовых последствий. В Германии 

конституционное правосудие является окончательным арбитром в вопросах 

соответствия законотворчества Конституции.  

Довольно существенным отличием от США является факт отсутствия 

разделения между федеральным парламентом и федеральными министрами, что 

уравновешивается значительным сокращением полномочий самих министров. 

Большинство федеральных законов исполняются не федеральными чиновниками, а 

входящими в их состав штатами, и даже федеральной администрации предоставляется 

определенная степень независимости от политического давления. Таким образом, 

принципы как федерализма, так и государственной службы в значительной степени 

компенсируют структурный симбиоз. 

В отношении ветвей власти в Германии разделение довольно классическое – 

законодательная власть может издавать законы, только исполнительная власть может 

обеспечивать их исполнение, только суды могут выносить решения, то есть применять 

данные законы.  
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Заключительной формой является смешанная республика. Наиболее типичным 

примером государством со смешанной республикой является Франция. Разделение 

властей во Франции обладает следующими особенностями: 

Во-первых, дуализм исполнительной власти, который проявляется в характере и 

содержании взаимоотношений между президентом, правительством и премьер-

министром [12, с. 546]. Так, правительство входит в исполнительную ветвь 

государственной власти как отдельное структурное подразделение, а президент входит 

в исполнительную власть функционально через определенный объем полномочий в 

сфере исполнительной власти. 

Во-вторых, формирование правительства осуществляется президентом, 

президент прекращает полномочия премьер-министра и остальных членов 

правительства; правительство реально несет двойную ответственность перед 

президентом и нижней палатой парламента (возможность вынесения резолюции 

порицания правительству, последствия которой – отправление в отставку 

правительства); возможность делегированного законодательства от парламента 

правительству (например, ст. 38 Конституции Франции); 

В-третьих, в отношениях президентской и законодательной ветвей власти 

выделяются следующие направления взаимодействия и взаимоограничения: президент 

имеет право роспуска нижней палаты парламента по политическим соображения; 

парламент принимает законы, обязательные для исполнения; в случае если в 

парламенте большинство членов относится к иной политической силе, то президент 

реально вынужден согласовывать кандидатуру премьер-министра с парламентом; 

парламент может принять решение о смещении президента с должности; 

В-четвертых, в отношениях судебной власти, президентской, законодательной и 

исполнительной важная роль отводится органу конституционной юрисдикции – 

Конституционному совету во Франции. Конституционный совет обладает 

полномочиями по контролю за выборами президента, объявляет результаты 

голосования (ст. ст. 7, 58 Конституции Франции); в случае оспаривания выносит 

решение о правильности избрания депутатов и сенаторов; осуществляет 

предварительный конституционный контроль в отношении законодательного 

предложения, выносимого на референдум, объявляет результаты референдума, а также 
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осуществляет предварительный конституционный контроль в отношении 

органических законов, регламентов палат парламента  – Национального собрания и 

Сената (ч. 5 ст. 46, ст. 61 Конституции Франции). Решения Конституционного совета 

не подлежат обжалованию. Что касается формирования Конституционного совета, то 

и президент, и парламент принимают участие в выдвижении и назначении кандидатов 

на должность: три - от президента, по три - от каждой из палат парламента. 

Полномочия президента усиливаются назначением Председателя Конституционного 

совета, который обладает правом решающего голоса при равенстве голосов (ст. 56 

Конституции Франции). 

В отношении формирования судебной власти необходимо отметить, что и 

президент, и исполнительная власть в лице министра юстиции принимают участие в ее 

формировании. Состав Высшего совета магистратуры, председателем которого 

является президент, а министр юстиции является по праву его вице-председателем (в 

остальной состав входят пять судей, прокурор, член Государственного совета и по два 

квалифицированных лица назначаются президентом, председателями Национального 

собрания и Сената), полномочен в отношении судей; вносит предложения о 

назначении судей Кассационного суда, первых председателей апелляционных судов и 

председателей судов большой инстанции. Остальные судьи назначаются по его 

положительному заключению (ст. 65 Конституции Франции). Судьи несменяемы [13, 

с. 26]. 

Члены правительства подсудны за действия, совершенные ими при исполнении 

своих обязанностей и квалифицируемые на момент их совершения как преступления 

или правонарушения средней тяжести, Палате правосудия. Палата правосудия состоит 

из пятнадцати судей правосудия республики, избираемых в равном количестве 

Национальным собранием и Сенатом из их состава после каждого полного или 

частичного обновления этих палат, и трех судей Кассационного суда, один из которых 

председательствует в палате (ст. 68-2 Конституции Франции) [14, с. 34]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждой из форм правления присуща 

своя система сдержек и противовесов, которая выражается в совокупности правовых 

норм по взаимодействию и взаимоограничению ветвей государственной власти по 

отношению друг к другу. В парламентских моделях разделения властей система 
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сдержек и противовесов содержит достаточные правовые возможности разрешения 

конфликтов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Необходимо 

отметить, что судебная власть в механизме разделения властей в современных 

демократических государствах играет особую роль, что обусловлено особыми 

полномочиями по отправлению правосудия, конечным результатом которого 

выступает защита прав, свобод и законных интересов личности. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

ON THE ISSUE OF LEGAL CULTURE IN FOREIGN STUDIES 

 

Аннотация: Статья представляет обзор и анализ зарубежных исследований, 

посвященных проблеме правовой культуры. Автор обращает внимание на различные 

подходы к определению понятия «правовая культура» и анализируют их в контексте 

разных культурных и юридических традиций.  

В статье анализируются современные тенденции и концепции, связанные с 

правовой культурой, а также рассматривают ее влияние на общественные отношения и 

нормативную систему. Автор выявляет сходства и различия правовой культуры в 

разных странах и исследуют факторы, формирующие ее особенности. 

В статье также представлены примеры исследований, которые позволяют более 

глубоко понять различные подходы к изучению правовой культуры, дается обзор 

результатов исследований, выполненных в рамках теории правовой социологии, а 

также в русле общей теории права. 

Abstract:  The article presents a review and analysis of foreign studies devoted to the 

problem of legal culture. The author draws attention to various approaches to the definition 

of the concept of «legal culture» and analyzes them in the context of different cultural and 

legal traditions.  

The article analyzes current trends and concepts related to legal culture, and also 

examines its impact on public relations and the regulatory system. The author identifies the 

similarities and differences of legal culture in different countries and explores the factors that 

form its features.  

The article also presents examples of studies that allow a deeper understanding of 

various approaches to the study of legal culture, provides an overview of the results of 

research carried out within the framework of the theory of legal sociology, as well as in line 

with the general theory of law. 

Ключевые слова: право, правовая культура, функции правовой культуры, 

унификация права, правовая имплементация, правовые ценности. 

Keywords: law, legal culture, functions of legal culture, unification of law, legal 

implementation, legal values. 

 

Отечественная литература по вопросу правой культуры не отличается 

скромностью в части количества опубликованных научно-исследовательских работ и 

монографий. Очевидно, что заинтересованность исследователей обусловлена остро 

стоящим вопросом о правовой культуре в самом российском обществе.  

Никем не оспаривается, что правовая культура является одним из ключевых 
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компонентов развитого современного общества. Правовая культура способствует 

обеспечению справедливости, защите прав и свобод граждан, а также осуществлению 

правосудия. Для преобладающего числа авторов она представляет собой совокупность 

норм, ценностей и принципов, которыми руководствуются граждане в своем 

поведении и взаимодействии с другими людьми и государством.  

Однако дискуссии относительно того, что включает в себя правовая культура, 

чем она обусловлена, есть ли ее объективное воплощение в реальности и какова роль 

государства в «окультуривании» общества не утихают. В данном исследовании не 

ставится цель ответить на все поставленные вопросы, однако видится упущением, что 

отечественными авторами зачастую избегается обращение к исследованиям 

зарубежных ученых. Именно это упущение и представляется необходимым 

восполнить.  

В западной доктрине наиболее часто правовая культура определяется как 

внешнее выражение права. Так, один из основателей социологии права Ойген Эрлих 

сравнивал правовую культуру с «живым законом» [1, с. 32], а известный американский 

юрист Роско Паунд видел в правовой культуре «закон в действии» [2, с. 99]. Также 

нередко встречается и отождествление правовой культуры с терминами «правовая 

семья» или «правовая традиция».  

Наиболее проработанной видится концепция Лоуренса М. Фридмана, которая 

также схожа и с наиболее признанной концепцией понятия правовой культуры в 

отечественной доктрине. Так, профессор М. Фридман под правовой культурой 

понимает совокупность ценностей, идей и установок, которые общество имеет по 

отношению к своему законодательству [3, p. 123].  

Другие понимают культуру как определенные способы мышления; они говорят 

об эпистеме или менталитете [4, p. 56], юридическом знании (Аннелиз Райлс) и 

коллективной памяти (Никлас Луман), законе в сознании (Уильям Эвальд) или даже 

космологии (Ребекка Френч, Лоуренс Розен). 

Кроме того, существует антропологическое понимание правовой культуры как 

юридической практики (Клиффорд Гирц). Иногда границы настолько зыбки, как 

между самими этими понятиями, так и между другими концепциями, такими как 

правовая идеология [5, p. 634] или правовая традиция [6, p. 7].  
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Некоторые определения сводят воедино в правовой культуре различные 

аспекты. Марк ван Хок и Марк Уоррингтон, например, называют шесть элементов 

правовой культуры: юридическая терминология, юридические источники, 

юридические методы, теория аргументации, легитимация закона и общая идеология.  

Райльф Майклс в своей работе заключает, что правовая культура представляет 

собой тот культурный фон права, который создает закон и который необходим для 

придания закону смысла. Это включает в себя роль права в обществе, роль различных 

правовых источников, фактическую власть различных субъектов и институтов и т.д. 

Однако почти все такие элементы также могут быть описаны как часть права (при 

условии, что право не ограничивается правовыми нормами). 

Довольно интересным является разделение между внутренней и внешней 

правовой культурой, введенное Лоуренсом М. Фридманом. По Фридману внутренняя 

правовая культура описывает отношение к закону профессиональных субъектов права, 

таких как судьи и адвокаты; внешняя правовая культура описывает отношение к 

закону населения в целом.  

Социологи права часто считают внешнюю правовую культуру более важной, 

однако большинство западных юристов, напротив, больше внимания уделяют именно 

внутренней правовой культуре. Второй группой отмечается, что чем более автономно 

право в обществе, тем более важной становится внутренняя правовая культура по 

сравнению с внешней. 

Довольно интересным также является тот факт, что в западной литературе 

правовая культура часто рассматривается как причина определенных характеристик 

правовой системы [7, с. 18]. Например, из того факта, что шведское законодательство 

менее систематично, чем немецкое, делается предположение, что это обусловлено 

менталитетом самих наций, так как известен факт, что немцы предпочитают порядок.  

То, что английское право отдает приоритет бизнесмену, а французское - 

потребителю, предположительно, отражает различное отношение соответствующих 

стран к свободному рынку.  

Что в США процессуальное право более дружелюбно к истцам, чем в 

европейском законодательстве, предположительно основано на различном понимании 

роли права в обществе.  
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Такие выводы широко распространены, но вряд ли имеют что-либо общее с 

объективной реальностью. Они предполагают, что культура оказывает влияние на 

закон, но пренебрегают тем, что верно и обратное, так как и сам закон в значительной 

степени влияет на культуру. 

Также западными исследователями отмечается, что правовая культура имеет 

большее значение для объяснения и прогнозирования влияния права на общество, 

например, в том, насколько будут соблюдаться принятые законы и исполняться 

судебные решения.  

Успешность правовой реформы в определенной степени зависит от правовой 

культуры. Это особенно актуально в вопросе о заимствовании и имплементации 

правовых норм и законов из одной правовой системы в другую в контексте правовой 

культуры.  

Некоторые считают, что такой перенос возможен без проблем только для 

правовых норм, которые в значительной степени не зависят от культуры, хотя нет 

единого мнения о том, какие именно правовые нормы к ним относятся – почти все 

(Алан Уотсон), почти никакие (Пьер Легран) или только нормы экономического права 

в отличие от семейного и наследственного права (Эрнст Леви). Считается, что 

культурно-зависимые правовые нормы могут быть перенесены только между 

правовыми системами со схожей правовой культурой. Более новые исследования 

показали, что успех внедрения правовых норм зависит от правовой системы 

принимающей страны. 

Правовая культура также имеет значение для создания унифицированного права. 

Даже если право разных государств формально унифицировано, каждый субъект, 

скорее всего, будет адаптировать унифицированное право в соответствии со своей 

правовой культурой, что может помешать эффективной унификации права. 

Если понимать правовую культуру не как индивидуальную, а как групповую, то 

правовая культура требует наличия относительно однородной группы. Часто в 

качестве такой группы постулируется национальное государство. Подобные 

исследования часто выявляют существенные различия, возникающие даже между 

схожими государствами: например, в Германии очень высокий уровень судебных 

разбирательств, в Нидерландах - очень низкий. Однако институциональные различия, 
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которые являются причиной этого – в Нидерландах существует гораздо больше 

альтернативных методов урегулирования споров, не обязательно должны описываться 

как культура. Как бы то ни было, исследования показали, что отношение к праву и 

практика его применения в разных национальных государствах традиционно сильно 

различаются.  

Таким образом, когда термин «культура» стал популярным в юридических 

исследованиях, он начал подвергаться сомнению, по крайней мере в качестве общего 

понятия. Многие из проблем, которые эти области признали за термином «культура», 

актуальны и для правовой культуры. 

Одна из основных проблем уже была отмечена: понятие «правовая культура» 

часто употребляется без точного определения и применительно к совершенно разным 

вопросам. Такая расплывчатость ставит под сомнение объяснительную ценность 

термина. Более того, возникает риск того, что анализ иностранного права будет 

предвзято воспринят стереотипами о предполагаемой культуре этого права. 

Отмечается, что эта проблемы обусловлена концепцией культуры, которая была 

признана проблематичной. Согласно этой концепции, культуры внутренне 

непротиворечивы, имеют относительно четко очерченные границы и исторически в 

значительной степени постоянны. Такая концепция чревата сокрытием различий 

внутри конкретной правовой культуры и переоценкой различий с другими правовыми 

культурами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование термина «правовая 

культура» вызывает сомнения. Причина не в том, что правовая культура описывает 

что-то неважное, а в том, что она не имеет адекватного описания. Дискуссия о 

правовой культуре может быть полезна в той мере, в какой она заставляет нас 

обратить внимание на важные факторы, выходящие за рамки правовых норм и 

институтов: ценности, судебные знания, практику и т.д. Иногда термин «правовая 

культура» может быть полезен для обозначения совокупности этих факторов, когда 

взаимосвязь между ними не имеет значения. В противном случае зачастую более 

точным и продуктивным, а также менее вводящим в заблуждение является 

обсуждение самих этих факторов. 
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Аннотация: в статье исследуется российская практика реализации 

государственно-частного партнерства в области сельского хозяйства. Отмечено, что 

предприятия заинтересованы в инновационной оптимизации внутрифирменных 

процессов, что позволит вывести производство на принципиально новый уровень, и 

поиске нового продукта. 

Abstract: the article examines the Russian practice of implementing public-private 

partnership in the field of agriculture. It is noted that enterprises are interested in innovative 

optimization of internal processes, which will bring production to a fundamentally new level, 

and the search for a new product.  
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Система государственно-частного партнерства (ГЧП) выступает одним из 

наиболее эффективных способ обеспечения устойчивого инновационного развития 

отраслей экономики, в особенности сельского хозяйства, поскольку обеспечивает 

эффективную финансовую поддержку российских предприятий при проектировании и 

внедрении инноваций. 

Механизм ГЧП призван привлечь частные инвестиции в целях развития 

инновационной составляющей деятельности агрофирм. Так, государство своим 

непосредственным участием минимизирует политические и правовые риски 

осуществления инновационной деятельности, что дает гарантию их корректного 

распределения для агрофирм, предоставляет агробизнесу гарантии выполнения 

инновационных исследований, а также осуществляет частичное финансирование 

проектов, что положительно влияет на готовность сельскохозяйственных предприятий 

к переходу на инновационный путь развития и ведения деятельности [3, 74 с.]. 

Для отрасли сельского хозяйства характерно понимание государственно-

частного партнерства как формализованного партнерства между государственными 
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институтами и частными компаниями, созданного для устойчивого, в т.ч. 

инновационного, развития сельского хозяйства на условиях взаимовыгодного, равного 

и активного сотрудничества. 

Эффективность и важность государственно-частного партнерства в сфере 

инновационного развития аграрной отрасли подчеркивает Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Поскольку оно 

качественно стимулирует рост производства продукции с улучшенными 

характеристиками, способствует ускорению производственного процесса и 

обеспечивает устойчивое развитие сельского хозяйства за счет вовлечения агрофирм 

разработку инноваций, финансовой поддержки инновационных инициатив и 

предоставления многосторонних гарантий реализации инновационных проектов в 

аграрной сфере. 

В настоящее время лидерами в системе государственно-частного партнерства в 

области агроинноваций являются США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, 

в которых отношения государства и бизнеса закрепляются концессионные соглашения 

и договоры. В указанных странах отличительной чертой ГЧП выступает наличие 

разветвленной и упорядоченной законодательной базы, формирующей благоприятный 

климат роста инновационной активности агрофирм. 

Российская практика реализации государственно-частного партнерства в 

области сельского хозяйства в целом может быть охарактеризована как 

положительная. Благодаря государственной поддержке отечественных агроинноваций 

в стране в 2014-2022 гг. практически на 1/3 снизился объем импортируемой 

сельскохозяйственной продукции. Кроме того, по ряду продуктов на 80-90% (100% по 

зерну, сахару, маслу, картофелю и т.д.) был обеспечен переход на самообеспечение, 

что положительно говорит не только о результативности агроинноваций, но и о росте 

продовольственной безопасности страны [2, 30 с.]. 

Государственно-частное партнерство в инновационной системе сельского 

хозяйства в РФ базируется на соблюдении следующих принципов: 

‒ разработка такой модели взаимодействия участников проектов, которая будет 

формировать научный интерес и практическую заинтересованность субъектов 

агробизнеса в проведении инновационных разработок, т.к. российские агрофирмы в 
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настоящее время участвуют в инновационных проектах ГЧП, поскольку больше 

заинтересованы в снижении финансовой нагрузки, в то время как государство 

направлено на достижение реальных результатов исследований; 

‒ государство должно преследовать цель достижения постоянного 

экономического роста и повышения конкурентоспособности аграрной отрасли в 

разрезе как российского, так и мирового рынков за счет инновационной перестройки 

агробизнеса, создания соответствующей инновационной инфраструктуры в рамках 

отраслевой системы сельского хозяйства, стимулирования притока частных 

инвестиций в сектор и роста эффективности бюджетных трансфертов; 

‒ выстраивание модели конструктивного диалога агробизнеса и государства по 

вопросам совершенствования законодательства в области инновационной 

составляющей деятельности агрофирм; 

‒ выстраивание модели конструктивного диалога между отечественными 

агрофирмами и научными учреждениями (НИИ, вузы, академии наук) в целях 

эффективной координации их опыта и усилий и повышения качества инновационных 

разработок как на базе агротехнопарков, так и за счет заключения индивидуальных 

договор и контрактов о сотрудничестве в области инноваций [1, 50]. 

Таким образом, необходимо отметить, что отношения между государством и 

бизнесом в рамках ГЧП обязательно должны быть юридически обозначены и 

закреплены в договорах или соглашения, в которых прописывает доля участия 

каждого субъекта в инновационном проекте. 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 

ФИРМЫ 

 

STRUCTURE AND DYNAMICS OF INCOME AND EXPENSE MANAGEMENT OF 

THE COMPANY 

 

Аннотация: в статье рассматривается система управления доходами и 

расходами фирмы в современных условиях. Выявлено, что главная задача учёта 

доходов и расходов сводится к установлению их величин. Кроме того, доходы и 

расходы предприятия информируют инвесторов о степени платежеспособности 

компании и её состояния в целом.  

Abstract: the article discusses the income and expense management system of the 

company in modern conditions. It is revealed that the main task of accounting for income 

and expenses is to establish their values. In addition, the income and expenses of the 

enterprise inform investors about the degree of solvency of the company and its condition as 

a whole.  
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Доходы и расходы имеют важное значение для каждого предприятия, поэтому 

существует значительное количество методик анализа доходов и расходов. Острая 

конкурентная борьба заставляет фирмы проявлять пристальный интерес к управлению 

доходами и расходами, искать пути по усовершенствованию их учета и мониторинга. 

Управление затратами является важнейшим направлением управленческой 

деятельности, поскольку именно соотношение между доходами и расходами 

предприятия определяет в конечном счете его финансовое состояние, прибыльность и 

перспективы развития.  

Сложность управления экономикой на предприятиях обусловлена наличием 

факторов макроэкономического и микроэкономического влияния, которые 

необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений, 

обеспечивающих стратегическое развитие [2, 71 с.]. 

Финансовый отчет содержит важную информацию для прогнозирования 

будущих доходов и расходов. Отчетность финансовых результатов важна для 

инвесторов, поскольку она может предоставить огромную информацию о 
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прибыльности компании, долговой нагрузке и способности выполнять свои 

краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства. Предполагается, что 

руководство осуществляет управление прибылью, чтобы повлиять на выходные 

данные системы учета, таким образом, обеспечить лучшую производительность в 

будущем. Инвесторам и потенциальным инвесторам нравится видеть постоянный рост 

доходов. Следовательно, сглаживание доходов является важным внешним фактором, 

потенциально способствующим управлению доходами. Управление прибылью 

выступает как инструмент для передачи положительного сигнала инвесторам о 

будущих результатах посредством отчетности о текущих доходах. Положительное 

качество прибыли в конечном итоге влияет на результаты деятельности компаний. 

Размер фирмы может влиять на тип управления доходами, так как он напрямую 

связан с системой внутреннего контроля. Крупные компании могут иметь более 

сложные системы внутреннего контроля и иметь более опытных внутренних 

аудиторов по сравнению с мелкими компаниями. Также крупные фирмы обычно 

проверяются крупными аудиторскими фирмами. Крупные CPA-фирмы, как правило, 

имеют более опытных аудиторов, что, в свою очередь, может помочь предотвратить 

искажение информации о доходах. Крупные фирмы могут лучше понимать рыночную 

среду, лучше контролировать свои операции и лучше понимать свой бизнес по 

сравнению с небольшими фирмами. Следовательно, их забота о репутации может 

помешать крупным фирмам манипулировать доходами. 

В соответствии с вышеуказанными причинами ожидается, что крупные 

компании с большей вероятностью будут управлять прибылью эффективно, а не 

оппортунистически, и поэтому будет существовать положительная взаимосвязь между 

дискреционными начислениями и будущей прибыльностью [1, 230 с.]. 

Управление доходами определяется как форма действий, которая регулирует, 

манипулирует или контролирует доходы со стороны руководства внутри компании с 

намерением достижения определенных целей. Цель манипулирования доходами 

состоит в том, чтобы получить тот размер прибыли, которого компания действительно 

надеется достичь. 

Касаемо сглаживания доходов, компании могут рационально упорядочить 

отражаемую в финансовой отчетности прибыль, то есть уменьшить восприятие 
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владельцем претензии разницы в базовом экономическом доходе. Меры по 

управлению прибылью могут оказать положительное влияние на рыночную стоимость 

компании [3, 97 с.]. Такая гипотеза пытается объяснить кажущееся иррациональным 

поведение менеджеров, но оно может быть полезно акционерам и регулирующим 

органам. Менеджер выберет метод учета, который может обеспечить более плавный 

поток доходов (временное сглаживание доходов). Сглаживая поток доходов, 

менеджеры надеются снизить оценку различными заявителями волатильности 

процесса получения прибыли, тем самым снижая их оценку возможности банкротства 

соответствующей компании.  

Таким образом, выравнивание доходов важно для акционеров компании, 

поскольку это действие может снизить затраты компании по займам и оказать 

положительное влияние на условия торговли между компанией и ее клиентами, 

работниками и поставщиками. 

Сглаживание доходов может повысить постоянство и предсказуемость 

сообщаемых доходов. Дальнейшее наблюдение показывает, что мотивация 

менеджеров использовать свое усмотрение в компании направлена на повышение 

прибыльности и отражает фундаментальные ценности. Существуют доказательства, 

объясняющие, что повышенное сглаживание доходов может повысить устойчивость и 

предсказуемость прибыли, а другие данные свидетельствуют о том, что 

дискреционные начисления могут передавать информацию о будущей прибыльности 

компании. 

Действительно, различные изменения, которые происходят в учетной политике, 

предоставляют руководству возможности манипулировать суммой чистого дохода, 

представленной в финансовой отчетности, но не все компании, нарушающие условия 

соглашения, применяют учетную политику, которая может увеличить прибыль. 

Компания также принимает во внимание компромисс между затратами и выгодами, 

которые будут получены благодаря применяемой учетной политике. 

Таким образом, исследование доходов и расходов организации необходимо, как 

внутренним пользователям с целью повышения прибыли и рентабельности, так и 

внешним пользователям для оценки предприятия как потенциального заемщика. 

Показатели доходов и расходов предприятия показывают степень надежности, 
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финансовой стабильности и благополучия. Основой эффективности финансовой и 

хозяйственной деятельности организации является процесс управления доходами и 

расходами. 
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Аннотация: в данной статье разбираются теоретические положения о 

земельных правонарушениях, а также выделяемых в юридической литературе и 

законодательстве ответственность за административные правонарушения в сфере 

землепользования. Изучены проблемы законодательства в области установления 

административной ответственности. Проведен сравнительный анализ составов 

административных правонарушений с преступлением, изучен вопрос о возможности 

установления уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка. 

Abstract: this article analyzes the theoretical provisions on land offenses, as well as 

the responsibility for administrative offenses in the field of land use allocated in the legal 

literature and legislation. The problems of legislation in the field of establishing 

administrative responsibility are studied. A comparative analysis of the composition of 

administrative offenses with a crime has been carried out.  The issue of the possibility of 

establishing criminal liability for unauthorized occupation of a land plot has been studied. 
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О тяжелом положении дел в области охраны окружающей среды, и, в частности, 

в землепользовании, неоднократно обсуждалось и была написано не одна научная 

статья. В связи с чем, есть ряд противоречий в толковании теории. Трудности в 

применении административной ответственности из-за пробелов и юридических 
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казусов в нашем неусовершенствованном законодательстве, что вызывает трудности и 

приводит к ошибочному привлечению к ответственности. 

Когда мы говорим о юридической ответственности мы должны также понимать, 

что ее наступление зависит от деяния, которое признается правонарушением либо 

преступлением из этого следует, что оно обладает всеми признаками состава 

преступления или правонарушения.  

В связи с этим возникают проблемы квалификации, если в Уголовном кодексе 

мы вполне легко можем определить объект преступления, то в Административном 

кодексе возникают проблемы с определением предмета в главе 8, посвященной 

экологическим правонарушениям. 

Если рассмотреть, приведенные статистические данные (см. табл. 1) в движение 

за период 2018 – 2020 г.г., то можно сделать вывод, что больше всего за 

административные правонарушения, было рассмотрено дел за нарушение правил 

охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях. Обратим внимание, что за нарушение режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе за тот же период не 

было рассмотрено ни одно дело в суде. 

Приложение 1  
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2018 2019 2020

Правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Рассмотрено дел.

Порча земель (8.6 ч. 2 КоАП)

Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах (8.12 ч. 

2 КоАП)

Нарушение правил охраны водных объектов , нарушение правил водопользования (8.13 ч. 2, 

8.14 ч. 1 КоАП)

Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения 

сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (8.26 ч. 2, 3 КоАП)
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Многие ученые отмечают, что «наказуемые деяния и смежные 

административные проступки содержат некоторое количество составов, близких по 

объекту посягательства» [2, с.138]. Наглядным примером будет служить ст. 8.6 КоАП 

РФ - порча земли. 

Однако можно выделить отличительные черты, которые выделяли А.М. Иванов, 

Н.Н. Федоскин, М.В. Ягнешко, что в 254 УК РФ, два объекта основной (общественные 

отношения в области охраны земли, где предметом является земля) и дополнительный 

(здоровье человека) [3, с.46]. Важно также сказать, что одна из проблем — это 

определение связи между деянием и преступлением, когда вред здоровью и 

окружающей среде находится в причинной связи с загрязнением т.д. Также порча 

земли обязана быть последствием нарушения требований обращения с указанными 

веществами. Подытоживая, приходим к следующему. Действующей редакцией ст. 254 

УК РФ не будет охватываться деяние, которое представляет из себя нарушение правил 

обращения, повлёкшее причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. 

В административных проступках объектом выступает окружающая среда конкретной 

природной территории и ее использование.  

Интересную позицию выдвинула И.В. Удольская сказав: «Устойчивый рост 

показателей по самовольному занятию земельных участков, перегруженность и 

длительность рассмотрения судами гражданско-правовых исков, отражают не 

эффективность мер административного характера и не приводят к фактическому 

устранению нарушений закона и сложившаяся по рассматриваемому вопросу 

реальность такова, что принцип экономии уголовной репрессии в первую очередь 

должен способствовать защите прав граждан, а не созданию позитивного правового 

имиджа законодателя и в современных условиях» [4, с.141] и ее позицию о 

необходимости установления уголовной ответственности, мы не поддерживаем как и 

позицию ряда авторов: А.В. Варданян, Ю.В. Попова, С.Б. Иващенко. На наш взгляд 

стоит не ссылаться на длительность или эффективность судов, ведь количество дел 

для рассмотрения в гражданском судопроизводстве не должно влиять на 

ответственность граждан в совершении правонарушений, намного важнее 

отталкиваться от уровня опасности причиненного вреда,  и если мы будем ссылаться 

на мнение, что для спада уровня данных правонарушений необходимо вводить более 
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высокую санкцию это не и устранит рост таких неправомерных действий. А также 

стоит обратить внимание, что когда мы рассматриваем санкцию 7.1 КоАП, то у нас не 

всегда лицо совершает действия осознанно, он может просто не продлить срок 

договора аренды, и тогда ему вменят санкцию, и применять при таких 

распространенных случаях уголовную санкцию, как за преступление не является 

гуманным решением.  

На наш взгляд вышеперечисленные проблемы необходимо осветить, а также 

попытаться устранить, используя метод совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается модификация налоговой 

системы в цифровых условиях и внутренние тенденции развития информационных 

технологий.  

В связи с этим анализируется изменения вводимые за счет внедрения 

искусственного интеллекта в деятельность налоговых органов.  

Abstract: This article examines the modification of the tax system in a digital 
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In this regard, the changes introduced by the introduction of artificial intelligence in 

the activities of tax authorities are analyzed. 
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В условиях стремительного развития цифровой экономики возникает 

необходимость создания новых цифровых технологий с надежной гарантией правовой 

защиты с целью минимизации рисков цифровизации. Международные организации и 

государства активно разрабатывают стратегии по адаптации законов об использовании 

компьютерных методик.  

Как отмечал А. Ломакин: «Цифровизация в российской науке — процесс 

перехода с аналоговой формы передачи информации на соответствующую цифровую 

систему» [1]. Отрасль налогового права также не осталась в стороне изменений. В 

целях совершенствования информационного взаимодействия между гражданами и 
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налоговыми органами на современном этапе модернизации и повышения 

эффективности функционирования органов ФНС был создан ряд электронных 

сервисов. 

Какие же нововведения появились в сфере налогового права? 

Начнем с того, что, во-первых, основу современного цифрового развития ФНС 

России представляет собой автоматизированная система контроля за возмещением 

НДС (далее – АСК НДС), которая появилась в 2013 года для повышения 

эффективности камерального налогового контроля. Она «позволяет определять 

уровень налогового риска каждого налогоплательщика и акцентировать внимание на 

организациях с максимальным риском совершения налоговых правонарушений» [2; 

33]. Как отмечала Мигачева Е.В.: «С внедрением АСК "НДС-2" у налоговых органов 

появилась возможность проводить мероприятия налогового контроля сразу же после 

получения налоговой декларации, учитывая наличие сведений из книг покупок и 

продаж в электронном виде в АСК, тем самым оптимизируя процедуру проведения 

камеральной проверки. Использование аналитических инструментов программы АСК 

позволяет устанавливать плательщиков, представляющих декларации с нулевыми 

показателями, то есть не участвующих в формировании налоговой базы» [3; 116]. По 

мнению Цинделиани И.А.: «Днные АСК «НДС-2» имеют в определенной степени 

формальный характер: программный комплекс показывает несоответствие данных 

книг покупок и книг продаж плательщиков НДС, но не позволяет сделать 

однозначных выводов о злоупотреблении налогоплательщиками своими правами при 

исчислении налоговой базы и сумм НДС» [4]. 

Во-вторых, появилась автоматизированная информационная система «Налог-3», 

работа над которой началась в 2011 году, а уже в 2016 году она была полностью 

введена в эксплуатацию в соответствии с Приказом ФНС РФ № ММВ-7–6/135 [5]. Ее 

основным преимуществом перед предшествующими решениями, например, 

программным комплексом — системы электронной обработки документов (ПК СЭОД) 

являлась централизация, позволяющая эффективней обрабатывать информацию из 

различных источников, а также универсальность, способствующая стандартизировать 

применяемые программно-технические решения.  

Данная система позволяла в режиме реального времени отслеживать всю 
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экономическую активность юридических лиц с помощью анализа налоговых 

деклараций, включая книг покупок и продаж компаний, подаваемых в электронном 

виде. Это повысило собираемость налоговых сборов более чем в 2 раза (обгоняя 

реальный рост ВВП на целых 50%) при сокращении числа налоговых проверок более 

чем в 11 раз, следовательно, эффективность налогового администрирования 

существенно выросла [6].  

В-третьих, для простоты уплаты налога было создано 66 электронных сервисов 

на сайте ФНС России, позволяющие лицам производить налоговые операции, не 

выходя из дома. Карцхия А.А. неоднократно отмечал, что «положения п. 4 ст. 29 

Конституции РФ, то есть «право на информацию», на практике реализуются в виде 

внедрения электронных сервисов и государственных услуг в электронной форме» [7]. 

Например, «Мой налог» или же интернет-сервис для налогоплательщиков — 

физических лиц «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Данные 

платформы предоставляют налогоплательщику большое количество налоговой 

информации, в частности, о налогооблагаемом имуществе, о начисленных и 

уплаченных налогах. По данным ФНС, на 2022 год сервисами пользовалось более 42 

млн человек [8].  

В-четвертых, внедрение с 2017 года в деятельность бизнеса контрольно-

кассовой техники (далее – ККТ). Изменения № 54-ФЗ и № 381-ФЗ  послужили 

правовой базой для существования уникальной системы контроля товарооборота, 

позволяющей в совокупности с Онлайн-ККТ анализировать покупательскую 

активность граждан, о чем свидетельствует существование потребительского сервиса 

ФНС России «Мои чеки».  

Говоря о проектах, которые планируются к выпуску в ближайшее время, стоит 

отметить, что на данный момент идет разработка новой версии АИС «Налог-4». 

Исходя из плана деятельности ФНС, опубликованном в 2021 году, данная версия 

будет не сильно отличаться от АИС «Налог-3», однако в ее функционировании будет 

принимать участие меньше зарубежных продуктов, чем сейчас.  

В частности, ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу 

оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им 

финансовых (в том числе банковских) услуг. Сервис поможет банкам и их клиентам — 
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в том числе потенциально ускорит и удешевит предоставление кредитных продуктов. 

Однако здесь можно выделить также и потенциальные минусы, как существенная 

возможность утечки персональных данных. 

Подводя итоги, хочется отметить следующее: неграмотность населения в 

информационной сфере зачастую усложняет внедрение новых информационных 

технологий. 

При этом цифровизация в отрасли налогов несет большое количество 

позитивных моментов, которые позволяют более эффективно проводить налоговый 

контроль и мониторинг, снизить нагрузку на налоговые органы, что приводит к 

снижению налоговых рисков и увеличению бюджета за счет возрастания налоговых 

поступлений. 
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ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

(ЗОУИТ) 

 

ZONES WITH SPECIAL CONDITIONS FOR THE USE OF TERRITORIES 

(ZOUIT) 

 

Аннотация.  В статье анализируются основные предпосылки создания зон с 

особыми условиями использования территорий. Исследуется нормативно-правовая 

база применения зон с особыми условиями использования территорий. 

Рассматривается проблема разграничения данных зон и порядок возмещения ущерба. 

Abstract. The article analyzes the main prerequisites for the creation of zones with 

special conditions for the use of territories. The legal framework for the use of zones with 

special conditions for the use of territories is being studied. The problem of delimitation of 

these zones and the procedure for compensation for damage are considered. 

Ключевые слова: ЗОУИТ, виды ЗОУИТ, разграничение зон, возмещение 

ущерба. 

Keywords: ZOUIT, types of ZOUIT, delimitation of zones, compensation for 

damage. 

 

С вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и главы XIX «Зоны с особыми 

условиями использования территорий» Земельного Кодекса РФ (далее – ЗК РФ), эти 

зоны, ранее малопонятные для большинства, постепенно стали важной частью 

системы регулирования земельных отношений, благодаря созданию 

систематизированного правового регулирования. 

Необходимо отметить, что в ЗК РФ были внесены изменения в отношении 

возмещения убытков, возникших в связи с ограничением прав при установлении или 

изменении Зон охраны, использования и защиты (ЗОУИТ) (статьи 57, 57.1 ЗК РФ), а 

также в другие нормативные акты. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - это территории, на 

которых установлены особые ограничения и требования к использованию земельных 

ресурсов. В России ЗОУИТ создаются для сохранения природных, культурных и 
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исторических ценностей, а также для обеспечения экологической безопасности и 

рационального использования ресурсов. 

До принятия этих изменений, в законодательстве разрозненно содержались 

только отдельные положения о данных зонах. Однако главным образом их статус и 

регулирование осуществлялись в отношении конкретных видов зон через 

нормативные акты, что приводило к сложностям в применении этих правил и 

возникновению множества судебных споров. 

Статья 105 Земельного кодекса Российской Федерации предоставляет четкое 

разграничение Зон (ЗОУИТ) на различные виды. Общий перечень включает в себя 28 

видов, однако до 2018 года разные виды зон имели различные правовые режимы. 

Ранее существовавшие виды специальных зон могли быть классифицированы на 

несколько групп в зависимости от степени ограничения и запретов на строительство в 

их пределах. Эти запреты варьировались от жесткого запрета на любое строительство 

до возможности осуществления строительства при наличии специальных разрешений 

и согласований.  

Ограничения использования земельных участков в ЗОУИТ включают в себя 

различные меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, а также на 

охрану определенных объектов капитального строительства, территорий и природных 

объектов. Эти меры принимаются в публично-значимых целях с целью обеспечения 

безопасной эксплуатации указанных объектов. 

Статья 105 Земельного кодекса РФ вызывает затруднения в определении и 

разграничении указанных в ней зон. Зона охраняемого объекта, названная в пункте 9 

данной статьи, является наиболее широким и общим термином, который применим к 

многим специализированным зонам, установленным для обеспечения определенного 

режима на охраняемом объекте. 

По определению, содержащемуся в Федеральном законе N 57-ФЗ "О 

государственной охране", зона охраняемого объекта представляет собой территорию 

(акваторию), в пределах которых в соответствии с федеральным законодательством 

устанавливаются особые условия использования. Этот термин лишь подтверждает 

наше предыдущее утверждение. 

В Постановлении Правительства РФ от 31.08.2019 г. N 1132 "О зоне 
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охраняемого объекта" не уточняются признаки зон охраняемых объектов, а только 

указывается их цель установления - обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны и защита охраняемых объектов. Однако, под такой целевой 

установкой можно также понимать зону охраняемого военного объекта, зону охраны 

военного объекта, выделенные в пункте 10 статьи 105 Земельного кодекса РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации земельное 

законодательство является предметом совместного ведения федеральных и 

региональных органов власти. Однако права на землю могут быть ограничены только 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами. Это значит, что 

региональные органы власти не могут устанавливать свои собственные зоны с 

особыми условиями использования территорий. 

Концепция законодательного зонирования определяет, что федеральный закон 

устанавливает типы зон с особыми условиями использования территорий, а их 

конкретные правовые режимы определяются федеральными законами или 

положениями, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Это позволяет 

сделать вывод о единообразном правовом режиме зон с особыми условиями 

использования территорий на всей территории страны. 

Установление режима зон с особыми условиями использования территорий 

является результатом федерального нормативного правового акта и обладает 

общегосударственным характером. Законодатель пытается систематизировать и 

окончательно закрепить перечень таких зон, что свидетельствует о его намерении. 

Однако, ограничения прав правообладателей, возникающие в связи с 

установлением этих зон, не являются главной целью их создания, а представляют 

собой неизбежные негативные последствия. Напротив, цели установления этих зон 

имеют позитивный характер и способствуют достижению различных социально 

значимых функций, а также служат реализации публичных интересов. 

Важно отметить, что в существующем законодательстве правовой режим зон с 

особыми условиями использования территорий строится не столько на принципах 

особого порядка использования и охраны земель, сколько на ограничениях прав 

землепользователей, возникающих в результате введения такого правового режима. 

Поэтому, в законодательстве становятся все более расширенными, 
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детализированными и конкретизированными правовые последствия для 

землепользователей в связи с установлением таких зон. 

Ст. 107 ЗК РФ посвящена анализу последствий, которые возникают при 

установлении, изменении или прекращении существования зон с особыми условиями 

использования территорий. Ограничения использования земельных участков 

становятся актуальными с момента установления или изменения зон. 

Одно из последствий установления ограничений заключается в том, что 

реконструкция зданий и сооружений, предназначение которых не соответствует 

ограничениям, может осуществляться только после приведения их в соответствие с 

установленными ограничениями. Таким образом, их использование должно быть 

согласовано с условиями использования земельных участков внутри зоны. 

Согласно пункту 3 статьи 106 ЗК РФ, сегодня общественные дороги не требуют 

согласования для размещения зданий, сооружений и осуществления иных видов 

деятельности в пределах зоны особых условий использования территории. Тем не 

менее, размещение зданий и сооружений в придорожных полосах подлежит 

согласованию. 

В контексте легитимности ограничения прав часто применяется механизм 

компенсации ущерба для владельцев прав. Вопрос возникает: кто имеет право на 

такую компенсацию? В данном случае, такой круг включает владельцев земельных 

участков - как физических, так и юридических лиц, а также арендаторов и 

пользователей земельных участков, предоставленных государством или 

муниципалитетом. 

Из содержания нормы следует, что компенсация ущерба владельцам зданий, 

сооружений и незавершенных строительных объектов не должна осуществляться в 

случае, если не было принято решение о сносе самовольной постройки или о 

приведении ее в соответствие с установленными требованиями. Таким образом, 

участники данного правоотношения оказываются в неравных условиях, поскольку 

возмещение ущерба напрямую зависит от того, был ли подан иск о сносе самовольной 

постройки со стороны уполномоченных лиц и принято ли соответствующее решение. 

Таким образом, в ситуациях, когда возникает необходимость ограничения прав, 

следует обеспечить широкое использование механизма компенсации ущерба 
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владельцам прав. В данном случае, круг лиц, имеющих право на компенсацию, 

включает владельцев земельных участков, арендаторов и пользователей таких 

участков. Однако, для получения компенсации, необходимо принять решение о сносе 

самовольной постройки или привести ее в соответствие с требованиями. Такой подход 

может привести к неравным условиям участников правоотношений, поскольку 

возмещение ущерба напрямую зависит от решения соответствующих органов. 

По заключению Комитета Государственной Думы по транспорту и 

строительству, относительно проекта Федерального закона N 302180-7, о 

несправедливости указанного выше условия было отмечено, что исключение из числа 

лиц, имеющих право на требование о выкупе или возмещение убытков, тех граждан, 

чьи объекты недвижимости уже вынесено судебное решение о сносе, является 

недостатком. В ходе дальнейшего анализа данного условия, важно отметить, что 

остается неясность относительно временного момента, когда должно быть принято 

решение о сносе/соответствии установленным зонам с особыми условиями 

использования территории требованиями. 

Предлагается внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить 

возмещение убытков собственникам объектов недвижимости. Для этого необходимо 

установить определенный срок или момент, после которого лицо, обязанное 

возместить убытки, не может ссылаться на самовольное строительство объекта. 

Например, можно предусмотреть условие, что собственники имеют право требовать 

возмещения убытков, если на момент обращения к ответственному лицу еще не 

принято решение о сносе объекта недвижимости. Это даст дополнительные гарантии 

собственникам и исключит возможность отказа в выплате возмещения через судебные 

иски о сносе самовольной постройки. 

В настоящем исследовании будут рассмотрены основные нововведения, 

связанные с возмещением убытков и их особенностями. Одним из значимых 

изменений является введение пятилетнего срока для предъявления требования о 

возмещении убытков. Кроме того, установлены ясные методы исчисления этих 

убытков. 

Однако, следует отметить, что в некоторых аспектах пункт 13 статьи 57.1 ЗК РФ 

имеет недостатки. В частности, законодатель не определил, является ли этот срок 
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пресекательным, сроком исковой давности или претензионным. Кроме того, не 

установлены правовые последствия истечения данного срока, что затрудняет его 

правовую квалификацию. 

Важно отметить, что правовые последствия, связанные с истечением 

пятилетнего срока, зависят от его правовой квалификации. Поэтому данная проблема 

заслуживает тщательного анализа и уточнения. Это позволит предоставить более 

ясное и конкретное руководство в случае истечения указанного срока. 

Срок, указанный в данном случае, может быть рассмотрен как пресекательный. 

Если этот срок пропускается лицом, которое имеет право на возмещение убытков, то 

такое лицо потеряет возможность требовать возмещение убытков, так как это право 

будет автоматически прекращено. С другой стороны, если установленный срок 

является сроком исковой давности, то его пропуск не приведет к прекращению права 

на возмещение убытков, но лицо, обладающее таким правом, потеряет возможность 

получить защиту в суде после истечения этого срока. Далее, возможность возмещения 

убытков будет снова появляться только при выполнении требования обязанным лицом 

добровольно. 

Однозначного вывода о квалификации установленного срока невозможно 

сделать на основании буквального толкования статьи 57.1 ЗК РФ, пункт 13. Данная 

норма не раскрывает целей правового регулирования, для реализации которых был 

введен данный срок. В тексте статьи отсутствуют формулировки, которые указывали 

бы на утрату права требовать возмещения убытков после истечения пятилетнего 

срока. Также нет указания на то, что лицо, имеющее право на возмещение убытков, 

может требовать их выплаты в установленные сроки. Эти факты могли бы говорить о 

пресекательном характере срока исключительности, что в свою очередь могло бы 

определить срок как срок исковой давности. 

Исходя из изложенного, предлагаем квалифицировать установленный пунктом 

13 статьи 57.1 ЗК РФ срок как претензионный. В поддержку данного подхода может 

быть приведена совокупность последующих признаков, которые описывают действия 

по направлению требования о возмещении убытков и представляют собой досудебный 

способ урегулирования спора. 

В связи с установлением или изменением зоны с особыми условиями 
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использования территории возникает возможность обращения с требованием о 

взыскании убытков в случае нарушения прав. Независимо от законности нарушения, 

основанием для такого обращения является нарушение прав. 

Определенные действия, которые должно совершить управомоченное лицо в течение 

пятилетнего срока, подтверждают необходимость признать этот срок претензионным. 

Заявитель, имеющий право на возмещение убытков, в течение указанного срока имеет 

право обратиться с требованием о возмещении убытков, то есть предпринять действия 

по заключению соглашения в досудебном порядке для восстановления нарушенных 

прав. 

Толкование пунктов 12 и 13 статьи 57.1 ЗК РФ явно показывает, что законодательство 

предусмотрело возмещение убытков в качестве первичного способа восстановления 

нарушенных прав через заключение соглашения до судебного разбирательства, и 

только при невозможности достижения соглашения допускается передача спора на 

рассмотрение в суд. 

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости применения 

процессуальных правил, которые предусматривают возвращение искового заявления, 

если лицо, обратившееся в суд с требованиями о возмещении убытков, не представит 

доказательств выполнения обязательного досудебного порядка разрешения спора. В 

этом контексте важно отметить, что отсутствие направления требования в 

установленный пятилетний срок может быть основанием для отказа в заключении 

соглашения о возмещении убытков в досудебном порядке. Однако, это не должно 

запрещать направление требования после истечения срока и последующее обращение 

в суд с требованием о возмещении убытков. 

С учетом особенностей рассматриваемых правоотношений, которые направлены 

на восстановление нарушенных прав, возникает вопрос о квалификации срока в 

качестве претензионного. Правильно ли будет относить пятилетний срок к 

пресекательному или сроку исковой давности? При этом необходимо учитывать 

интересы сторон и законные ожидания лиц, понесших убытки, поскольку 

несправедливая квалификация может нарушить баланс этих интересов и не 

гарантировать возмещение убытков в соответствии со статьей 46 Конституции 

Российской Федерации. 
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Московским городским судом была вынесена интересная правоприменительная 

практика. Апелляционная жалоба ПАО "Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы" на решение районного суда г. Москвы, в результате 

которого ПАО была взыскана сумма в размере 73 920,00 руб. как неосновательное 

обогащение, была рассмотрена. 

Охранная зона, необходимая для обслуживания высоковольтных линий 

электропередач, расположена на земельном участке, который принадлежит истцу на 

праве собственности. В связи с этим, истец предъявил исковые требования, 

основываясь на статье 65 ЗК РФ, утверждая, что ответчик должен был выплачивать 

арендную плату за использование части земельного участка в охранной зоне ЛЭП. 

Сохранение данных средств ответчиком было рассмотрено истцом как 

неосновательное обогащение. 

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции проанализировал 

представленные доказательства и пришел к выводу о факте установления охранной 

зоны на части земельного участка, принадлежащего истцу. На основании этого факта 

было признано, что ответчик обязан возместить истцу неосновательное обогащение. 

Размер компенсации был определен на основе отчета о рыночной стоимости годовой 

арендной платы за часть земельного участка в охранной зоне, учитывая его площадь. 

При рассмотрении апелляционной жалобы, суд пришел к выводу о том, что 

режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП не препятствует его 

использованию для выращивания сельскохозяйственной продукции, что соответствует 

разрешенному использованию земельного участка - ведению личного подсобного 

хозяйства. В связи с этим решение суда первой инстанции, которое удовлетворило 

жалобу ответчика и отменило исковые требования, оставлены без изменений. 

Судебная коллегия Московского городского суда обратила внимание на то, что 

при установлении зон с особыми условиями использования территорий и нарушении 

прав собственников земельных участков, защита этих прав осуществляется 

посредством предъявления требований о взыскании убытков в соответствии со статьей 

57.1 Земельного кодекса РФ. 

При обсуждении вопроса о возможности взыскания арендной платы за 

использование земельных участков в охранной зоне в качестве убытков, необходимо 
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обратить внимание на условия, при которых такая возможность возникает. По 

действующему законодательству убытки могут быть взысканы только в случае 

наличия доказательств того, что истец понес потери в результате ограничений, и что 

до установления охранных зон он имел возможность сдавать в аренду данные 

земельные участки. 

Анализируя содержание статьи 57.1 Земельного кодекса РФ, можно сделать 

вывод о положительном значении данной нормы в плане повышения уровня гарантий 

для прав на землю. Введение детального регулирования и решение проблем, ранее не 

имевших законодательного обоснования, должно способствовать более эффективной 

защите прав собственников земельных участков путем возмещения причиненных 

убытков. 

Подробное регулирование процедуры взыскания убытков, предусмотренное в 

законодательстве, может оказать положительное воздействие на практику и 

способствовать пересмотру судебного подхода к рассмотрению дел данной категории. 

В рационале законодательства необходимо предусмотреть точное определение 

лиц, имеющих право на компенсацию ущерба, а также тех, кто обязан возместить 

убытки. Кроме того, необходимо разработать систему расчёта ущерба и 

регламентировать другие аспекты, связанные с этими вопросами. Целью таких мер 

является сокращение числа судебных споров и максимизация их предсказуемости в 

случае их возникновения. 

Однако, стоит отметить, что даже при наличии законодательных норм могут 

возникать различные толкования отдельных положений, что, в свою очередь, может 

привести к возникновению судебных вопросов. В таких случаях суды будут 

вынуждены искать ответы в своей практике для разрешения этих споров и устранения 

неопределённости в интерпретации закона. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА МОРСКИХ, 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ КАК 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  

ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL REGIME OF SHIPS, AIRCRAFT, INLAND 

NAVIGATION VESSELS AS OBJECTS OF IMMOVABLE PROPERTY AND 

WAYS TO SOLVE THEM 

  

Аннотация: в статье рассмотрены проблемные правовые аспекты, связанные с 

морскими, воздушными судами и судами внутреннего плавания. Особое внимание 

уделено вопросам регистрации прав на недвижимое имущество, налогообложения, 

охраны прав и свобод граждан в отношении этих объектов. Рассмотрены особенности 

правового режима морских судов, такие как международное регистрационное 

свидетельство, правовой режим морской зоны и другие особенности, влияющие на 

правовой статус судна. 

Abstract: The article deals with problematic legal aspects related to sea, aircraft and 

inland navigation vessels. Special attention is paid to the issues of registration of rights to 

immovable property, taxation, protection of the rights and freedoms of citizens in relation to 

these objects. The features of the legal regime of sea vessels, such as the international 

registration certificate, the legal regime of the maritime zone and other features affecting the 

legal status of the vessel are considered. 

Ключевые слова: морские суда, воздушные суда, суда внутреннего плавания, 

правовой режим, недвижимое имущество, защита прав собственности. 

Keywords: sea vessels, aircraft, inland navigation vessels, legal regime, immovable 

property, protection of property rights. 

  

В современном мире морские, воздушные суда и суда внутреннего плавания 

являются важными объектами недвижимости, которые имеют свой правовой режим. 

Одной из особенностей правового режима морских, воздушных судов и судов 

внутреннего плавания является то, что они не могут быть зарегистрированы в качестве 

недвижимости в соответствии с законодательством о недвижимости. Вместо этого, 

данные объекты регулируются международным правом, которое устанавливает 
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особый режим их использования и защиты прав собственности. 

Морские, воздушные суда, а также суда внутреннего плавания имеют ряд 

особенностей в правовом режиме, которые отличают их от других объектов 

недвижимости. Основной особенностью является то, что данные объекты 

недвижимости могут перемещаться по территории разных государств и находиться в 

международных водах. 

Одной из главных проблем в правовом режиме морских, воздушных судов и 

судов внутреннего плавания является определение их статуса в правовой системе. 

Также необходимо разобраться в вопросах принадлежности и владения такими 

объектами и определить правовые последствия при их использовании.  

Так, морские суда относятся к водным транспортным средствам, 

предназначенным для движения по морским водным путям и обслуживания 

различных морских перевозок. Статус морских судов определен Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации [1] и другими соответствующими законами 

[2][3]. Этот статус предусматривает права и обязанности судовладельцев и членов 

экипажей, а также устанавливает правила и обязательные требования к морским 

судам, их безопасности и эксплуатации.  

Принадлежность морского судна определяется его регистрацией в специальных 

морских реестрах, которые ведут соответствующие государственные органы, такие 

как государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный 

реестр, Российский международный реестр судов, Российский открытый реестр судов 

и реестр строящихся судов. Владение морскими судами возможно на основании права 

собственности или лизинга. Владельцы морских судов имеют право распоряжаться 

ими и использовать в соответствии с законодательством. 

Воздушные суда, в свою очередь, относятся к транспортным средствам, 

предназначенным для полетов в атмосфере. Статус воздушных судов регулируется 

Воздушным Кодексом Российской Федерации [4] и другими нормативными актами 

[5]. Законодательство устанавливает правила и требования к воздушным судам, 

регулирует права и обязанности владельцев, эксплуатантов и экипажей, а также 

определяет ответственность за нарушение воздушных правил и норм. 

Принадлежность воздушного судна устанавливается через регистрацию в 
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государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. 

Владение воздушными судами осуществляется на основании права собственности или 

аренды физическими и юридическими лицами, а также данное имущество может 

находиться в государственной и муниципальной собственности. 

Что же касается судов внутреннего плавания, то они предназначены для 

движения по внутренним водным путям и оказания транспортных услуг на территории 

Российской Федерации. Их статус определен Кодексом внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации [6]. В законодательстве устанавливаются правила и 

требования к судам внутреннего плавания, регулируются вопросы их эксплуатации, 

безопасности и регистрации. 

Принадлежность судов внутреннего плавания определяется регистрацией в 

специальных реестрах судов внутреннего плавания, таких как государственный 

судовой реестр, реестр маломерных судов, реестр арендованных иностранных судов, 

Российский международный реестр судов и реестр строящихся судов. 

Еще одной важной проблемой является обеспечение безопасности судов и их 

пассажиров. В данном случае необходимо определить ответственность за возможные 

аварии или инциденты на борту судна и установить правила по обеспечению 

безопасности на борту. 

В случае морских судов, международное и национальное законодательство 

устанавливает обязательные меры безопасности, которые должны соблюдаться 

судовладельцами и персоналом судна. Это включает обязательное оборудование судов 

средствами спасения, проведение тренировок и учений для экипажа, соблюдение 

правил и процедур, связанных с маневрированием, и контроль технического состояния 

судна. 

Для воздушных судов также существуют строгие нормативы безопасности, 

определяемые международными и национальными организациями гражданской 

авиации. Перед каждым полетом производится тщательная проверка технического 

состояния самолета, а экипаж обязан проходить регулярные тренировки и обучение по 

безопасности и процедурам эвакуации. 

Ответственность за возможные аварии или инциденты на борту судна или 

самолета может быть установлена как для физических лиц, так и для юридических 
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лиц, включая судовладельцев, персонал и других участников транспортного процесса. 

В случае нарушения правил безопасности, лица, допустившие нарушение, могут нести 

административную или уголовную ответственность в зависимости от степени тяжести 

нарушения. 

Обеспечение безопасности на борту судов и воздушных судов является 

приоритетным направлением в работе морской и авиационной индустрии. Стремление 

к совершенствованию нормативных актов и процедур приводит к минимизации рисков 

возникновения аварий и обеспечению максимальной безопасности для пассажиров и 

экипажа. 

Кроме того, важным вопросом является регулирование трудовых отношений на 

борту судна, а также установление правил и порядка таможенного контроля при 

перемещении между различными государствами. Так как судно находится в 

международных водах или в территориальных водах различных государств, трудовые 

отношения на борту регулируются международными соглашениями, а также 

национальным законодательством государств, флаг которых несет судно. 

Международные соглашения, например, такие как Международная конвенция о 

труде в морском судоходстве (принятая в 2006 году, а впоследствии денонсированная 

Российской Федерацией) устанавливают обязательные стандарты трудовых 

отношений для всех судов, независимо от их флага [7].  Это включает правила по 

рабочему времени и отдыху, условиям труда и оплате, социальной защите и 

безопасности на борту. Международные организации, такие как Международная 

организация труда (МОТ) и Международная морская организация (ИMO), отвечают за 

контроль и соблюдение этих стандартов. 

Что касается таможенного контроля при перемещении между различными 

государствами, это регулируется национальным законодательством каждого 

государства. Государства устанавливают правила и процедуры таможенного контроля 

для всех видов транспорта, включая суда. В рамках международных соглашений 

устанавливаются правила и принципы таможенного сотрудничества между 

государствами, чтобы облегчить и ускорить процесс таможенного контроля при 

перемещении грузов и пассажиров через границы. 

Чтобы решить данные проблемы, необходимо разработать и принять 
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комплексное законодательство, которое бы учитывало все особенности объектов 

недвижимости, перемещающихся по международным водам. Также необходимо 

установить международные договоренности и соглашения между государствами по 

регулированию правового режима данных объектов. 

Дополнительно, в числе возможных проблем в рассматриваемой области 

правоотношений, можно выделить следующие:  

 Несоответствие между правовыми нормами, регулирующими правовой 

режим морских, воздушных судов и судов внутреннего плавания, и практической 

реализацией этих норм в реальной жизни. Решением этой проблемы может стать 

проведение более тщательного мониторинга и контроля со стороны соответствующих 

органов власти, а также разработка более конкретных и детальных правовых норм. 

 Сложности в определении правового статуса морских, воздушных судов и 

судов внутреннего плавания в разных странах и регионах. Решением этой проблемы 

может стать разработка общих международных стандартов и правил для определения 

статуса этих объектов недвижимости. 

 Отсутствие четкого механизма правовой защиты прав собственности на 

морские, воздушные суда и суда внутреннего плавания в случае возникновения споров 

или конфликтов. Решением этой проблемы может стать создание специализированных 

судебных органов, которые будут заниматься рассмотрением таких дел. 

 Отсутствие единой системы регистрации и учета морских, воздушных 

судов и судов внутреннего плавания. Решением этой проблемы может стать создание 

общей базы данных, в которую будут вноситься все сведения об этих объектах 

недвижимости. 

 Сложности в обеспечении безопасности морских, воздушных судов и 

судов внутреннего плавания в условиях угрозы терроризма и других форм 

экстремизма. Решением этой проблемы может стать проведение более тщательного 

контроля и мониторинга со стороны специализированных служб безопасности. 

В заключении можно отметить, что особенности правового режима морских, 

воздушных судов, судов внутреннего плавания как объектов недвижимого имущества 

определяются их спецификой и международными правовыми нормами. Эти объекты 

имеют высокую стоимость и важность для государства, поэтому их правовой режим 
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необходимо тщательно регулировать и контролировать. Кроме того, в данной области 

существует ряд проблем, связанных с недостаточной законодательной базой, 

нечеткими границами юрисдикции и нормами ответственности, а также с недостатком 

компетентных специалистов и слабым контролем за соблюдением правил и норм. Для 

решения этих проблем необходимо разработать и принять соответствующие 

законодательные акты, обеспечить квалифицированный юридический и экспертный 

анализ сделок с объектами недвижимости, укрепить контроль со стороны государства 

и улучшить квалификацию специалистов в данной области. Только так можно 

обеспечить эффективный и стабильный правовой режим морских, воздушных судов, 

судов внутреннего плавания как объектов недвижимого имущества. 

Морские, воздушные суда и суда внутреннего плавания имеют сложный 

правовой режим, который требует особого внимания со стороны законодателей и 

юристов. Понимание особенностей правового режима данных объектов недвижимости 

позволит снизить риски для собственников и улучшить качество их использования в 

будущем. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы правового 

положения физкультурно-спортивных организаций в современных условиях. 

Анализируется законодательство и нормативные акты, регулирующие деятельность 

данных организаций, а также рассматриваются вопросы управления и правовой 

защиты интересов физкультурно-спортивных организаций. В статье выявляются 

проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются данные организации, и предлагаются 

решения для обеспечения их эффективной работы и развития в современном 

обществе.  

Abstract: this article discusses the current problems of the legal status of physical 

culture and sports organizations in modern conditions. The legislation and regulations 

regulating the activities of these organizations are analyzed, as well as the issues of 

management and legal protection of the interests of physical culture and sports organizations 

are considered. The article identifies the problems and challenges faced by these 

organizations, and offers solutions to ensure their effective operation and development in 

modern society. 
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Современное общество все больше признает важность здорового образа жизни и 

физической активности для поддержания своего благополучия и повышения качества 

жизни. Физкультурно-спортивные организации играют ключевую роль в развитии 

спортивной культуры и способствуют формированию здорового образа жизни 

населения. Однако, в условиях быстро меняющегося законодательства и социально-

экономических вызовов, они сталкиваются с различными правовыми и 
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организационными проблемами. Необходимо чёткое и как можно более полное 

правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и спорта [1]. 

Правовой статус физкультурно-спортивных организаций определяется как 

юридический статус, который предоставляет им определенные права и обязанности в 

соответствии с действующим законодательством [2][3][4]. В зависимости от 

организационно-правовой формы (например, общественные организации, 

некоммерческие партнерства, государственные и муниципальные учреждения), 

физкультурно-спортивные организации могут иметь различные правовые привилегии 

и ограничения [5]. Выбор среди такого множества может быть непростым и требует 

глубокого понимания и знаний со стороны учредителей организаций. Физкультурно-

спортивные организации имеют свою специфику деятельности, которая может быть 

уникальной для каждой из них. Некоторые организации занимаются массовой 

физической культурой и спортом, другие - профессиональными спортсменами или 

специализируются на проведении спортивных соревнований и мероприятий. Каждая 

из этих сфер может требовать особой организационно-правовой формы для 

эффективной реализации своих задач. Требования к деятельности физкультурно-

спортивных организаций могут включать обязательство предоставлять отчетность о 

своей деятельности, соблюдение законодательства о налогообложении и трудовых 

отношениях, соблюдение правил по безопасности и др. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает различные меры 

государственной поддержки развития физкультуры и спорта. К таким мерам относятся 

предоставление финансовой помощи физкультурно-спортивным организациям, 

налоговые льготы для спонсоров и благотворительных организаций, поддержка 

массового спорта, проведение спортивных мероприятий и инфраструктурных 

проектов, а также предоставление грантов и субсидий на развитие спортивных 

программ и проектов. Государственная поддержка является важным инструментом 

для развития спортивной сферы в современных условиях и стимулирования 

активности и здорового образа жизни населения. Регулирование деятельности 

физкультурно-спортивных организаций должно быть направлено на обеспечение их 

устойчивости, эффективности и соответствия современным вызовам и потребностям 

общества. 
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Структура управления физкультурно-спортивными организациями может быть 

разнообразной и зависит от их организационно-правовой формы. Однако, в общем 

случае, физкультурно-спортивные организации имеют следующую структуру 

управления: 

 Общее собрание (конференция, съезд): это высший орган управления, на 

котором принимаются стратегические решения, избираются руководители и 

утверждаются основные направления деятельности организации. 

 Совет (правление): в состав совета входят представители организации, 

которые назначаются или избираются общим собранием. Совет осуществляет общее 

руководство деятельностью организации, принимает важные решения и контролирует 

исполнение принятых решений. 

 Исполнительный орган: на этом уровне находятся руководители или 

директора организации, которые отвечают за оперативное управление и реализацию 

стратегии и политики организации. 

Органы управления физкультурно-спортивными организациями имеют 

следующие функции и полномочия: 

 Разработка стратегии и политики: общее собрание и совет разрабатывают 

стратегические направления деятельности организации и утверждают политику в 

области спорта и физической культуры. 

 Финансовое планирование и контроль: органы управления определяют 

бюджет организации, контролируют финансовые потоки и распределение средств на 

различные спортивные проекты и мероприятия. 

 Поддержка развития спорта: органы управления принимают решения о 

проведении спортивных мероприятий, развитии инфраструктуры и поддержке 

талантливых спортсменов. 

 Кадровое управление: органы управления назначают и утверждают 

руководителей и тренеров, а также занимаются развитием кадрового потенциала 

организации. 

 Взаимодействие с государственными и общественными организациями: 

органы управления представляют интересы организации перед государственными 
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органами и общественными структурами, а также сотрудничают с другими 

спортивными организациями. 

Все вышеперечисленные функции и полномочия должны иметь эффективную 

реализацию на практике. Но помехой в этом может послужить ряд проблем, 

существующих в рассматриваемой области правоотношений. Далее, мы 

проанализируем выявленные проблемные аспекты и предложим пути решения, 

которые способны улучшить деятельность физкультурно-спортивных организаций. 

Одной из главных проблем является недостаточная правовая регламентация в 

сфере физкультурно-спортивных организаций, которая может приводить к различным 

негативным последствиям. Отсутствие четких и современных нормативно-правовых 

актов может создавать юридическую неопределенность, затруднять эффективное 

управление организациями, а также становиться препятствием для их развития и роста 

[6]. Необходимо разработать и реализовать механизмы управления физкультурно-

спортивными организациями, включая создание специализированных органов, 

которые бы обеспечивали контроль и координацию их деятельности. Это поможет 

улучшить эффективность управления и обеспечить соблюдение правовых норм и 

требований. 

Государство должно активно работать над созданием и улучшением законов и 

нормативных актов, которые бы точно и полноценно регулировали деятельность 

физкультурно-спортивных организаций. Это должно включать различные аспекты, 

такие как управление, финансирование, права и обязанности работников и участников 

организаций, а также меры по обеспечению безопасности. Государственная поддержка 

развития физической культуры и спорта является важным аспектом. Правительство 

должно предоставлять финансовую поддержку физкультурно-спортивным 

организациям, особенно в условиях экономических трудностей, что способствует их 

развитию и стимулирует участие большего числа граждан в занятиях спортом. 

Важно развивать сотрудничество с частными компаниями и спонсорами для 

дополнительного финансирования физкультурно-спортивных организаций. Это 

поможет увеличить доступность и качество услуг, а также обеспечить реализацию 

различных проектов.  

Повышение осведомленности о правовых аспектах работы физкультурно-
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спортивных организаций среди их руководителей, сотрудников и участников также 

является важной частью решения проблемы недостаточной правовой регламентации. 

Проведение обучающих программ и предоставление информационной поддержки 

помогут повысить юридическую грамотность всех заинтересованных сторон. 

Другим значимым препятствием в реализации деятельности физкультурно-

спортивных организаций является недостаточной финансирование. Физкультурно-

спортивные организации могут сталкиваться с недостаточным финансированием со 

стороны государства. Это может быть связано с ограниченными бюджетными 

ресурсами и приоритетами других отраслей. Некоммерческие физкультурно-

спортивные организации могут испытывать сложности в привлечении спонсоров и 

партнеров, что ограничивает возможности для получения дополнительных средств. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо разрабатывать и 

поддерживать специальные программы государственной поддержки для 

физкультурно-спортивных организаций. Это может включать выделение 

дополнительных средств из бюджета, предоставление льгот и субсидий, а также 

создание специальных фондов для поддержки развития спорта и физической 

культуры. Физкультурно-спортивные организации должны активно работать над 

привлечением спонсоров и партнеров. Это можно сделать через разработку 

привлекательных спонсорских пакетов, установление долгосрочных партнерских 

отношений и активную рекламную деятельность. Важно стимулировать развитие 

спонсорской культуры в обществе и прививать понимание важности поддержки 

спорта и физической культуры в различных сферах жизни. Организации должны 

разрабатывать четкие финансовые планы, которые учитывают все источники доходов 

и расходов. Также важно осуществлять контроль и оценку эффективности 

использования средств, чтобы предотвратить неэффективные расходы. 

Физкультурно-спортивные организации могут развивать собственные доходные 

источники, такие как продажа лицензий, обучение и тренинги, проведение платных 

мероприятий и другие. Это позволит разнообразить и увеличить бюджет организации. 

Взаимодействие с другими физкультурно-спортивными организациями, 

государственными структурами и коммерческими партнерами может помочь в обмене 

ресурсами и оптимизации финансовых затрат. 
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Путь решения проблемы финансирования физкультурно-спортивных 

организаций заключается в комплексном подходе, включающем государственную 

поддержку, привлечение спонсоров, эффективное управление бюджетом и развитие 

собственных доходных источников. Такой подход позволит обеспечить стабильное 

финансирование и развитие организаций в современных условиях. 

Еще одним немаловажным аспектом, на который стоит обратить внимание 

является защита прав и интересов спортсменов, тренеров и других участников 

физкультурно-спортивных организаций. Спортсмены и тренеры могут сталкиваться с 

нарушением своих прав и злоупотреблениями со стороны руководства или других 

участников организации. В ряде случаев, законодательство может быть недостаточно 

разработано или устаревшим, что затрудняет защиту прав и интересов спортсменов и 

тренеров. 

Необходимо провести анализ существующего законодательства и при 

необходимости внести изменения и дополнения, чтобы обеспечить более 

эффективную защиту прав и интересов спортсменов и тренеров. Важно учитывать 

международные стандарты и лучшие практики в этой области. Необходимо 

поддерживать сотрудничество с международными организациями, такими как 

Международный олимпийский комитет и другие спортивные федерации, чтобы 

обеспечить соблюдение международных стандартов прав и интересов спортсменов и 

тренеров. Важно создать независимые органы, которые будут заниматься защитой 

прав и интересов спортсменов и тренеров. Эти органы должны иметь достаточные 

полномочия и ресурсы для рассмотрения жалоб и принятия решений. 

Организации должны проводить обучение и информировать спортсменов и 

тренеров о их правах и возможностях защиты. Это поможет повысить 

осведомленность и способствовать предотвращению возможных нарушений. 

Спортсмены и тренеры могут объединиться в профессиональные ассоциации, которые 

будут защищать их права и интересы, а также предоставлять правовую поддержку и 

консультации. Организации должны формировать культуру уважения к правам и 

интересам всех участников и бороться с любыми проявлениями коррупции, 

дискриминации или нарушения прав. 

В заключение можно отметить, что управление физкультурно-спортивными 
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организациями представляет собой сложный процесс, требующий грамотного подхода 

к формированию структуры управления, определению функций и полномочий 

органов, а также обеспечению финансирования для эффективной работы и развития 

спортивной сферы.  

Даная сфера общественных отношений имеет ряд проблемных аспектов, но при 

соблюдении вышеперечисленных мер и реализации предложенных путей решения 

проблем, физкультурно-спортивные организации смогут стать более устойчивыми и 

успешными в своей деятельности.  

Правовая защита и поддержка спортсменов и тренеров будут способствовать их 

профессиональному росту и развитию, а также способствовать развитию спортивного 

движения в целом. Коллективные усилия органов власти, спортивных организаций и 

общественности помогут создать благоприятные условия для физкультурно-

спортивной сферы, гарантируя справедливость, равные возможности и достойные 

условия для всех участников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов в современной 

России. Важными направлениями социальной помощи инвалидам является не только 

оказание материальной и финансовой поддержки, но и формирование доступной 

среды. Необходимость формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в современном обществе является одним из условий 

интеграции инвалидов в общество. В современном обществе традиционная, 

медицинская модель инвалидности сменилась на социальную, рассматривающую 

проблемы инвалидов с точки зрения барьеров, искусственно созданных обществом. 

Основными направлениями организации доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями являются: организация 

повсеместного доступа инвалидов и маломобильных групп населения; доступная 

среда в школах; оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур; 

сопровождение людей с инвалидностью и др. Для создания доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов необходимо учитывать не только мобильность, но и 

такие факторы, как слабовидение, слуховое ограничение, нарушения координации 

движений и т.д. Также в статье затрагивается такой аспект, как трудоустройство 

инвалидов в современных условиях российского общества (на примере Липецкой 

области). Особое значение в вопросах обеспечения реализации прав и свобод человека 

и гражданина приобретает социальная политика государства. 

Abstract: This article discusses the specifics of the implementation of state 

policy in the field of social protection of disabled people in modern Russia. 

Important areas of social assistance to the disabled are not only the provision of 

material and financial support, but also the formation of an accessible environment. 

The need to create an accessible environment for disabled and low-mobility groups of 

the population in modern society is one of the conditions for the integration of 

disabled people into society. In modern society, the traditional medical model of 

disability has been replaced by a social one, considering the problems of disabled 

people from the point of view of barriers artificially created by society. The main 

directions of the organization of an accessible living environment for the disabled 

and people with disabilities are: organization of universal access for the disabled and 

low-mobility groups of the population; accessible environment in schools; equipping 

of transport and social infrastructure facilities; support of people with disabilities, 

etc. To create an accessible living environment for the disabled, it is necessary to 

take into account not only mobility, but also factors such as low vision, auditory 

restriction, movement coordination disorders, etc. The article also touches on such an 



175 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

aspect as the employment of disabled people in modern conditions of Russian society 

(on the example of the Lipetsk region). The social policy of the state is of particular 

importance in ensuring the realization of human and civil rights and freedoms.  

Ключевые слова: инвалид, маломобильные группы населения, доступная среда, 

трудоустройство инвалидов, социальная политика. 

Keywords: disabled person, people with limited mobility, accessible 

environment, employment of disabled people, social policy. 

 

Формирование доступной среды для инвалидов является актуальной проблемой 

в современном обществе. По данным, опубликованным Росстатом [3], общая 

численность инвалидов на 1 июля 2023 года составила 10265706 человек, что 

составляет 7,5% от численности постоянного населения России (с учетом итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года). 56% в общей численности инвалидов – 

женщины, 44% - мужчины. 1 группа инвалидности – 1292396 чел., 2 группа 

инвалидности – 4474506 чел., 3 группа инвалидности - 4498804 чел. По возрастным 

группам: 474527 чел. – 18-30 лет, 762227 чел. – 31-40 лет, 1073127 чел. – 41-50 лет, 

1570319 чел. – 51-60 лет, 6385506 чел. – свыше 60 лет. Причины инвалидности: 84,1% 

- общее заболевание, 12,2% - инвалид с детства, трудовое увечье – 1,3%, заболевание, 

полученное в период военной службы – 1,1%, военная травма – 0,47%, прочее – 0,82% 

[5]. По данным на 01.07.2023г. 43383 чел. – дети-инвалиды. Доля в общей численности 

инвалидов – 6,3%. 42% - девочки, 58% - мальчики. По возрастным группам: 47414 чел. 

– 0-3 лет, 152899 чел. – 4-7чет, 381806 чел. – 8-14лет, 161264 чел. – 15-17 лет. [3]  

Для оценки эффективности социальной политики в отношении инвалидов и 

маломобильных групп населения было проведено социологическое исследование.  

Объект исследования – инвалиды и маломобильные группы населения  г. Ельца 

Липецкой области. Предмет исследования – меры социальной поддержки инвалидов. 

В ходе опроса было опрошено 50 человек: 10% - «18-30», 10% - «31-50», 60% - «51-

65», 80% - «старше 66 лет».  

Среди респондентов лишь 24% уверены, что все сферы жизнедеятельности 

приспособлены к нуждам людей с инвалидностью. Проблем для инвалидов 

респонденты видят в жилых помещениях (дома, квартиры) (62%), на транспорте 

общего пользования (58%), в офисных зданиях (52%). Организации здравоохранения 

опрошенные считают более приспособленными для инвалидов – 38%. Наиболее 

приспособленными для людей с инвалидностью воспринимаются организации 
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лечебные учреждения (больницы, поликлиники) и банки – 36% и 32% соответственно. 

Наименее приспособленные - спортивные сооружения (4%). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 

363 принята государственная программа «Доступная среда». Определение понятия 

«доступная среда» включает в себя создание условий для свободного передвижения, 

общения и использования общественных и частных пространств, учет специфических 

потребностей и возможностей инвалидов. Наличие барьеров в окружающей среде 

приводит к социальной неактивности и трудностям передвижения, а также к другим 

проблемам, таким как социальное и экономическое исключение и изоляция от 

общества в целом. Организация доступной среды также включает в себя 

проектирование, строительство и реконструкцию зданий, дорог, общественного 

транспорта, оздоровительных и спортивных объектов с учетом специфических 

требований инвалидов. Доступная среда создает равные условия для всех граждан и 

позволяет инвалидам ощущать себя полноценными членами общества, участвовать в 

общественной жизни, получать образование, работать, перемещаться и получать 

доступ к различным услугам. Формирование доступной среды способствует 

интеграции инвалидов в общество. Благодаря доступным зданиям, общественному 

транспорту, адаптивным технологиям и другим инфраструктурным решениям, 

инвалиды могут легче перемещаться, находить работу, общаться с другими людьми и 

участвовать в общих мероприятиях. Формирование доступной среды также имеет 

экономическую значимость. Включение инвалидов в производственный процесс 

позволяет максимально использовать потенциал всех граждан и повышает общий 

уровень производительности. Кроме того, создание доступной среды способствует 

развитию индустрии по производству и продаже адаптивной техники и услуг, что в 

свою очередь стимулирует экономический рост. 

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения «Наличие 

способности вести активный образ жизни инвалидами в возрасте 15 лет и более» в 

2022 г. - 7,9% - «способны вести активный образ жизни», 86,7% - «не способны  вести 

активный образ жизни, не позволяет здоровье, возраст», 5,4% - «не имеют интереса 

или желания вести активный образ жизни». [2] 2,1% - являются членами каких-либо 

общественных, добровольных или благотворительных организаций (движений). 
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Только 0,5% инвалидов в возрасте 15 лет и более оценивают свое состояние здоровья 

как «очень хорошее», 2,3% - «хорошее», 49,5% - «удовлетворительное», 41,3% - 

«плохое», 6,4% - «очень плохое».  4,1% нуждаются в получении социальной помощи, а 

именно в пенсионном обеспечении, 5,7% - в оформлении льгот и субсидий,  11,8% - в 

оформлении  пособий и материнского капитала, 0,4% - в реабилитации инвалидов, 

0,7% - в социальном обслуживании, для 80,6% - помощь не требовалась [4]. 26,7% 

нуждались в оказании социально-медицинских услуг на дому, 16,4% - в санитарно-

гигиенических услугах на дому, 29,1% - в помощи в получении услуг здравоохранения 

(в организации посещений медучреждений и консультаций с врачами), 24,0% - в 

покупке и доставке товаров, продуктов, медикаментов, оплата ЖКУ, 23,2% - в уборке 

помещений, 17,5% - в бытовом обслуживании, 27,1% - в ремонтных работах внутри 

дома (квартиры), ремонт (очистка) водопроводных и канализационных систем,  13,1% 

- в предоставлении горячего питания (за пределами дома), 21,1% - в обслуживании в 

социальных магазинах (секциях), 46,8% - в бесплатном или по льготным ценам 

обеспечении транспортом, 21,2% - в консультативной и психологической помощи, 

26,9% - в организации культурно-досуговых мероприятий, 11,7% - в доставке воды, 

топлива, уборке двора, 13,9% - в ремонтно-строительных услугах снаружи дома, 

придомовых построек, заборов [4].  

Существенной проблемой является трудовая изоляция инвалида. Поэтому 

важным является и обеспечение занятости инвалидов в трудоспособном возрасте. Так 

на 01.11.2022г. численность инвалидов в трудоспособном возрасте составляла 3728018 

чел. Всего работающих -  1014670 чел. Реализация мер, направленных на поддержку 

инвалидов в трудоустройстве, позволит не только улучшить их социальное 

положение, но и повысить конкурентоспособность экономики в целом. 

По данным Росстата численность инвалидов на 1 июля 2022 года по Липецкой 

области составила 104 472 человек. В регионе реализуется Государственная программа 

Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в 

Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области 

от 16 октября 2013 № 465. В Российской Федерации решением вопроса занятости 

населения занимается государственная служба занятости населения. Трудоустроено 

граждан от числа обратившихся на территории Липецкой области в Центральном 



178 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

федеральном округе в 2021 году – 78,2%. Инвалиды, осуществляющие трудовую 

деятельность, от общей численности инвалидов трудоспособного возраста на 

территории Липецкой области в Центральном федеральном округе по состоянию на 

01.01.2021 года – 28,9%. В государственные учреждения службы занятости населения 

области по вопросу трудоустройства в 2019 году обратились 603 инвалида, в 2020 году 

- 750, в 2021 году – 668. При содействии службы занятости населения на территории 

Липецкой области по состоянию на 01.01.2021 года трудоустроено 36,3% инвалидов.  

Квота для приема на работу инвалидов установлена работодателям, численность 

работников которых составляет более 35 человек, в размере 3-х процентов от 

среднесписочной численности работников. Прием на работу инвалидов в рамках 

установленной квоты производится работодателями самостоятельно и по направлению 

службы занятости населения. Количество занятых инвалидами квотируемых рабочих 

мест составляет от 42,9% до 66,6 %, при этом количество специализированных 

рабочих мест составляет только от 17,8% до 31,3% [1]. Количество квотируемых 

рабочих мест в 2021 году составило 3886 ед. из которых занято инвалидами 2372 ед. 

Разница составляет 1514 ед. [1] Общее количество свободных рабочих мест 

(предоставляемых работодателями в разрезе вакансий) не соответствует данным по 

количеству установленных и занятых квотируемых рабочих мест. Центрами занятости 

населения Липецкой области осуществляется информирование работодателей по 

вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов как при 

непосредственном обращении, более 2,0 тысяч организаций и индивидуальных 

предпринимателей, так и путем размещения информации на официальном сайте 

Управления, в средствах массовой информации. Ежегодно услуги по 

профессиональной ориентации получают около 500 инвалидов, более ста безработных 

инвалидов принимают участие в программах социальной адаптации, получают 

психологическую поддержку [1]. Профессиональное консультирование, подбор 

варианта обучения осуществляется с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида. Для содействия в 

трудоустройстве служба занятости организует профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов по 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда: бухгалтер, водитель 
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погрузчика, оператор котельной, оператор ЭВМ, охранник, парикмахер, специалист в 

сфере закупок, организация кадровой работы, делопроизводство, флорист и другие [1]. 

В учреждениях социальной защиты населения создаются условия для 

реабилитации и абилитации инвалидов. Условия для реабилитации и абилитации 

инвалидов включают следующие аспекты: полноценный доступ к физическому 

окружению (создание безбарьерной среды, установка пандусов для инвалидных 

колясок, установка специального оборудования), доступность образования и занятости 

(содействие доступу инвалидов к образовательным учреждениям, возможность 

профессиональной организации обучения, создание программ и условий для 

инвалидов на рабочих местах, адаптация трудового процесса); оказание медицинской 

и психологической помощи (предоставление высококвалифицированной медицинской 

помощи, реабилитационных программ и услуг, физическая и психологическая 

поддержка, включающая психотерапию, консультирование, помощь при адаптации в 

обществе); социальная поддержка и правовая защита (Реализация программ 

социальной поддержки, предоставление социальных услуг инвалидам и их семьям, 

реализация мер по социальной защите и интеграции инвалидов в общество, защита их 

прав и интересов); развитие инфраструктуры и транспортной системы (модернизация 

общественного и частного транспорта с целью обеспечения доступности для 

инвалидов); информационная поддержка (разработка специализированных программ и 

решений для улучшения доступности информации, расширение коммуникационных 

возможностей инвалидов). Условия реабилитации и абилитации инвалидов должны 

быть индивидуально адаптированы к потребностям каждого конкретного инвалида и 

учитывать специфику их состояния и возможности. 

На территории Липецкой области функционируют специализированные 

учреждения для инвалидов многопрофильного спектра направленности. Данные 

учреждения осуществляют комплекс мероприятий, направленных на оптимальную 

адаптацию и интеграцию инвалида в социум, а также непосредственная реализация 

процесса реабилитации индивидов. На территории данных учреждений соблюдается 

определенный режим дня, реализуется реабилитационная программа для граждан с 

ограниченными возможностями, в том числе и мероприятия по трудовой 

реабилитации.  
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Трудовая реабилитация инвалидов - это комплекс мер, направленных на 

социальную адаптацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями в 

общество через трудовую деятельность. Целью трудовой реабилитации инвалидов 

является обеспечение им равных возможностей для трудоустройства и 

самостоятельного обеспечения себя и своей семьи. Она включает в себя комплексную 

оценку трудоспособности человека, его профессиональные навыки, а также 

разработку индивидуальной программы реабилитации. В рамках трудовой 

реабилитации инвалиды могут получать профессиональное обучение, 

реабилитационные услуги, а также поддержку при трудоустройстве. Они могут 

обучаться новым навыкам, проходить курсы повышения квалификации и получать 

специальное оборудование или адаптивные технологии, которые позволят им 

выполнять определенную работу. Трудовая реабилитация инвалидов проводится с 

учетом их индивидуальных потребностей и способностей. При этом учитывается их 

состояние здоровья, особенности ограниченных возможностей, а также возможности 

рынка труда и потребности рынка в рабочей силе. Система трудовой реабилитации 

инвалидов подразумевает сотрудничество различных ведомств, таких как центры 

занятости, специальные учебные заведения, медицинские учреждения и т.д.  

Реабилитация инвалидов в Липецкой области осуществляется в рамках 

подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области» на 2021-2023 годы». 

Например, в ОГУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» 

предоставляется возможность получения среднего образования на базе 

общеобразовательных школ г. Липецка. Данная услуга может быть предоставлена 

только клиентам стационарного отделения. В Центре, помимо медицинской 

реабилитации, люди с ограниченными возможностями здоровья могут приобрести 

новую профессию либо обучиться дополнительной специальности, которая поможет 

реализоваться в жизни и получить необходимый трудовой опыт (специальности: 

портной; обувщик по ремонту обуви; оператор ЭВМ и ВМ; маникюрша; изготовитель 

художественных изделий из лозы; парикмахер; фотограф; водитель категории «В», 

рабочий зеленого строительства). В ОГУ «Введенский геронтологический Центр» 

действуют театральная студия, танцевальная студия, кружок вышивки, кружок 
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хорового и сольного пения, кружок прикладного творчества. В учреждениях 

социального обслуживания населения реализуются следующие формы работы: 

«Тренировочная квартира» - оборудовано специальное помещение, которое имитирует 

квартиру (В ней есть спальное и гостиное помещения, санитарный и кухонный блоки. 

Здесь инвалидов обучают навыкам самообслуживания с учетом их индивидуальных 

особенностей (заправлять кровать, готовить пищу, применяя необходимые адаптивно-

бытовые приборы, и т.д.)); «Дистанционное наблюдение за состоянием инвалида» 

(осуществляется видеосвязь с врачами, инвалид дистанционно может отправлять 

данные о собственном состоянии здоровья (давление и другие показатели), общаться с 

узкими специалистами); «Социальный пункт проката» (услуга направлена на 

предоставление технических средств реабилитации для инвалидов с учетом 

индивидуальной программы реабилитации, выданной в бюро медико-социальной 

экспертизы во временное пользование); «Горячая линия» (организуется 

дистанционная связь с целью своевременного решения вопросов, возникших у 

получателей социальных услуг, например, оформление документов на надомное 

социальное обслуживание, предоставление дополнительных услуг и др.); «Мобильная 

социальная служба» (услуга ориентирована на индивидуальные потребности 

инвалидов и направлена на оказание разовых социальных услуг, что позволяет 

уменьшить очередность на социальное обслуживание). Трудовая реабилитация 

инвалидов является важным аспектом социальной защиты и интеграции людей с 

ограниченными возможностями. Она способствует повышению их самооценки, 

самостоятельности и улучшению качества их жизни.  

Таким образом, формирование доступной среды для инвалидов является 

актуальной задачей, которая отвечает требованиям справедливости, интеграции и 

экономической эффективности. Создание равных возможностей для инвалидов 

способствует их полноценной жизни и участию в общественной жизни. 

Социальная политика в России позволяют создать условия для полноценной 

жизни и реализации потенциала инвалидов и маломобильных лиц. Основными 

направлениями организации доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями являются: организация повсеместного 

доступа инвалидов и маломобильных групп населения; доступная среда в школах; 
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оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур; сопровождение 

молодых людей с инвалидностью и др. Современная социальная политика в России 

позволяют инвалидам быть интегрированными в общество и предполагают включение 

инвалидов в процесс социально-профессиональной реабилитации.  
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ОТРАСЛЬ ПРАВА  

 

ENFORCEMENT PROCEEDINGS (FINAL PROCESS) AS AN INDEPENDENT 

BRANCH OF LAW 

 

 Аннотация: В данной статье раскрывается роль исполнительного 

производства. Освещена проблематика отсутствия на сегодняшний день единой 

системы законодательства в области исполнительного права. Анализируется особая 

роль данной отрасли права и место в качестве института принудительного 

воздействия. В обоснование приводятся мнения авторов, нормативные источники. 

Исполнительное производство разграничивается от судопроизводства, где 

характерными субъектами являются Истец и Ответчик. Приводятся специфические 

меры ответственности, которой нет в судебном процессе. Индивидуальные сроки, 

изложенные в законодательстве об исполнительном производстве, подкрепляют 

особые признаки самостоятельной отрасли права.  Использование особых 

юридический инструментов в механизме правового регулирования очерчивают 

область регулирования принудительного исполнения.  

Annotation: The article deals with roles enforcement proceedings. The problems of 

the absence of a unified system of legislation in the field of enforcement law are highlighted. 

The special role of this branch of law and its place as an institution of coercive influence is 

analyzed. The authors' opinions and normative sources are given in justification. 

Enforcement proceedings are distinguished from judicial proceedings, where the Plaintiff 

and the Defendant are characteristic subjects. Specific measures of responsibility, which are 

not present in the judicial process, are given. The individual deadlines set out in the 

legislation on enforcement proceedings reinforce the special features of an independent 

branch of law. The use of special legal instruments in the mechanism of legal regulation 

outlines the area of regulation of enforcement. 

Ключевые слова: исполнительное производство, Исполнительный кодекс, 

судебный пристав-исполнитель, исполнение, законодательство, взыскатель, должник.  

Keywords: executive procedure, Executive code, bailiff, execution, legislation, 
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Отрасль исполнительного производства до настоящего времени претерпевает 

некоторые трудности в создании самостоятельного свода или же сборника законов, 
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который регулировал бы отношения в области исполнительного производства с 

четким регламентом ответственности каждого из участников.  

Приводя пример известных нам источников, необходимо отметить ФЗ «О 

судебных приставах», а ныне ФЗ «Об органах принудительного исполнения в РФ» от 

21 июля 1997 года №118-ФЗ, где ключевую роль в правоотношениях между 

участниками исполнительного производства, а также в восполнении решений суда 

имеет судебный пристав-исполнитель. 

Немаловажным является ФЗ «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ от 

02.10.2007 г, который главным образом направлен на регулирование общественных 

отношений с применением ряда инструментов принудительного воздействия.  

Однако пробелы в части правоприменительной деятельности присутствуют.  В 

условиях социально-экономической ситуации в России они неизбежны. К тому же 

большинство мер ответственности в исполнительном производстве лежит на 

материальной плоскости. Следовательно, конфликт интересов невозможно исполнить 

сиюминутно. А прилагаемые усилия по исполнению решения исполнительного 

документа в ряде случаев занимает определенный свод порядковых действий, которые 

могут длиться и не один год. Это и отсутствие имущества должника, невозможность 

установить его местонахождение, а также отсутствие доходов, на которое может быть 

обращено взыскание. Наблюдается непродуктивность автоматизированной системы. С 

приходом искусственного интеллекта, мы наблюдаем острую нуждаемость в 

человеческом опыте, иначе говоря в живом регулировании правовых отношений. 

Исполнительное производство является важнейшей сферой регулирования 

процессуальных и фактических действий принудительного воздействия, направленное 

на своевременное исполнение решений, вступивших в законную силу. 

Признаки самостоятельности исполнительного производства (далее-ИП) 

проявляются в особых чертах, характерных данной отрасли права.  Место суда здесь 

занимает судебный пристав, то есть сфера действия органов исполнительной власти. 

Деятельность имеет особый предмет, метод регулирования, собственные цели, задачи 

и принципы правового регулирования. В порядке, предусмотренном 

законодательством об ИП регулируются не только судебные акты, но и акты иных 

уполномоченных органов (несудебные акты). 
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О.В. Исаенкова подчеркивает, что исполнительное право регулирует 

правоотношения, складывающиеся в процессе ИП, где субъективное материальное 

право или охраняемый законом интерес, нарушенный или оспоренный должником и 

подтверждённый юрисдикционным актом, получает свою реализацию через механизм 

государственного принуждения. [1, c. 18]. 

Поддерживая данную позицию обратимся к уже существующим нормативно-

правовым актам за пределами РФ. Пока в России лишь рассуждают о 

самостоятельности ИП, где бытуют общие позиции авторов относительно его 

правового положения, введение Исполнительного кодекса Республики Молдовы №443 

от 24.12.2004 года побудила тенденцию к обособлению исполнительного 

производства. И как следствие, со временем в учебных заведениях Республики 

появилась необходимость рассмотрения и изучения данного предмета, как 

самостоятельной отрасли права. [2, c. 1]. 

Переходя на плоскость международного уровня особого внимания заслуживает 

Глобальный кодекс принудительного исполнения, разработанный Международным 

союзом судебных исполнителей, который существует еще с 1952 года. Впервые на 

общемировом уровне проведена попытка создать единые мировые стандарты 

принудительного исполнения судебных решений. Число участников организации 

составляют 85 государств, где особое место занимает и РФ. [3, c. 1]. 

Попытка ввести Исполнительный кодекс в РФ предпринималась в 2017 году. 

Проект федерального закона, подготовленный Минюстом России опубликован на 

официальном сайте для размещения информации о подготовке органами 

исполнительной власти проектов НПА. Однако его развитие осталось незавершенным 

- проект документа не вносился в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

[4, c. 1]. 

Резюмируя приведенные выводы, необходимо отметить, что область ее 

применения достаточно широкая. Необходимо подчеркнуть и особые категории дел, 

как восстановление трудовых отношений на работе, а также алиментные 

обязательства, где решения необходимо исполнить немедленно. Помимо органов 

судебной власти, федеральная служба судебных приставов тесно взаимодействует и с 

органами власти, которые осуществляют контрольные функции или должностными 
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лицами, которые наделены полномочиями рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Мы наблюдаем, что исполнительное производство является самостоятельной 

отраслью принудительного воздействия на должника и иных участников, которая 

имеет тесное взаимодействие с банковской структурой, с судебной системой и 

другими значимыми ведомствами. 

Примечательно, что основным этапом исполнительного производства является 

наличие основания. Именно только при их наличии возможно последующее 

возбуждение исполнительного производства.  

Относительно предъявления исполнительного документа- оно возможно лишь 

при вступлении решения в законную силу. Не существует других методов, которые 

позволили бы взыскателю опередить время. Так соблюдается и регламентируется 

порядок начала исполнительного производства, где судебный пристав рассматривая 

подобные обращения принимает соответствующее решение (постановление). 

Возбуждение исполнительного производства, как справедливо отмечает Д.Х. Валеев, 

относится к организационным моментам.     

Сравнительно с судебной системой - это самостоятельно действующий 

регламент (порядок), где органами исполнительной власти – ФССП выполняются 

определенные действия для начала исполнительного производства.  

Судебный пристав-исполнитель, приняв постановление о возбуждении 

исполнительного производства, на основании федеральных законов устанавливает 

определенные сроки для принудительного исполнения. Задача должника 

своевременно выполнить определенные требования должностного лица.  

Подобная процедура в ИП согласуется и направлена на правильное, 

своевременное исполнение судебных актов, в целях защиты нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций.  

Но в реальности мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, как и с 

обращением взыскания на денежные средства должника, так и с установкой 

фактического местонахождения имущества.  

Для восполнения подобного рода потерь, связанных с исполнительными 

действиями, которая подкрепляется и расходом времени, существует исполнительский 
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сбор. Подобной меры ответственности нет в судебном процессе, что еще раз 

подкрепляет индивидуальность ее применения.  

Как «санкционная» мера ответственности она наступает только в качестве 

дальнейшего отказа от добровольного исполнения. Из текста ст. 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» следует вывод, что исполнительский сбор 

представляет собой специфичную меру ответственности, своего рода направленную на 

вознаграждение услуг приставов исполнителей. 

Развивая подобную позицию, следовало бы признать, что подобного рода 

ответственность представляет собой своеобразную разновидность законной неустойки 

(правда, в пользу государства, а не взыскателя-кредитора). 

Продолжая разграничение темы исполнительного производства целесообразно 

отметить, что помимо сроков совершения исполнительных действий, существуют и 

отдельные сроки по предъявлению исполнительных документов, которые согласно ст. 

21 законодательства об исполнительном производстве составляют три года с момента 

вступления акта в законную силу (судебный приказ, исполнительный лист).    

Судебный пристав-исполнитель обладает многообразием действий в рамках 

данной процедуры. На основании вынесенного постановления принудительные меры, 

налагаемые на должника, отличаются особой императивностью. Это и арест счетов, 

имеющихся на счетах; возможность ограничения выезда из РФ; розыск должника и его 

имущества. Мы перечислили лишь малый перечень, установленный главой 7 

соответствующего Федерального закона. [5, c. 53]. 

Несомненно, судебные приставы-исполнители, являясь должностным лицом, 

также обеспечивают установленный порядок деятельности судов. Оно выражается в 

обеспечении охраны и безопасности органов правосудия. Возможно именно благодаря 

такому тесному взаимодействию наблюдается тенденция прикреплять сферу 

исполнительного производства с различными отраслями права. Однако, это ни что 

иное как содействие судебной системе.  

В исполнительном производстве нет Истца и Ответчика, что характерно для 

судебного делопроизводства. Стороны именуются как взыскатель и должник. И 

возникают они, как процессуальные фигуры, только после возбуждения 

исполнительного производства. Подобное правило есть типичный признак, который 
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склонен разграничивать две самостоятельные фигуры: систему судебного и 

исполнительного производства.   

Следовательно, нет основания утверждать, что это формально завершающая 

стадия гражданского, арбитражного и административного процесса. Законодатель не 

обязывает обращаться к исполнительному производству, иной раз лишь 

регламентирует последующие возможные действия сторон, создавая им выбор. 
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МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ОТКРЫТЫХ 

ПРОСРАНСТВ В РОССИИ 

 

METHODS OF ADAPTATION OF MODERN SPORTS OPEN SPACES IN RUSSIA 

 

Аннотация: В работе предлагается разработать методическую концепцию 

размещения и визуального архитектурного облика спортивных площадок в России и 

их адаптацию на основе анализа существующих примеров в других странах. В России 

спортивные площадки есть почти в каждом дворе, однако их наполнение, функционал 

и визуальный облик не соответствуют современным потребностям. Большая часть 

таких площадок была построена ещё в советское время и сейчас непригодна для 

использования. Адаптация существующих плоскостных сооружений – более быстрый 

и выгодный способ повысить обеспеченность населения спортивными сооружениями. 

Данный способ рассматривается в этой статье на примере зарубежного опыта решения 

подобных проблем. 

Abstract: The paper proposes to develop a methodological concept of the placement 

and visual architectural appearance of sports grounds in Russia and their adaptation based on 

the analysis of existing examples in other countries. In Russia, there are sports grounds in 

almost every yard, but their content, functionality and visual appearance do not meet modern 

needs. Most of these sites were built in Soviet times and are now unusable. Adaptation of 

existing planar structures is a faster and more profitable way to increase the provision of 

sports facilities to the population. This method is considered in this article on the example of 

foreign experience in solving such problems. 

Ключевые слова: плоскостные сооружения, спорт, адаптация объектов спорта, 

подготовка спортсменов, спортивная площадка 

Keywords: planar structures, sports, adaptation of sports facilities, training of athletes, 

sports grounds 

 

В 8 веке до н.э. в Древней Греции были проведены первые Олимпийские игры. 

Со временем это потребовало размещения спортивных площадок для тренировки и 

подготовки спортсменов. Сейчас в России на 10 тыс. человек имеется 3881 м² 

спортивных плоскостных сооружений, что составляет 19,9% от норматива РФ. 

Обеспеченность населения регионов РФ физкультурно-спортивными сооружениями 

обозначена в таблице 1. 

mailto:artyomtitoff@yandex.ru
mailto:p.belousova@list.ru
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Таблица 1 - Обеспеченность населения регионов РФ физкультурно-спортивными 

сооружениями (в %)[2]. 

На данный момент значительная часть существующих спортивных плоскостных 

объектов в России не используется. Такие площадки устарели, нуждаются в реновации 

и капитальном ремонте. 

Для анализа использовались преимущественно зарубежные примеры 

организации спортивных площадок. Актуальность использования иностранных 

аналогов подтверждается таблицей 2, в которой указана площадь спортивных 

сооружений на 10 тыс. человек на примере Японии, Италии и России. 

 

Сооружения Имеется площадей на 10 

тыс. населения, м2 

Социальные нормы РФ [4] 

на 10 тыс. населения, м2 

Уровень обеспеченности 

населения РФ физкульт.-

спорт. сооружениями Япония Италия Россия 

Плоскостные 

сооружения 

10427 26267 3881 19494 19,9 

Таблица 2 – Сравнение площадей спортивных объектов на 10 тыс. человек в Японии, 

Италии и России[3]. 
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Адаптация культурных, исторических и религиозных пластов является 

необходимым этапом для адаптации всей структуры спортивных плоскостных 

сооружений в России. 

"Суперкилен" - это общеcтвенное место, раcположенное в Hерребро, oднoм из 

cамых сложных и рaзнообрaзных этничeских райoнoв всей Дaнии. В рaмкaх пpоекта 

были создaны мультикультуpные фоpумы для pазpешения этничeских и рeлигиозных 

конфликтов. Пpостpанство разделенo на тpи зoны: красную, чеpную и зеленую, с 

детскими площaдкaми, cпортивными cооружениями, концеpтными площaдкaми и 

выставками, а тaкже зонами отдыхa и прогулок. Вы можете использовать дeтскиe 

развлeчeния, спoртивный инвeнтарь, уличные фонари, скамейки и неoнoвые вывески, 

скульптуpы и т.д. Большинcтво этих украшeний были импоpтиpованы из pазных 

стpан, такиx как Аpгентина, Соединенные Штаты, Великобpитания, Pоссия, Катар, 

Турция и дpугие, пpедставляющие мнoгoнациoнальнoе нaселение Кoпенгагена.. 

"Суперкилен" является примером глубокого уважения к культуpному наследию 

pазных стpан и иcпользования этoгo опыта для сoздания кoмфoртнoй и гармоничной 

сpеды. 

Павильон Spark - спортивная площадка в Шэньчжэне. Она является ярким 

примером многофункционального решения крохотного участка в ответ на 

повсеместный рост жилых домов в китайском городе. Основные части общественного 

пространства: баскетбольная площадка, трапециевидный длинный коридор и трибуна 

с местами для отдыха и наблюдения за спортивной площадкой на площади чуть более 

210м2. Архитекторы установили прозрачную границу, которая сделана из 

металлической сетки, чтобы закрыть отношения сообществ. Было выделено красное 

распыление фтор углерода на стальном материале для интерпретации “искры” как 

визуального цвета. Светящаяся среда, которая так же, как китайский фонарь, освещает 

сообщество и обеспечивает зону для активной жизненной силы жителей. Проект 

решает проблему высокой плотности жилых сообществ с низким доходом и нехватку 

качественных общественных пространств для каждого сообщества[5]. 

Спортивная площадка в гимназии города Хеллеруп, Дания — объект в здании 

социального типа. Он объединяет в себе пространства для творчества, занятия 

спортом и проведения общественных мероприятий. Во время строительства зала 
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школа запланировала новое здание, расположенное между многофункциональным 

залом школы и прилегающими футбольными полями. Это новое здание искусств 

стремится соединить спортивные зоны с существующими учебными заведениями 

гимназии объекты в одном непрерывном потоке. Проект реализован во время 

строительства нового кампуса школы, адаптирован к запланированному строительству 

многофункциональных зданий на территории, учитывая тем самым растущую 

популярность школы[6]. 

В разработке методики для адаптации спортивных сооружений в России 

необходимо учитывать планировочные проблемы, проблемы с доступностью, 

вандалоустойчивостью, экологичностью, использованием в различное время года и 

конструктивные проблемы, такие как используемые материалы, их дальнейшее 

промерзание и устойчивость в различных климатических поясах. Ввод методики 

адаптации позволит решить вопрос обеспечения доступности спортивных объектов и 

увеличит активность занятий на спортивно-плоскостных сооружениях. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПО ГРУЗОВЫМ 

ФРОНТАМ НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ 

 

OPTIMIZATION EXPERIMENT FOR SOLVING THE PROBLEM OF OPTIMAL 

RESOURCE DISTRIBUTION ON THE CARGO FRONTS OF A CONTAINER 

TERMINAL 

 

Аннотация: в статье решается задача оптимального распределения ресурсов по 

грузовым фронтам контейнерного терминала с помощью оптимизационных 

экспериментов. Они проводились на имитационной модели морского контейнерного 

терминала, разработанной в среде Anylogic. В каждом эксперименте решалась задача 

минимизации среднего времени грузовых работ на выбранном фронте. По итогу 

эксперимента был определён набор ресурсов – погрузочной техники и человеческих 

ресурсов, при котором грузовые работы имеют минимальную среднюю длительность, 

а фронт обладает максимальной среднесуточной пропускной способностью.  

Abstract: The article addresses the problem of optimal resource allocation across the 

cargo fronts of a container terminal using optimization experiments. These experiments were 

conducted on an imitation model of a maritime container terminal developed in the 

AnyLogic environment. In each experiment, the objective was to minimize the average 

duration of cargo operations at the selected front. As a result of the experiment, a set of 

resources, including loading equipment and human resources, was identified, which achieved 

the minimum average duration of cargo operations while maximizing the front's daily 

throughput capacity. 

Ключевые слова: оптимизационный эксперимент, распределение ресурсов, 

пропускная способность грузового фронта, функция минимизации среднего времени 

грузовых работ на фронте, дискретно-событийная имитационная модель, Anylogic. 

Keywords: optimization experiment, resource allocation, cargo front throughput 

capacity, objective of minimizing the average duration of cargo operations on the front, 

discrete-event simulation model, Anylogic. 

 

В настоящее время на рынке стивидорных услуг большое значение имеет 

скорость обработки грузопотоков. По этой причине руководство морских портов 

(грузовых терминалов) заинтересовано в поиске оптимальных решений задач, 

связанных с повышением эффективности управления обработки грузов, основанных 

на математических методах. Сложность представления процессов функционирования 

грузового терминала, как единой математической модели в условиях влияния 

случайных факторов, накладывает ограничения на применение математических 
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методов. Но создание имитационной модели, в которой отдельные процессы 

формируются на основе математических моделей, позволяет находить оптимальные 

решения, даже в условиях неопределённости 

Скорость обработки грузопотоков на контейнерном терминале, т.е. пропускная 

способность, зависит от длительности выполнения грузовых операций, которые в 

свою очередь зависят от количества погрузочной техники и человеческих ресурсов, 

задействованных во время погрузочно-разгрузочных работ на каждом грузовом 

фронте. Для увеличения пропускной способности нужно определить оптимальное 

количество ресурсов, которые должны работать на грузовых фронтах. Это можно 

сделать, если построить дискретно-событийную имитационную модель в среде 

AnyLogic и с её помощью можно решить оптимизационную задачу. 

Оптимизация модели заключается в последовательном выполнении некоторого 

числа прогонов с различными значениями параметров. Цель оптимизации заключается 

в том, чтобы найти такие значения оптимизационных параметров, при которых 

целевая функция будет принимать экстремальное значение [0]. 

Предположим, что на территорию контейнерного терминала прибыло одно 

транспортное средство – поезд. Требуется найти оптимальное количество ресурсов, 

работающих на железнодорожном фронте для минимизации общего времени грузовых 

работ за период 𝑇 с ограничением на количество ресурсов, которые могут 

одновременно работать на фронте. 

Пусть 𝑡разг.п.,𝑖 – это длительность разгрузочных работ 𝑖-ого поезда, а 𝑡погр.п.,𝑗 – 

это длительность погрузочных работ 𝑗-ого поезда. Тогда длительность разгрузочных 

работ 𝑡разг.п.,𝑖 вычисляется как: 

 𝑡разг.п.,𝑖 = max (
𝑡ср.вр.выгр.конт∗𝑐𝑖

𝑟
,

𝑡ср.вр.выгр.ген.груза∗𝑔𝑖

𝑚𝑘
+

𝑡ср.увоза.ген.груза∗𝑔𝑖

𝑠
 ), 

(1) 

где 𝑐𝑖 – количество контейнеров в 𝑖-ом поезде, 𝑔𝑖 – количество единиц 

генерального груза в 𝑖-ом поезде, 𝑟 – количество ричстакеров, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑚𝑘– количество мобильных кранов, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑠 – количество штабелеров, участвующих в разгрузочных 

работах. 
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Среднее время выгрузки контейнера из поезда 𝑡ср.вр.выгр.конт,𝑖, вычисляется как: 

 𝑡ср.вр.выгр.конт =  𝑡подъезд ричстакера к плат. +  𝑡выгр.конт.с плат. + 

+ 𝑡пров.конт.  +  𝑡увоз конт.  к стеку +  𝑡погр.конт.  в стек, 
(2) 

где 𝑡подъезд ричстакера к плат. – время затраченное на то, чтобы ричстакер подъехал 

к нужной платформе, 𝑡выгр.конт.с плат. – время затраченное на выгрузку контейнера с 

платформы,  𝑡пров.конт. – время затраченное на проверку контейнера приёмосдатчиком, 

𝑡увоз конт.  к стеку – время затраченное на то, чтобы ричстакер увёз контейнер к стеку,  

𝑡погр.конт.  в стек – время затраченное на погрузку контейнера в стек. 

Среднее время выгрузки генерального груза в поезд 𝑡ср.вр.выгр.ген.груза, 

вычисляется как: 

 𝑡ср.вр.выгр.ген.груза =  𝑡подъезд моб.крана к плат. +   𝑡выгр.груза из ваг. + 

+𝑡пров.груза , 
(3) 

где 𝑡подъезд моб.крана к плат.  – время, затраченное на то, чтобы мобильный кран 

подъехал к платформе; 𝑡выгр.груза из ваг. – время, затраченное на выгрузку груза из 

вагона; 𝑡пров.груза – время, затраченное на проверку груза приёмосдатчиком. 

Среднее время на увоз генерального груза на склад штабелером 𝑡ср.увоза.ген.груза 

вычисляется как: 

 𝑡ср.увоза.ген.груза =  𝑡подъезд штабелера к грузу +

 𝑡увоз груза на склад, 
(4) 

где 𝑡подъезд штабелера к грузу – время, затраченное на то, чтобы штабелер подъехал 

к грузу, 𝑡увоз груза на склад – время затраченное на то, чтобы штабелер увёз груз на склад.  

Длительность погрузочных работ 𝑡погр.п.,𝑗 вычисляется как:  

 𝑡погр.п.,𝑗 = max (
𝑡ср.вр.загр.конт,𝑗∗𝑐𝑗

𝑟
,

𝑡ср.вр.подвоза.ген.груза∗𝑔𝑖

𝑠
+

𝑡ср.вр.загр.ген.груза,𝑗∗𝑔𝑗

𝑚𝑘
), 

(5) 

где 𝑐𝑗 – количество контейнеров в 𝑗-ом поезде, 𝑔𝑗 – количество единиц 

генерального груза в 𝑗-ом поезде, 𝑟 – количество ричстакеров, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑠 – количество штабелеров, участвующих в разгрузочных 

работах, 𝑚𝑘– количество мобильных кранов, участвующих в разгрузочных работах. 
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Среднее время загрузки контейнера 𝑡ср.вр.загр.конт,𝑗 в 𝑗-ый поезд вычисляется как: 

 𝑡ср.вр.загр.конт,𝑗 =  𝑡подъезд рисчтакера к стеку +

𝑡выгр.конт.из стека + 𝑡подвоз конт.  к платформе + 𝑡погр.конт.на плат. , 
(6) 

где 𝑡подъезд рисчтакера к стеку – время, затраченное на то, чтобы ричстакер подъехал 

к стеку, 𝑡выгр.конт.из стека – время затраченное на выгрузку контейнера из стека, 

𝑡подвоз конт.  к платформе – время затраченное на то, чтобы ричстакер подвёз контейнер к 

стеку, 𝑡погр.конт.на плат. – время затраченное погрузку контейнера на платформу. 

Среднее время подвоза генерального груза 𝑡ср.вр.подвоза.ген.груза к поезду 

вычисляется как: 

 𝑡ср.вр.подвоза.ген.груза =  𝑡подъезд штабелера к складу +

𝑡подвоз ген.груза к плат., 
(7) 

где 𝑡подъезд штабелера к складу – время, затраченное на то, чтобы штабелер подъехал 

к грузу на складе, 𝑡подвоз ген.груза к плат. – время, затраченное на то, чтобы штабелер 

подвёз генеральный груз к платформе. 

Среднее время загрузки генерального груза 𝑡ср.вр.загр.ген.груза в поезд вычисляется 

как: 

 𝑡ср.вр.загр.ген.груза =  𝑡подъезд моб.крана к плат. +

𝑡погр ген.груза.на плат., 
(8) 

где 𝑡подъезд моб.крана к плат. – время, затраченное на то, чтобы мобильный кран 

подъехал к платформе, 𝑡погр ген.груза.на плат.– время, затраченное на то, чтобы 

мобильный кран погрузил генеральный груз на платформу. 

Тогда  
∑ 𝑡разг.п.,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 – это средняя длительность 𝑛 разгрузочных работ на 

железнодорожном фронте за период 𝑇, а 
∑ 𝑡погр.п.,𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑚
 – это средняя длительность 𝑚 

погрузочных работ на железнодорожном фронте за тот же период 𝑇.  

Целевая функция задачи минимизации среднего времени выполнения грузовых 

работ в течении периода 𝑇 на железнодорожном фронте имеет вид: 

 ∑ 𝑡разг.п.,𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
+

∑ 𝑡погр.п.,𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
→ 𝑚𝑖𝑛 (9) 

Ограничения на общее количество погрузочной техники: 
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 0 ≤ 𝑟 + 𝑠 + 𝑚𝑘 ≤  𝐴, (10) 

где 𝐴 – константа выбранная пользователем. 

Предположим, что территорию контейнерного терминала прибыло одно 

транспортное средство – судно. Требуется найти оптимальное количество грузовой 

техники, работающих на морском фронте для минимизации суммарного среднего 

времени грузовых работ за период 𝑇 с ограничением на количество ресурсов, которые 

могут одновременно работать на фронте. 

Пусть 𝑡разг.суд.,𝑘 – это длительность разгрузочных работ 𝑘-ого судна, а 

 𝑡погр.суд.,𝑙 – это длительность погрузочных работ 𝑙-ого судна. 

Длительность разгрузочных работ 𝑡разг.суд.,𝑘 на одном причале вычисляется как: 

 
𝑡разг.суд.,𝑘 = max (

𝑡ср.вр.выгр.конт. ∗ 𝑐𝑘

𝑝𝑘′
+  

𝑡ср.вр.увоза  конт. ∗ 𝑐𝑘

𝑟′
, 

𝑡ср.вр.выгр.ген.груза∗𝑔𝑘

𝑚𝑘′
+

𝑡ср.вр.увоза.ген.груза∗𝑔𝑘

𝑠′
 ), 

(

(11) 

где 𝑐𝑘 – количество контейнеров в 𝑘-ом судне; 𝑔𝑘 – количество единиц 

генерального груза в 𝑘-ом судне, 𝑟′ – количество ричстакеров, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑚𝑘′– количество мобильных кранов, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑝𝑘′– количество портовых кранов, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑠′ – количество штабелеров, участвующих в разгрузочных 

работах. 

Среднее время выгрузки контейнера из 𝑘-го судна 𝑡ср.вр.выгр.конт,𝑘, вычисляется 

как: 

 𝑡ср.вр.выгр.конт,𝑘 =   𝑡выгр.конт.с судна +  𝑡пров.конт. , (12) 

где 𝑡выгр.конт.с плат. – время, затраченное на выгрузку контейнера с 

судна,  𝑡пров.конт. – время, затраченное на проверку контейнера приёмосдатчиком. 

Среднее время увоза контейнера на контейнерную площадку, 𝑡ср.вр.увоза  конт. 

вычисляется по формуле (13). 

 𝑡ср.вр.увоза  конт. =  𝑡увоз конт.  к стеку +  𝑡погр.конт.  в стек (13) 

где  𝑡увоз конт.  к стеку – время, затраченное на то, чтобы ричстакер увёз контейнер 

к стеку,  𝑡погр.конт.  в стек – время, затраченное на погрузку контейнера в стек. 

Среднее время выгрузки генерального груза с судна 𝑡ср.вр.выгр.ген.груза, 



199 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

вычисляется как: 

       𝑡ср.вр.выгр.ген.гр =  𝑡подъезд моб.крана к судну +   𝑡выгр.груза с  судна + 

+ 𝑡пров.груза , 

(

(14) 

где 𝑡подъезд моб.крана к судну  – время, затраченное на то, чтобы мобильный кран 

подъехал к судну, 𝑡выгр.груза с судна. – время, затраченное на выгрузку груза с судна, 

𝑡пров.груза – время, затраченное на проверку груза приёмосдатчиком. 

Среднее время на увоз генерального груза на склад штабелером 𝑡ср.увоза.ген.груза 

вычисляется как: 

 𝑡ср.увоза.ген.груза =  𝑡подъезд штабелера к грузу +

 𝑡увоз груза на склад, 
(15) 

где 𝑡подъезд штабелера к грузу – время, затраченное на то, чтобы штабелер подъехал 

к грузу, 𝑡увоз груза на склад – время затраченное на то, чтобы штабелер увёз груз на склад.  

Длительность погрузочных работ 𝑡погр.п.,𝑙 вычисляется как:  

 𝑡погр.п.,𝑙 = max (
𝑡ср.вр.под конт.∗с𝑙

𝑠′ +
𝑡ср.вр.загр.конт,∗𝑐𝑙

𝑝𝑘′ ,

𝑡ср.вр.под.ген.груза∗𝑔𝑙

𝑠′
+

𝑡ср.вр.загр.ген.груза∗𝑔𝑙

𝑚𝑘′
), 

(16) 

где 𝑐𝑙 – количество контейнеров в 𝑙-ом судне, 𝑔𝑙 – количество единиц 

генерального груза в 𝑗-ом судне, 𝑟′ – количество ричстакеров, участвующих в 

разгрузочных работах, 𝑠′ – количество штабелеров, участвующих в разгрузочных 

работах, 𝑚𝑘′– количество мобильных кранов, участвующих в разгрузочных работах, 

𝑝𝑘′– количество портовых кранов, участвующих в разгрузочных работах. 

Среднее время подачи контейнера 𝑡ср.вр.под.конт к судну вычисляется как: 

 𝑡ср.вр.под.конт. =  𝑡подъезд рисчтакера к стеку +

𝑡выгр.конт.из стека + 𝑡подвоз конт.  к судну , 
(17) 

где 𝑡подъезд рисчтакера к стеку – время, затраченное на то, чтобы ричстакер подъехал 

к стеку, 𝑡выгр.конт.из стека – время, затраченное на то, чтобы ричстакер выгрузил 

контейнер из стека, 𝑡подвоз конт.  к судну – время, затраченное, на то, чтобы ричстакер 

подвёз контейнер к судну. 

Среднее время подачи генерального груза 𝑡ср.вр.под.ген.груза к судну вычисляется 

как: 
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 𝑡ср.вр.под.ген.груза =  𝑡подъезд штабелера к складу +

𝑡под ген.груза к плат., 

(18) 

где 𝑡подъезд штабелера к складу – время, затраченное на то, чтобы штабелер подъехал 

к грузу на складе, 𝑡под ген.груза к плат. – время, затраченное на то, чтобы штабелер подвёз 

генеральный груз к судну. 

Тогда  
∑ 𝑡разг.п.,𝑘

𝑛′
𝑘=1

𝑛′
 – это средняя длительность 𝑛′ разгрузочных работ на морском 

фронте за период 𝑇, а 
∑ 𝑡погр.п.,𝑙

𝑚′
𝑙=1

𝑚′
 – это средняя длительность 𝑚′ погрузочных работ на 

морском фронте за тот же период 𝑇.  

Целевая функция задачи минимизации среднего времени выполнения грузовых 

работ в течении периода 𝑇 на железнодорожном фронте имеет вид: 

 ∑ 𝑡разг.п.,𝑘
𝑛′
𝑘=1

𝑛′
+  

∑ 𝑡погр.п.,𝑙
𝑚′
𝑙=1

𝑚′
 → 𝑚𝑖𝑛. (19) 

Ограничения на общее количество погрузочной техники: 

 0 ≤ 𝑟′ + 𝑠′ + 𝑚𝑘′ + 𝑝𝑘′ ≤  𝐵, (20) 

где 𝐵 – константа, выбранная пользователем. 

Предположим, что территорию контейнерного терминала прибыло два разных 

транспортных средства – поезд и судно. Требуется найти оптимальное количество 

грузовой техники, работающих на ж/д фронте и морском фронте для минимизации 

суммарного среднего времени грузовых работ за период 𝑇 с ограничением на 

количество ресурсов, которые могут одновременно работать на фронте. 

Целевая функция задачи минимизации среднего времени выполнения грузовых 

работ в течении периода 𝑇 на железнодорожном фронте имеет вид: 

 ∑ 𝑡разг.п.,𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
+

∑ 𝑡погр.п.,𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
+

∑ 𝑡разг.п.,𝑘
𝑛′
𝑘=1

𝑛′
+  

∑ 𝑡погр.п.,𝑙
𝑚′
𝑙=1

𝑚′
 → 𝑚𝑖𝑛. (21) 

Ограничения на общее количество погрузочной техники на ж/д фронте: 

 0 ≤ 𝑟 + 𝑠 + 𝑚𝑘 ≤  𝐴, (22) 

где 𝐴 – константа, выбранная пользователем. 

Ограничения на общее количество погрузочной техники на морском фронте: 

 0 ≤ 𝑟′ + 𝑠′ + 𝑚𝑘′ + 𝑝𝑘′ ≤  𝐵, (23) 

где 𝐵 – константа, выбранная пользователем. 

В процессе работы модели все значения временных параметров записываются, 
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поэтому для проведения экспериментов достаточно задать целевую функцию, указать 

оптимизационные параметры и ввести ограничения на эти параметры. 

Для решения задачи оптимального использования технического оснащения 

порта на грузовых фронтах в модели реализованы три оптимизационных 

эксперимента. В каждом эксперименте решается задача минимизации среднего 

времени грузовых работ на фронте. По результатам проведения экспериментов 

определяется набор грузовой техники для осуществления погрузочно-разгрузочных 

работ на грузовом фронте.  

В первом эксперименте решается задача минимизации среднего времени 

грузовых работ на железнодорожном грузовом фронте. Для проведения 

оптимизационного эксперимента в AnyLogic требовалось задать целевую функцию и 

оптимизационные параметры. Целевая функция определяется по формуле (9), 

оптимизационные параметры – количество ричстакеров, мобильных кранов, 

штабелеров и приемосдатчиков, задействованных при погрузочно-разгрузочных 

работах. Оптимизационные параметры – дискретные, что означает, что параметры 

могут принимать значения из заданного набора допустимых минимальных и 

максимальных значений с заданным шагом. Значения оптимизационных параметров 

представлены в Таблица 1. 

 

Таблица 1 – Допустимые значения для оптимизационных параметров 

Оптимизационный 

параметр 

Минимальное значение Максимальное 

значение 

Шаг 

Приемосдатчик 1 2 1 

Ричстакер 1 2 1 

Мобильный кран 1 3 1 

Штабелер 1 2 1 

 

Также заданы дополнительные условия оптимизации - ограничения на значения 

оптимизационных параметров представленные в формуле (10). При проведении 

оптимизационного эксперимента было осуществлено 10 итераций и наилучший 

результат достигнут на 7 итерации: при осуществлении грузовых работ на 

железнодорожном грузовом фронте потребуется задействовать 2 приемосдатчика, 

осуществляющих проверку документов и натурную проверку контейнеров и 
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использовать погрузочную технику, представленную в Таблица 2. 

Таблица 2 – Набор погрузочной техники после первого эксперимента 

Техника Количество 

Ричстакеры 2 

Мобильные краны 1 

Штабелеры 2 

В этом случае среднее время обработки поезда составляет 42.2 часов. Общая 

среднесуточная пропускная способность равна 325 TEU. 

Во втором эксперименте решается задача минимизации среднего времени 

грузовых работ на морском фронте порта. Целевая функция определяется по формуле 

(19), оптимизационные параметры – дискретные и заданы в Таблица 3. 

Таблица 3 – Допустимые значения для оптимизационных параметров 

Оптимизационный параметр Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Шаг 

Приемосдатчик 1 2 1 

Ричстакер 1 3 1 

Мобильный кран 1 2 1 

Штабелер 1 2 1 

Портовый кран 1 2 1 

Также заданы дополнительные условия оптимизации – ограничения на значения 

оптимизационных параметров, представленные в формуле (20). Наилучший результат 

оптимизационного эксперимента достигается на 3 итерации. В этом случае при 

осуществлении грузовых работ на морском фронте необходимо задействовать 2 

приемосдатчика и использовать следующая погрузочную технику, представленную в 

Таблица 4. 

Таблица 4 – Набор погрузочной техники после второго эксперимента 

Техника Количество 

Ричстакеры 2 

Мобильные краны 1 

Штабелеры 3 

Портовые краны 3 

В этом случае среднее время обработки судна 80.1 часов, а общая 

среднесуточная пропускная способность – 360 TEU. 

В третьем эксперименте решается задача минимизации среднего суммарного 

времени грузовых работ на морском фронте и железнодорожном грузовом фронте 

порта. Целевая функция и ограничения, задаются по формулам (21 – 22), 
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соответственно. Оптимизационные параметры представлены в Таблица 5. 

Таблица 5 – Допустимые значения для оптимизационных параметров 

Оптимизационный 

параметр 

Минимальное значение Максимальное значение Шаг 

Приемосдатчик 1 2 1 

Ричстакер 1 2 1 

Мобильный кран 1 3 1 

Штабелер 1 2 1 

Портовый кран 1 3 1 

Лучший результат оптимизационного эксперимента достигается при 

осуществлении грузовых работ на морском фронте при задействовании 2 

приемосдатчиков и использовании погрузочную технику, в количестве, 

представленном в Таблица 6. 

Таблица 6 – Набор погрузочной техники после третьего эксперимента 

Техника Количество 

Ричстакеры 2 

Мобильные краны 1 

Штабелеры 2 

Портовые краны 1 

В этом случае суммарное среднее время обработки железнодорожных и водных 

транспортных средств будет – 106.8 часов, общая среднесуточная пропускная 

способность – 257 TEU. Полученный набор ресурсов – это сумма ресурсов, 

работающих на ж/д и морского грузовых фронтах. 

Интерпретировать результаты, проведенных экспериментов, можно сделать 

следующим образом: 

1. Если в определённом периоде грузопоток, обрабатывается только морским 

транспортом, то во избежание дорогостоящих простоев судов, на морском фронте 

необходимо использовать, количество грузовой техники, которое указана в таблице 

12. Если грузовые работы происходят на двух причалах одновременно, то ресурсы 

грузовой техники на фронте, делится между ними. 

2. Если в текущем периоде грузопоток, обрабатывается только 

железнодорожным транспортом, то стоит сделать упор на увеличение скорости 

обработки грузов именно на железнодорожном фронте. Это будет достигнуто при 

использовании грузовой техники в количестве, указанном в таблице 14. 
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3. Если в текущем периоде грузопоток поступает со стороны морского 

фронта, а уходит со ж/д фронта, то во избежание переполнения склада или простоя 

транспорта, необходимо использовать грузовую технику в количестве, указанно в 

таблице 16. Расписание прибытия транспортных средств составлено таким образом, 

что грузовые работы морском и ж/д фронта не могут начаться одновременно, но одно 

из транспортных средств может прийти в момент осуществления грузовых работ на 

другом фронте. 

Оптимизационные эксперименты показали при каком наборе ресурсов, грузовые 

работы на фронте достигнут минимальной средней длительности, а сам фронт 

достигнет максимальной среднесуточной пропускной способности. Результаты 

оптимизационных экспериментов можно использовать, как рекомендации для 

планирования перевалочных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ WEB-САЙТА 

 

FEATURES OF MARKET VALUE EVALUATION OF A WEB SITE 

 

Аннотация: в статье анализируется значимость веб-сайтов в современном 

коммерческом мире и методы оценки их стоимости.  Представлены два подхода: 

первый рассматривает сайт как самостоятельный бизнес, а второй - как интернет-

представительство человека или организации.  На основе этого представлены 

различные методы, которые могут быть использованы для достижения более 

объективной оценки стоимости. 

Abstract: The article analyzes the significance of websites in the modern business 

world and the methods for evaluating their value. Two approaches are presented: the first 

considers the website as an independent business, while the second views it as an online 

representation of an individual or organization. Based on this, various methods are presented 

that can be used to achieve a more objective assessment of the website's value. 

Ключевые слова: веб-сайт, прибыль, посещаемость, денежный поток, ссылка. 

Keywords: website, profitability, traffic, cash flow, backlink. 

 

Для успешного ведения коммерческой деятельности организации или 

предпринимателя сегодня необходимо иметь веб-сайт. Веб-сайт является 

современным рекламным инструментом, отличающимся от традиционных видов 

рекламы своей доступностью и низкими затратами, а также возможностью быть 

доступным для посетителей в любое время и из любой точки мира [3]. В процессе 

эксплуатации веб-сайта его владелец оценивает эффективность затрат на его создание, 

текущее состояние Интернет-ресурса и потенциальную стоимость его продажи. 

Однако, объективная оценка стоимости сайта затруднена двумя факторами. Во-

первых, сайты постоянно развиваются и изменяются, а во-вторых, множество 

факторов оказывает прямое влияние на рыночную цену веб-сайта. 

При анализе методов оценки стоимости веб-сайта можно выделить два подхода, 

как указано в источнике [3]: 

 Первый подход рассматривает сайт как самостоятельный бизнес. 

 Второй подход рассматривает сайт как интернет-представительство 

человека или организации. 

При первом подходе применяются экономические методы оценки, которые 
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включают следующие аспекты. 

Анализ дисконтированного денежного потока: Этот метод включает 

прогнозирование будущих свободных денежных потоков, связанных с приобретением 

сайта, и их дисконтирование по заранее определенной ставке дисконтирования, как 

правило, по средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для данного бизнеса. 

Этот метод основан на временной стоимости денег. Однако, учитывая различия в 

месячных денежных потоках, незрелость бизнес-модели и ограниченность доступных 

финансовых данных, использование дисконтированного денежного потока для оценки 

веб-сайтов ограничено и может быть полезно только для сравнительных анализов [1]. 

Таким образом, первый подход к оценке стоимости сайта с использованием 

экономических методов оказывается ограниченным из-за особенностей интернет-

бизнеса, таких как незрелость модели и ограниченность данных. 

Анализ прецедентных сделок представляет собой еще один традиционный 

подход к сравнительному анализу при оценке бизнеса. При анализе прецедентных 

сделок ищутся аналогичные компании, которые были приобретены в прошлом. Этот 

метод обычно используется для проверки результатов других методов оценки, таких 

как дисконтированный денежный поток, а не в качестве основы. Важно определить 

ключевой параметр оценки для каждой сделки, такой как множитель EBIT, EBITDA, 

выручки или другой. Зная, какой параметр был использован для оценки сопоставимых 

компаний, можно изучить, в каких множителях были оценены эти компании и затем 

применить аналогичный подход для оценки рассматриваемого веб-сайта.  

Основным условием успешного и точного анализа прецедентных сделок 

является доступ к данным о таких сделках, ведь он может быть ограничен, особенно в 

частных слияниях и поглощениях, а информация о таких сделках зачастую хранится 

конфиденциально. Анализ прецедентов является сложным методом, особенно в случае 

отсутствия информации о сторонах, участвующих в предыдущих сделках. Некоторые 

возможности для анализа сделок существуют на рынках, но часто они искажены или 

недостаточного качества по сравнению с брокерскими сделками [1]. 

Еще одним методом оценки является использование коэффициентов прибыли. В 

случае публичных компаний это обычно выражается через коэффициенты P/E, 

EV/EBITDA и EV/продажи или другие вариации этих основных показателей. В сфере 
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интернет-бизнеса инвесторы все чаще прибегают к множественному подходу из-за его 

простоты и надежности в условиях ограниченных финансовых или сравнительных 

данных. Множественный подход предполагает, что покупатель приходит к оценке, 

умножая дискреционный денежный поток продавца (SDC) на подходящий множитель 

для данного бизнеса. "Подходящий" множитель обычно формулируется и обсуждается 

всеми сторонами сделки, с целью достижения консенсуса. Факторы, которые могут 

влиять на оценку бизнеса, являются ключевым компонентом оценки веб-сайта [1]. 

При втором подходе необходимо учитывать пять основных факторов, которые 

влияют на его ценность. Хотя эти факторы имеют разную важность, каждый из них 

является значимым, поэтому для достижения наиболее объективной оценки важно 

учитывать каждый из них. Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих 

факторов [2]. 

1. Категория сайта. Каждый онлайн-проект принадлежит определенной 

категории. Например, строительство, СМИ, бизнес и спорт особенно прибыльны, 

поскольку привлекают платежеспособную аудиторию. Естественно, существуют 

исключения, связанные с другими факторами, но именно у перечисленных категорий 

больше потенциал в доходе. 

2. Посещаемость. При малом количестве посетителей сайта снижаются 

просмотры рекламы и переход по ссылкам, что значительно уменьшает стоимость 

сайта. Чем выше ежедневная посещаемость, тем выше стоимость сайта. При 

использовании этого фактора учитывается сезонность, так как определенные темы 

популярны в конкретное время года, а в другие периоды активность снижается на 

несколько десятков процентов. 

3. Ссылочная масса. Ссылочная масса - это количество ссылок, ведущих на 

целевой сайт, то есть на тот, который покупают или продают. Чем качественнее и 

больше ссылочная масса, тем эффективнее происходит продвижение сайта в 

поисковиках [2].  

4. Стоимость домена и его возраст. Стоимость самого домена и его возраст 

являются важными факторами при оценке стоимости сайта. Это также связано с 

индексацией сайта в поисковых системах, а сам процесс оценки может быть выполнен 

самостоятельно или с использованием специальных веб-сервисов. 
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5. Индексация в поисковиках. Этот фактор, пожалуй, является одним из 

самых важных и связан со всеми остальными. Чем выше сайт расположен в 

результатах поиска и чем больше поисковых систем знают о нем, тем выше его 

стоимость, так как случайный веб-ресурс не попадает на первые страницы поисковых 

систем, таких как Google или Яндекс [2].  
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CORPORATION: CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES 

 

Аннотация: современное российское законодательство предусматривает 

различные виды организационно – правовых форм деятельности юридического лица, 

что позволяет субъекту отношений предпринимательства проявить самостоятельность 

в выборе наиболее привлекательной для него формы функционирования фирмы. 

Каждая форма организации деятельности юридического лица обладает своими 

специфическими признаками, указывающими на сущностные характеристики 

юридического лица, а также позволяющая отличить ее от иных форм. Кроме того, 

каждая форма организации предпринимательских отношений имеет как 

преимущества, так и недостатки, что оказывает большое влияние на выбор субъектом 

той или иной формы организации своей фирмы. 

Abstract: modern Russian legislation provides for various types of organizational and 

legal forms of activity of a legal entity, which allows the subject of business relations to 

show independence in choosing the most attractive form of functioning of the company for 

him. Each form of organization of the activity of a legal entity has its own specific features, 

indicating the essential characteristics of the legal entity, as well as allowing it to be 

distinguished from other forms. In addition, each form of organization of business relations 

has both advantages and disadvantages, which has a great influence on the choice of a 

subject of one or another form of organization of his company. 

Ключевые слова: юридическое лицо, организационно-правовая форма, 

корпорация, преимущество, недостатки, характеристика. 

Keywords: legal entity, organizational and legal form, corporation, advantages, 

disadvantages, characteristics. 

 

Российское законодательство в сфере действия юридических лиц 

предусматривает множество форм, в которой организуется и действует юридическое 

лицо. При этом, государство предоставляет полную свободу и самостоятельность для 

граждан при выборе ими формы организуемого юридического лица.  

Как справедливо отмечается учеными, каждое юридическое лицо 

самостоятельно выбирает структурную организацию, в рамках которой оно будет 

функционировать; самостоятельно выбирает участников и их количество, 

распределяет между ними полномочия, компетенции, ответственность и объем 

правомочий и обязанностей [1,91]. 

То есть, каждое юридическое лицо индивидуально и имеет свободу выбора 
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условий своего существования, организации работы. 

Из вышеприведенного можно представить дефиницию организационно – 

правовой формы юридического лица – это совокупность его особенностей в области 

формирования имущества, структурной организации деятельности, основ 

взаимодействия внутри юридического лица и с иными участниками экономических и 

иных отношений, степени ответственности участников перед юридическим лицом, 

самого юридического лица перед участниками и другими субъектами отношений 

предпринимательства. 

Данное определение представлено исследователями [2,121]  и считаю его 

наиболее полным для характеристики организационно – правовой формы. 

В ГК РФ законодатель представляет различные организационно – правовые 

формы юридических лиц, но корпорация в их числе не представлена как 

самостоятельный вид организационно – правовой формы. 

Давая понятие корпорации в ст. 65.1 ГК РФ, законодатель раскрывает его через 

признаки корпорации, делая акцент на правомочиях участников данного 

юридического лица. Из чего можно подытожить, что корпорация – это юридическое 

лицо, учредители (участники) которого наделены правом участия (членства) в этом 

юридическом лице и формируют его высший орган. 

Опираясь на определение, которое представлено в ГК РФ, необходимо отметить, 

что корпорация не может быть отнесена к отдельной правовой форме юридического 

лица, но данный критерий является отличительным признаком, так как корпоративные 

юридические лица в рамках ГК РФ противопоставлены унитарным юридическим 

лицам [4,350]. 

Высший орган корпоративного юридического лица – общее собрание 

участников. 

Законодатель предоставляет самостоятельность в выборе организационной 

структуры высшего органа данного юридического лица в том случае, если это 

корпорация некоммерческого типа или производственный кооператив, где число 

участников более 100 человек. Так, это может быть съезд, конференция или иной 

представительный (коллегиальный) орган.  

То есть, если число участников равно 100 человек, то указанные виды 
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корпорации не правомочны изменять структуру управления и высшим органом будет 

являться общее собрание участников. 

Как видно, корпоративному юридическому лицу присущи 2 главных признака, 

характеризующих его, и одновременно позволяющих отграничить его от других 

юридических лиц [5,65]: 

- первый заключен в наделении учредителей (участников) корпорации правом 

участвовать (членствовать) в ней. Содержание такого права раскрывается через 

систему прав и обязанностей, которыми наделены как сами участники (члены) по 

отношению к корпорации, так и сама корпорация по отношению к своим участникам. 

То есть между участниками (членами) и корпорацией имеется связь правого значения, 

которая содержит сущность отношений членства, выступающих главным признаком 

корпоративного юридического лица; 

- второй – это право участников (членов) формировать высший орган 

управления юридического лица. По общим правилам, это общее собрание участников, 

то есть в него входят все участники (члены) корпорации. Для ее отдельных видов, как 

было сказано, предусмотрены по выбору иные высшие органы (съезд, конференция и 

др.), куда входят не все участники, а только их представители, которых делегируют 

участники. 

К числу корпораций относятся: 

- хозяйственные товарищества и общества; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные и потребительские кооперативы; 

- общественные организации; 

- общественные движения; 

- ассоциации (союзы); 

- нотариальные палаты; 

- товарищества собственников недвижимости; 

- казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
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Следует отличать унитарные юридические лица, отличающиеся от 

корпоративных тем, что в них отсутствует признак членства. Учредители унитарных 

юридических лиц не могут быть их участниками. Закрытый перечень таких 

юридических лиц представлен в ст. 65.1 ГК РФ: 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- общественно полезные фонды; 

- личные фонды; 

- учреждения; 

- автономные некоммерческие организации; 

- религиозные организации; 

- государственные корпорации; 

- публично-правовые компании.  

К числу преимуществ корпоративной формы исследователи относят следующие 

[6,34]: 

- высокая эффективность привлечения финансовых ресурсов посредством 

эмиссии акций и облигаций. Также данная форма юридического лица более 

привлекательна для кредитования, чем иные формы юридических лиц; 

- ограниченная ответственность участников в пределах своих вложений в 

данную корпорацию. Даже при банкротстве их личным активам ничто не угрожает; 

- неограниченные возможности развития и диверсификации производства и 

получения прибылей. Большие размеры корпорации позволяют внедрять более 

глубокую специализацию и кооперацию предпринимательской деятельности, 

эффективно использовать технологии массового производства; 

- неограниченность во времени функционирования. Корпорация не прекращает 

своего существования при смене владельца; 

- отделение функций владения от функций управления. Состав акционеров 

может сильно меняться с течением времени, но при этом управленческий персонал 

может оставаться стабильным обеспечивая преемственность; 

- возможности получения дохода на прирост капитала. Нераспределенную 

прибыль можно эффективно инвестировать; 

- высокая финансовая ликвидность; 
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- единственность субъекта управления. 

В то же время, данная форма организации отношений предпринимательства 

имеет некоторые недостатки [6,33]: 

- более сложный порядок учреждения и ликвидации, высокие затраты на 

организацию этих процессов. Учредить корпорацию сложнее относительно 

организации, находящейся в единоличном владении; 

- более строгие правила функционирования, установленные законом, и 

предусматривающие некоторые ограничения. В частности, это обязанность 

публикации сведений о финансовых характеристиках и проч., что негативно 

сказывается на конкурентной сфере корпорации;  

- снижение роли рядовых участников. Рядовые акционеры мало знают или могут 

вовсе не иметь никакой информации о состоянии и эффективности 

функционирования; 

- более высокое налогообложение. 

Таким образом, подытоживая, можно указать на членство как ведущий признак 

корпоративной формы юридического лица, отличающий ее от унитарного 

юридического лица. Для российской экономики корпоративная модель деятельности 

юридических лиц имеет большое значение, обусловленное тем, что корпоративная 

форма организации отношений предпринимательства имеет больше преимуществ, чем 

недостатков, что обеспечивает ей высокую популярность не только в мире, но и в 

России.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТА: СУЩНОСТЬ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВЫВОДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

THE PRINCIPAL-AGENT CONCEPT: ESSENCE AND APPLIED IMPLICATIONS 

FOR CORPORATE GOVERNANCE 

 

Аннотация: Статья рассматривает проблемы корпоративного управления, 

взаимоотношений между участниками корпоративных отношений и принципал-

агентскую концепцию. Возникающие конфликты интересов между принципалом 

(заинтересованным субъектом) и агентом (лицом, исполняющим поручение) могут 

быть вызваны различными причинами. Основные предположения теории агентства 

заключаются в том, что люди действуют в своих личных интересах и агенты имеют 

больший доступ к информации. Для решения данной проблемы предлагаются 

эффективные системы. Осознание роли принципала и агента позволяет компаниям 

принимать более обоснованные решения о делегации целей и функций. 

Abstract: The article considers the problems of corporate governance, relations 

between the participants of corporate relations and principal-agent concept. Emerging 

conflicts of interest between the principal (stakeholder) and the agent (person executing the 

assignment) can be caused by various reasons. The basic assumptions of agency theory are 

that people act in their self-interest and agents have greater access to information. Efficient 

systems are proposed to solve this problem. Realizing the role of principal and agent allows 

companies to make more informed decisions about the delegation of goals and functions. 

Ключевые слова: принципал, агент, агентские отношения, асимметричность 

информации, организация, корпоративное управление. 

Keywords: Incipal, agent, agent relationship, information asymmetry, organization, 

corporate governance. 

 

В последнее время вопросы корпоративного управления и взаимоотношений 

участников корпоративных отношений получили пристальное внимание со стороны 
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профессионального сообщества. Одним из ключевых терминов, используемых для 

описания взаимодействий между участниками корпоративных отношений, является 

концепция принципал-агента. 

Начнем с понятий, кто такой «принципал», а кто «агент»? Принципалом 

является, например, собственник, акционер компании, совет директоров и тд, то есть 

заинтересованный в результатах деятельности компании субъект. Почему? Главной 

целью принципала является максимизация получаемой им прибыли. [2]    

Важно отметить, что принципалом не обязательно должен являться только 

человек, им может быть также компания или государство. 

Агент – это лицо, подконтрольное принципалу, например, менеджер фирмы или 

генеральный директор. Он так же заинтересован в том, чтобы результаты работы 

компании были высокими. Но так происходит не всегда. То есть, собственник-

принципал дает поручение, а менеджер-агент его исполняет. [1] 

Владельцы=принципалы 

Менеджеры=агенты 

Проблема 

В процессе работы может возникнуть конфликт интересов, так как целью 

принципала является максимизация прибыли, что может не отвечать стремлениям 

агента, который может стремиться к получению собственных выгод. 

В данной ситуации логично подумать, что принципал находится на высшей 

иерархической позиции по сравнению с агентом, следовательно его цели должны быть 

первостепенны для всех. Но агент, находясь в нижней иерархической позиции 

обладает большей информацией, чем принципал и, следовательно, может 

воспользоваться ею либо в интересах принципала, либо в своих собственных. 

Принципал не может контролировать действия агента. 

Главной проблемой принципал— агентских отношений является то, что 

принципал не может знать на сколько честно работает его агент для достижения его 

целей. 

Со своей стороны агент может использовать данный недостаток принципала 

(недостаток информации) с целью удовлетворения собственных целей и интересов. 

Здесь играет роль так называемая «асимметрия информации». [1] 
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На данном этапе мы поняли, что проблема принципал— агента возникает, когда 

1) у принципала нет полной информации о действиях агента; 

2) интересы принципала и агента различны. 

Агентские отношения 

Почему агент владеет большей информацией, чем принципал? Логичнее же 

подумать, что должно быть наоборот. Агент является в своем роде движущей 

машиной компании, звеном, соединяющем инвесторов и саму компанию. 

Например, конфликт между акционерами и управляющими: акционеры хотят 

максимизировать свою прибыль, а управляющие могут прибегать к мерам, 

направленным на увеличение своей власти и вознаграждений за счет компании. 

Два основных предположения теории агентства следующие: 

1. Люди, как правило, эгоисты, которые действуют в своих личных интересах.  

2. Агенты имеют доступ к большему количеству информации. 

Решение проблемы 

Для того, чтобы решить проблему принципал-агента необходимо разработать 

эффективную систему мотивации для работников компании. Принципалу необходимо 

влиять на агента через систему поощрений и наказаний для достижения намеченных 

целей.  

Существуют некоторые пути решения проблемы принципал-агента, приведу 

некоторые примеры: 

 личный контроль агента; 

 зависимость агентов от результатов деятельности компании; 

 соревнование агентов за наиболее выгодный приз; 

 заключение договора, в котором определяются права и обязанности 

сторон. [3] 

Заключение 

Что получит компания, применяя теорию агентских отношений в корпоративном 

управлении? 

 решение спорных вопросов между агентами и принципалами; 

 при проработке уменьшаются убытки для компании, так как уменьшается 

влияние личных интересов сторон; 
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 уменьшение вероятности возникновения будущих конфликтов, так как 

будет присутствовать более четкая прозрачность. [4] 

Совершенствование отношений принципал-агента может помочь компаниям 

принимать более обоснованные решения о том, какие цели, задачи и функции нужно 

делегировать, какие уровни ответственности должны быть на плечах агентов, а какие – 

на принципалах. 

Сегодня практически любая крупная компания или холдинг сталкивается с 

проблемой принципал-агента. Данная концепция является неотъемлемой частью 

современной теории и практики корпоративного управления и позволяет сделать 

выводы о том, как достичь более эффективной и устойчивой деятельности 

организации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

APPLICATION IN THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS AUTHORITIES OF 

ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

Аннотация: таможенные органы в условиях цифровой экономики активно 

адаптируются к новым технологиям для оптимизации своей деятельности. Основное 

преимущество этой адаптации – автоматизация процессов, что повышает 

эффективность контроля и сокращает время пребывания грузов на границе. Среди 

ключевых технологий автором выделены искусственный интеллект, блокчейн, 

интернет вещей, аналитика больших данных и роботизация. На примере технологии 

блокчейн рассмотрены основные преимущества внедрения передовых 

информационных технологий в таможенную деятельность. Также исследован опыт 

российской таможенной службы по применению технологии блокчейн.  

Abstract: customs authorities in the digital economy are actively adapting to new 

technologies to optimize their activities. The main advantage of this adaptation is the 

automation of processes, which increases the efficiency of control and reduces the time spent 

by goods at the border. Among the key technologies, the author singles out artificial 

intelligence, blockchain, the Internet of things, big data analytics and robotics. On the 

example of blockchain technology, the main advantages of introducing advanced 

information technologies into customs activities are considered. The experience of the 

Russian customs service on the use of blockchain technology was also studied. 

Ключевые слова: таможенные органы; информационные технологии; 

автоматизация; цифровизация; блокчейн 

Key words: customs; information technology; automation; digitalization; blockchain. 

 

Таможенные органы сталкиваются как с вызовами и угрозами, так и с 

возможностями цифровизации экономики, которая приводит к изменениям в 

международной торговле и логистике. В условиях цифровой экономики таможенные 

органы должны адаптироваться и использовать новые информационные технологии и 

инструменты для оптимизации своей деятельности. Одним из основных преимуществ 

цифровизации для таможенных органов является автоматизация и повышение 

эффективности процессов таможенного контроля и оформления. Использование 

цифровых систем позволяет обрабатывать и анализировать большие объемы данных, 

автоматизировать рутинные операции и повысить точность и скорость проверки 



220 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

документов и грузов. Это способствует сокращению времени пребывания грузов на 

таможенной границе и повышению ее пропускной способности. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что в настоящее время в рамках цифровизации 

таможенные органы постепенно внедряют в свою деятельность различные 

перспективные технологии и аналитические инструменты для анализа данных и 

прогнозирования рисков.  

В настоящее время государственные органы во всем мире признают важность 

автоматизации и цифровых технологий для повышения эффективности своей работы. 

Они осознают потенциал, который предлагает цифровая трансформация, и стремятся 

внедрять автоматизацию и современные информационные системы в свою 

деятельность. Автоматизация государственных органов позволяет сократить 

временные и материальные затраты, повысить эффективность процессов, улучшить 

качество обслуживания и упростить взаимодействие с гражданами и предприятиями. 

Государственные службы могут использовать цифровые платформы для 

предоставления онлайн-услуг, электронного документооборота, автоматизации 

бюрократических процедур и анализа данных [1]. 

Таможенные администрации по всему миру внедряют различные уровни 

автоматизации в свою деятельность. Это позволяет им эффективно выполнять такие 

функции, как регистрация и выпуск таможенных деклараций, взимание таможенных и 

других платежей, управление рисками и другие операции. В настоящее время особую 

актуальность в сфере таможенного дела приобретают информационные технологии, 

направленные на усовершенствование и повышение эффективности совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также на обеспечение 

перехода к цифровой таможне – такие технологии получили название 

«перспективных». 

Эти технологии включают в себя широкий спектр инновационных инструментов 

и технологий, таких как:  

1. Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов и 

моделей искусственного интеллекта для автоматизации процессов принятия решений, 

обнаружения рисков, классификации товаров, анализа данных и прогнозирования.  

2. Блокчейн. Использование технологии блокчейн для создания распределенных 
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реестров и обеспечения безопасности и прозрачности транзакций, документооборота и 

обмена информацией в таможенной сфере.  

3. Интернет вещей. Применение сетей подключенных устройств и датчиков для 

сбора и передачи данных о перемещении товаров, условиях хранения и 

транспортировки, обеспечения точного мониторинга и контроля.  

4. Большие данные и аналитика. Использование современных инструментов 

анализа данных для выявления трендов, паттернов и аномалий, прогнозирования 

потоков товаров, улучшения мониторинга и принятия оперативных решений.  

5. Роботизация процессов и автоматизированные системы. Внедрение 

роботизированных систем и автоматизированных процессов для выполнения 

рутинных операций, ускорения процесса выпуска товаров, контроля и проверок. 

Более подробно в рамках настоящего исследования остановимся на 

возможностях применения технологии блокчейн. Блокчейн – это распределенная база 

данных, которая хранит информацию в виде блоков, связанных цепочкой. Он 

обеспечивает прозрачность, безопасность и неизменяемость данных, что делает его 

привлекательным для различных отраслей, включая таможенную деятельность. 

Примером внедрения технологии блокчейн в деятельность таможенных органов 

может выступить TradeLens (рис. 1). Платформа TradeLens позволяет таможенным 

органам и другим государственным учреждениям осуществлять наблюдение за 

международной торговлей. Как только контейнер загружен в стране компании-

экспортера, таможенный орган в стране компании-импортера может проверить 

таможенные и иные документы в TradeLens и использовать их для оценки рисков.  

Использование платформы TradeLens в течение года показало: 

1. Сокращение затрат на оформление документов. Использование технологии 

блокчейн позволило сократить временные затраты на оформление документов в 

процессе международных перевозок. Это связано с автоматизацией и упрощением 

процедур, а также уменьшением необходимости в многочисленных бумажных 

документах. В результате, расходы на оформление документов сократились на 70-90% 

в зависимости от конкретной цепочки поставок и ее участников. 

 



222 

Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

 

 

Рис. 1. Переход от традиционной модели взаимодействия к блокчейну 

 

2. Сокращение времени перевозок. Применение технологии блокчейн также 

позволило сократить время перевозок товаров. Внедрение электронных систем 

отслеживания и обмена информацией снижает очереди и ускоряет процесс обработки 

документов. Например, в США время перевозок товаров сократилось на 40% 

благодаря сокращению времени на прохождение границы и ускорению процесса 

документооборота. Однако, на длинных цепочках поставок выигрыш по времени 

может быть ниже. 

3. Сокращение количества шагов для решения операционных вопросов. 

Использование блокчейна и других информационных технологий позволяет сократить 

количество шагов, необходимых для получения ответа на основные операционные 

вопросы. Например, системы отслеживания по блокчейну позволяют легко определить 

местоположение контейнера и получить актуальную информацию о его статусе. Это 

сокращает время и усилия, затрачиваемые на получение необходимой информации, и 

позволяет быстрее реагировать на операционные вопросы [2]. 

Примечательно, что Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

(ФТС России) также активно используют этот подход. В 2020 году был проведен 

эксперимент по внедрению TradeLens в систему международных контейнерных 

перевозок через Большой порт Санкт-Петербург. Автоматизированная передача 

данных о товарах через информационную систему облегчила работу таможенных 
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органов, так как детальная информация о товаре была доступна еще до его прибытия, 

что упрощало в том числе процесс решения о необходимости проведения таможенного 

досмотра. Благодаря интеграции с TradeLens через КПС «Портал Морской порт», 

таможенные органы получали полный доступ к электронным данным, что делало 

процедуры перевозки открытыми и понятными для всех участников. Это также 

дополнительно стимулировало отказ от бумажных документов и переход к 

электронному документообороту, способствуя формированию системы «одного окна» 

[3].  

Еще одним примером реализации технологии блокчейн в деятельности 

государственных контролирующих органов является присоединение ФТС России к 

использованию технологии обмена машиночитаемыми доверенностями, 

разработанной на базе распределенного реестра налоговой службы России. 

Программное средство «Машиночитаемые доверенности» обеспечивает доступ всем 

участникам блокчейн-сети к проверке данных, что позволяет не прикладывать 

электронную доверенность к каждой сделке. Таким образом, благодаря этой 

интеграции и использованию блокчейн-технологии, возможность проверки данных о 

доверенностях становится более эффективной и удобной для всех участников. Это 

содействует упрощению процессов внешнеторговых операций и повышению 

прозрачности в области контроля за сроками действия доверенностей. Это говорит о 

том, что разработки по данному направлению уже ведутся, и возможно в обозримом 

будущем технология распределенных реестров будет полноценно внедрена в 

деятельность таможенных органов [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные таможенные 

технологии стали неотъемлемой частью работы таможенных органов. Они позволяют 

значительно повысить эффективность и точность таможенных процессов, обеспечить 

более быстрое и надежное принятие решений о выпуске товаров, а также повысить 

качество предоставляемых таможенных услуг. ФТС России была проведена обширная 

работа по автоматизации и цифровизации таможенных операций, что привело к 

формированию автоматизированной системы таможенного администрирования с 

использованием различных информационных технологий. В частности, значительные 

усилия были направлены на автоматизацию процессов таможенного оформления, 
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внедрение электронного декларирования и удаленной уплаты таможенных платежей, 

что в совокупности позволило обеспечить возможность автоматической регистрации и 

автоматического выпуска деклараций. Также в таможенную деятельность постепенно 

начали внедряться перспективные технологии, такие как искусственный интеллект и 

блокчейн. Такие инновационные технологии улучшают процессы таможенного 

администрирования, обеспечивают более эффективное использование ресурсов и 

повышают качество предоставляемых таможенных услуг. Продолжение работы в этих 

направлениях позволит создать более эффективную и интегрированную систему 

таможенного администрирования, которая обеспечит лучшее обслуживание 

участников ВЭД, повышение эффективности и прозрачности таможенных процедур, а 

также поддержку международной торговли в целом. 
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О ПРАКТИКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ В 

РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

ON JUDICIAL PRACTICE OF ESTABLISHING BANKING COMMISSIONS IN 

SETTLEMENT RELATIONS 

 

Аннотация: В статье рассматривается судебная практика по вопросу 

установления банковских комиссий в расчетных отношениях. В ходе анализа 

изучались виды комиссий, пределы и критерии установления комиссий банками в 

рамках осуществления банковского обслуживания юридических и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. Анализ производится на 

основе судебных актов, вынесенных высшими и арбитражными судами. Целью 

исследования является анализ и обобщение судебной практики, связанной с 

установлением банками комиссий в расчетных отношениях, выявление недостатков в 

правоприменении. 

Abstract: The article deals with judicial practice on the issue of establishing bank 

commissions in settlement relations. In the course of the analysis, the types of commissions, 

limits and criteria for establishing commissions by banks in the framework of banking 

services for legal entities and individuals engaged in entrepreneurial activities were studied. 

The analysis is carried out on the basis of judicial acts issued by higher and arbitration 

courts. The purpose of the study is to analyze and summarize judicial practice related to the 

establishment of commissions by banks in settlement relations, to identify shortcomings in 

law enforcement. 

Ключевые слова: банковское право, расчетные отношения, судебная практика, 

правоприменение 

Keywords: banking law, settlement relations, judicial practice, law enforcement 

 

 Проблематика допустимости установления банковских комиссий 

становилась предметом рассмотрения высших судебных инстанций. Еще в 2011 году 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации сформулировал абстрактную 

позицию, в соответствии с которой «банк имеет право на получение отдельного 

вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование кредитом в том 

случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту. В 

остальных случаях суд оценивает, могут ли указанные комиссии быть отнесены к 

плате за пользование кредитом» (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

mailto:hai294@yandex.ru
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договоре»).  

Таким образом, основным критерием определения обоснованности комиссии 

является установление того, взимается ли комиссия за совершение банком действий, 

которые являются самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо 

дополнительное благо или иной полезный эффект. Иными словами, требуется 

эквивалентность денежного вознаграждения получаемому клиентом благу.  

Очевидно, что данная правовая позиция применима не только к кредитным, но и 

к расчетным отношениям: банк вправе взимать комиссию при осуществлении 

расчетной операции только в том случае, если такая комиссия обусловлена 

предоставлением клиенту определенной самостоятельной услуги. 

Также для целей исследования важно отметить, что основными расчетными 

операциями, осуществляемыми банками в связи с исполнением договоров банковского 

счета, являются следующие: исполнение платежных поручений клиентов банков (об 

оплате товаров, работ, услуг, налогов, иных платежей); зачисление поступающих 

денежных средств на счета клиентов.  

Принимая во внимание вышесказанное, ниже будут рассмотрены наиболее 

распространенные комиссии, устанавливаемые банками, а также их оценка судебной 

практикой. 

1. Повышенная комиссия за операции, являющиеся сомнительными в 

соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ на банки в публичных интересах возложены 

функции контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Согласно фактическим обстоятельствам части проанализированных дел, банки 

устанавливали повышенные комиссии за совершение операций в случае, если банк 

устанавливал сомнительность данных операций с точки зрения вышеуказанного 

закона. 

До 2021 года правоприменительная практика по делам об оспаривании 
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подобных комиссий была противоречивой: часть судов, признавая установление такой 

комиссии законным, указывали на принцип свободы договора и согласие клиентов на 

установление таких комиссий; другие суды обращали внимание на то, что банком в 

данном случае не оказывается дополнительная услуга, а, следовательно, установление 

комиссии экономически необоснованно; другая часть судов указывала на то, что 

указанная комиссия взимается за осуществлением банком функций, возложенных на 

него федеральным законом, при этом данный федеральный закон не предусматривает 

получение банком платы за совершение сомнительных операций. 

Данный вопрос был рассмотрен Верховным Судом РФ. В Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021), утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021, ВС РФ указывает: «условие договора 

банковского счета о совершении банком за повышенную плату операции с денежными 

средствами клиента, являющейся сомнительной в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, противоречит существу законодательного 

регулирования и является ничтожным». Как указано Судом, осуществление кредитной 

организацией публичной функции контроля не может использоваться в 

частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды в виде 

повышенной платы за совершение такого рода операций. Суд указывает на то, что 

осуществление таких действий происходит «во исполнение обязанностей, 

возложенных федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

актами, а не на основании договора с клиентом». 

Аналогичную позицию суды занимают в случаях, когда повышенная комиссия, 

связанная с осуществлением контроля на основании вышеуказанного закона, 

взимается при переводе остатка денежных средств при закрытии счета (см. 

Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2021 N 309-ЭС21-12953 по делу N А60-

52208/2020). 

В связи с этим возложение на клиента банка расходов по проведению данного 

контроля, в том числе путем установления специального тарифа при осуществлении 

банковских операций в зависимости от того, являются или не являются они 

следствием такого контроля, недопустимо. 
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2. Повышенная комиссия за перевод остатка денежных средств при 

закрытии счета 

По общему правилу суды признают условия договоров банковского счета о 

взимании повышенной комиссии за перевод остатка денежных средств при закрытии 

счета незаконным. Такая практика основана на правовой позиции, изложенной в п. 4 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147: при переводе 

остатка денежных средств при закрытии счета банк не оказывает самостоятельную 

услугу: он осуществляет обычный перевод средств с одного счета на другой. 

При этом примечательно Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 28.12.2022 N Ф05-31205/2022 по делу N А40-116069/2022. Согласно 

фактическим обстоятельствам дела, с клиента была удержана комиссия за перевод 

средств при закрытии счета на счет третьего лица в размере 15%, тогда как за перевод 

на свой счет в ином банке комиссия составляла 2%. Суд указал, что клиент был вправе 

перевести остаток на свой счет в ином банке за комиссию в размере 2%, но, действуя 

самостоятельно, в своем интересе, принял решение перевести остаток на счет третьего 

лица за 15%. Таким образом, установление такой дифференциации не признано судом 

незаконным. 

3. Комиссия за перевод денежных средств 

Установление комиссии за перевод денежных средств является стандартной 

банковской практикой, клиенты не оспаривают в судах сам факт установления 

комиссии. Тем не менее, в некоторых делах оспаривается само списание комиссии в 

конкретных обстоятельствах. 

Примечательны решения, вынесенные по делам об оспаривании списания такой 

комиссии (см. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

04.09.2017 N Ф01-3432/2017 по делу N А82-13551/2016, Постановление Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 21.08.2017 N Ф01-2995/2017 по делу N А82-

12800/2016). В данных делах договорами, заключенными между банками и клиентами, 

предусмотрено право банка списывать со счета клиента без его дополнительного 

распоряжения на основании расчетных документов плату за осуществление расчетно-

кассового обслуживания клиента в соответствии с тарифами по мере совершения 

операций, то есть в день совершения операции. Согласно фактическим 
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обстоятельствам дел, банки списали комиссию не в день совершения операции без 

распоряжения клиента. Суды признали такие действия банков нарушением 

договорных условий о порядке списания комиссии.  

При этом такая практика не однозначна: согласно правовым позициям, 

содержащимся в решениях другов судов (см. Постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 19.03.2020 N Ф08-1417/2020 по делу N А77-338/2019), 

списание комиссии не в день совершения операции не является основанием для 

квалификации полученных банком средств как неосновательного обогащения, так как 

оказанная банком услуга подлежала оплате и по существу спорная сумма 

представляла собой задолженность за услуги, сроки исковой давности на получение 

которой не истекли. По мнению суда, даже в случае нарушения порядка списания, 

денежные средства не подлежали возврату, так как произошла уплата 

причитающихся банку сумм. 

Также примечательна следующая практика. Если договор банковского счета 

между клиентом и банком прекращает свое действие, а правоотношения между 

банком и клиентом по этому счету продолжаются, а счет не закрывается, то к 

правоотношениям сторон применяются не положения прекращенного договора, а 

объявленные банком общие условия обслуживания счетов (ст. 426 ГК РФ о публичном 

договоре) (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

23.01.2023 N Ф07-20788/2022 по делу N А44-1816/2022). В соответствии с 

обстоятельствами указанного дела, банк совершил односторонний отказ от договора 

банковского обслуживания и не закрыл счет; клиент продолжил пользоваться счетом, 

в связи с чем с расчетного счета была списана комиссия в размере, установленном 

общими объявленными Банком условиями.  

Суды установили, что Банк, полагая невозможным прекращение операций по 

переводу денежных средств со счета клиента на выплату заработной платы, действуя 

добросовестно и разумно, счет не закрыл, посчитал возможным переводить денежные 

средства со счета клиента на выплату заработной платы по установленным в банке 

тарифам, что не противоречит статье 10 ГК РФ. Обслуживание счета с момента 

прекращения действия договора осуществлялось банком на основании общих 

объявленных банком условиях (статья 426 ГК РФ о публичном договоре). 
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Заключение 

Подводя итог, важно отметить, что оценка законности установления и 

удержания любой банковской комиссии должна производиться с учетом конкретных 

обстоятельств дела. Тем не менее, представляется возможным отметить, что 

следующие комиссии за осуществление расчетных операций признаются судебной 

практикой безусловно противоречащими закону: 

- Повышенная комиссия за операции, являющиеся сомнительными в 

соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- Повышенная комиссия за перевод остатка денежных средств при закрытии 

счета. 

Также следует отметить, что единообразие судебной практики в целом 

достигается, а на возникающие противоречия своевременно реагируют высшие суды, 

вырабатывая правовые позиции по спорным вопросам. 
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