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На обложке изображен  Юрий Исаакович Неймарк 
(1919–2011) — выдающийся ученый с мировым 

именем, который внес большой вклад в развитие научной 
школы теории нелинейных колебаний, созданной его учи-
телем — академиком Александром Александровичем Ан-
дроновым (старшим).

Юрий Исаакович Неймарк родился 24 ноября 1919 года 
(по документам — в 1920 году) в г. Амур-Нижнеднепровске. 
Его отец работал главным инженером-механиком на тру-
бопрокатном заводе Карла Либкнехта, а мама занималась 
домашним хозяйством и воспитанием единственного сына.

В 1931 году семья переехала в город Выксу Горьковской 
области. В 1937 году отец Неймарка был репрессирован и 
расстрелян. Мать арестовали, а Юрия отправили в город 
Халтурин, где он с отличием окончил среднюю школу в 
детском доме.

Талантливый Неймарк планировал поступать в МГУ, 
однако оттуда пришел отказ — сын врага народа не мог 
учиться в столице. В итоге в 1939 году Юрий поступил на 
физико-математический факультет Горьковского универ-
ситета. Его он окончил в 1944 году с отличием по специ-
альности «математика», а в 1947 году — аспирантуру Горь-
ковского университета по специализации «теоретическая 
физика». Тогда же Неймарк защитил диссертацию на тему 
«Устойчивость линеаризованных систем», ему была при-
своена ученая степень кандидата физико-математических 
наук. В 1956 году защитил докторскую диссертацию на 
тему «Динамика релейных систем автоматического регу-
лирования» в Институте автоматики и телемеханики Ака-
демии наук СССР.

В начале научного пути (в 1946–1950 годах) основной 
темой исследований Ю. И. Неймарка была устойчивость 
линейных (линеаризованных) систем, и здесь родился зна-
менитый метод D-разбиений, сразу же ставший классиче-
ским научным результатом, вошедшим в учебники по те-
ории систем автоматического регулирования (управления). 
Этот метод открыл научному миру путь к решению целого 
ряда конкретных задач и установлению новых фактов. 

В Горьковском университете в это время уже функци-
онировала собственная электронно-вычислительная ма-
шина ГИФТИ, и была открыта кафедра вычислительной 
математики и динамики машин, которой заведовал про-
фессор Ю. И. Неймарк.

Одной из важнейших вех в жизни Ю. И. Неймарка стал 
1963 год. Именно тогда Юрий Неймарк создал первый в 
стране факультет вычислительной математики и киберне-
тики (ВМК) и стал заведующим кафедрой теории управ-
ления и динамики машин (ТУиДМ) на созданном факуль-
тете, которой заведовал до 1990 года. Принято считать, 
что это был первый ИТ-факультет в СССР. Стоит отме-
тить, что в Московском университете факультет ВМК по-
явился на восемь лет позже.

В 1964 году было создано новое научное подразде-
ление — научно-исследовательский институт прикладной 
математики и кибернетики (НИИ ПМК).

В 1960–1970-х годах Ю. И. Неймарк создал свою на-
учную школу. У него было большое количество учеников. 
Тематика научных исследований стала ещё шире: бифур-
кации динамических систем, метод малого параметра, оп-
тимизация функций, теория массового обслуживания, 
распознавание образов и медицинская диагностика. В 
1980-х годах Неймарк являлся научным руководителем 
межвузовского научного семинара по динамике систем 
Волго-Вятского региона.

Ю. И. Неймарк стоял у истоков зарождения искус-
ственного интеллекта, больших данных, распознавания 
образов в медицинской диагностике.

Большое внимание уделял Юрий Исаакович просве-
щению, обучению и воспитанию молодых ученых, инже-
неров. Он написал ряд учебников по механике, теории 
колебаний и теории управления, в которых богатство и 
оригинальность содержания сочетаются с ясностью изло-
жения. Кроме того, ученый публиковал сборники стихов. 
Их особенность заключается в том, что изложение ведется 
в форме свободного стиха.

В 2007 году Международное библиографическое обще-
ство наградило профессора Юрия Исааковича Неймарка 
золотой медалью «Гений XXI века», а библиографиче-
ское общество в г. Кембридже признало его одним из двух 
тысяч выдающихся интеллектуалов планеты. Ю. И. Ней-
марк — автор 20 изобретений, около 600 научных публи-
каций, в том числе 10 монографий, 4 из которых изданы на 
иностранных языках, около 200 работ по оборонной тема-
тике, выполненных по заказу правительства СССР.

За 66 лет педагогической деятельности профессор Ю. 
И. Неймарк подготовил целую армию специалистов — 
около восьми тысяч квалифицированных выпускников 
факультета ВМК. Из них 57 учеников — кандидаты наук, 
17 докторов наук, 147 соавторов. 

В последние годы жизни профессор читал лекционный 
курс «Концепции современного естествознания» для 
специальности «Прикладная математика и информатика» 
в ННГУ.

11 сентября 2011 года Юрий Неймарк скончался.
В 2021 году нижегородским правительством было при-

нято решение о присвоении имени выдающегося уче-
ного ИТ-кампусу мирового уровня, который появится 
в Нижнем Новгороде в 2025 году. Кампус «НЕЙМАРК» 
станет мегауниверситетом нового уровня, объединяющим 
и усиливающим передовые практики в сфере ИТ-образо-
вания и науки. Ежегодно кампус будет выпускать около 
1500 студентов.

Евгения Андреевна Ламинцева,  
руководитель спецпроектов ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Законодательство об административной ответственности: исторический опыт
Акимова Инесса Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент; 

Великодный Виктор Сергеевич, студент магистратуры; 
Хохлов Дмитрий Александрович, студент магистратуры; 

Бадалян Римма Валериковна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА
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Впервые вопрос о  необходимости отграничения пре-
ступлений от  проступков возник в  ряде стран За-

падной Европы в  середине XVIII  века. Тогда были соз-
даны специальные административные органы для борьбы 
с «полицейскими проступками».

По  примеру западных стран, граф Д. Н.  Сперанский 
разработал специальный судебно-полицейский устав, ко-
торый был, отвергнут императором Александром II  [1, с. 
87].

В дальнейшем, в рамках Устава о наказаниях 1864 года 
судопроизводство по делам о незначительных проступках, 
было отнесено к  компетенции мировых судей. В  Уставе 
о  наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864  года 
«прослеживается уже более четкое фактическое раз-
граничение преступлений и  маловажных проступков 
посредством их  систематизации в  структуре Устава 
на основании квалификационного критерия меньшей об-
щественной опасности проступков и установления за них 
меньших по строгости наказаний, нежели чем за престу-
пления»  [4, с. 40].

Однако, незначительные проступки, все равно счи-
тались преступлениями, но  мене тяжкими. Именно этот 
Устав можно отнести к первому правовому акту, который 
установил прообраз административной ответственность 
и административного правонарушения.

Само понятие административной ответственности по-
явилось лишь впервые годы советского государства. Она 
была важнейшим институтом осуществления функций 
молодого советского государства, служила средством вос-
питания граждан  — нарушителей закона. В  те годы, ад-
министративная ответственность регулировалась отдель-
ными правовыми актами, исходя из сферы деятельности. 

Например, предусматривалась административная ответ-
ственность за  проступки, связанные с  использованием 
печати, против революции, против народа   [2], предус-
матривалась конфискация и  реквизиция к  враждебным 
силам революции   [3], использовалась высылка для  изо-
ляции причастных к  контрреволюционным выступле-
ниями др.

Изучая правовые акты первых лет советской власти, 
можно сделать вывод, что  все они были направлен 
в  первую очередь, на  борьбу с  контрреволюцией, унич-
тожением эксплуататорских классов. Помимо этого, 
большое количество отдельных актов, которые регулиро-
вали однородные общественные отношения, нередко про-
тиворечили друг другу, что приводило к проблемам пра-
воприменения.

Впервые вопрос о  том, что  все акты в  сфере админи-
стративной ответственности надо систематизировать 
встал в  1924  году, когда был составлен проект Адми-
нистративного кодекса РСФСР, но  тогда этот закон так 
и не был принят. В России к созданию кодекса, который 
регулировал применение административной ответствен-
ности, вернулись лишь в 60 — е годы. Однако в 1928 году, 
Административный кодекс был принят в Украинской Со-
ветской Социалистической республике. Работа над  про-
ектом продолжалась несколько лет, за  это время было 
внесено более 100 поправок. Принятый документ состоял 
из 15 разделов, 528 статей и приложения, определяющего: 
размеры штрафов за  лесные правонарушения, перечень 
нормативных актов, утративших силу в связи с введением 
в силу Административного кодекса; инструкцию органам 
милиции; инструкцию о  правах и  обязанностях двор-
ников, а  такте некоторые циркуляры для  окружных ад-
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министративных отделов  [3 с. 22]. Этот нормативный акт 
систематизировал нормы административного права, уни-
фицировать процедуру привлечения к административной 
ответственности, определить систему административных 
взысканий.

В 1980 году был подготовлен всесоюзный проект «Основ 
законодательства СССР и союзных республик об админи-
стративной ответственности», который в  этом  же году 
и  был принят Верховным советом СССР. Следом анало-
гичные правовые акты были приняты союзными респу-
бликами. Так, 20 июня 1984 г. Был принят Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях, который просу-
ществовал почти 18 лет.

Не  смотря на  принятие отраслевого кодифицирован-
ного правового акта, нормы об  административной от-
ветственности содержались и  в  других законах и  под-
законных актах. Это было абсолютно легально, так 
как  Кодекс РСФСР об  административных правонаруше-
ниях допускал подобную ситуацию. Всякий раз правопри-
менитель должен был решать, какими нормами нужно ру-
ководствоваться и в какой процедуре рассматривать дела, 
скажем, о налоговых правонарушениях.

Самым большим преимуществом Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях, было то, что он 
четко отграничил административное правонарушение 
от других видов противоправных деяний.

Изменения, произошедшие с Россией в 90 — е годы — 
исчезновение социалистического лагеря, рыночные ре-
формы, экономический и политический кризис, привели 
к тому, что закон, принятый много лет назад, не отвечал 
современным требования. И  30 декабря 2001  года был 

принят новый Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. Условия, в которых создавался проект этого за-
кона, не позволил сделать фундаментальную проработку 
основных положений этого закона и  исключить проти-
воречий с  другими нормативно  — правовыми актами. 
К  тому  же, очень сложно собрать огромное количество 
правонарушений и объединить их в один документ.

Вышеуказанная ситуация привела к тому, что в КоАП 
РФ ежегодно вносится огромное количество изме-
нений, практически еженедельно. Хотелось  бы отметить, 
что даже профессиональному юристу сложно применять 
на практике вносимые в КоАП РФ изменения.

Таким образом, действующий документ не  оправдал 
ожиданий не  просто простых граждан, и  не  представи-
телей профессионального сообщества.

10 июня 2019 г. на сайте Правительства Р. Ф. была опу-
бликована Концепция нового Кодекса Российской Феде-
рации об  административных правонарушениях, а  через 
полгода на  официальном сайте Министерство юстиции 
Российской Федерации разместило проекты федеральных 
законов «Кодекс Российской Федерации об  администра-
тивных правонарушениях», «Процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации об  административных правонару-
шениях»  [5c. 281]. Эти законопроекты предусматривают 
реформирование процедурного механизма рассмотрения 
дел об  административных правонарушениях судами 
общей юрисдикции.

Можно надеяться, что  вновь принятые нормативно- 
правовые акты, изменят к лучшему существующую ситу-
ацию, устранят пробелы, нормализуют правоприменение. 
Однако, сроки принятия новых законов, пока не известны.
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В статье раскрывается субъектный состав договора перевозки, анализируются особенности субъектного состава. 
Также в статье исследуется действующее состояние правовой базы, раскрываются аспекты Закона о защите прав по-
требителей, в котором установлены важнейшие гарантии в правовом обеспечении защиты прав потребителей.
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The article reveals the subject composition of the contract of carriage, analyzes their signs and features. Also, the article examines 
the current state of the legal framework, reveals aspects of the Law on Consumer Rights, which establishes the most important 
guarantees in the legal protection of consumer rights.

Стороны договора перевозки пассажира и  багажа  — 
перевозчик (исполнитель) и пассажир (потребитель). 

Главной отличительной чертой потребительского дого-
вора от остальных договоров является субъектный состав, 
в нем одной из сторон является потребитель.

Перевозчик  — владелец транспорта общего пользо-
вания, осуществляющий регулярные перевозки. Пере-
возчик  — это юридическое лицо, также им может быть 
индивидуальный предприниматель.

Юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги по  перевозке пассажиров 
по возмездному договору являются «исполнителями»  [1]. 
Нормы Закона о  защите прав потребителей не  применя-
ются в случаях, когда оказание услуг носит безвозмездный 
характер.

Исполнителем по  возмездному оказанию услуг пере-
возки пассажиров выступают коммерческие и некоммер-
ческие организации независимо от  организационно-пра-
вовой формы, а также гражданине, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность «без  образования 
юридического лица и  зарегистрированные в  установ-
ленном законом порядке в  качестве индивидуальных 
предпринимателей»  [2].

Пассажиры являются потребителями услуг, которые 
предоставляются им на  основании договора перевозки 
пассажиров и багажа. В качестве потребителя выступает 
физическое лицо  — это является особенностью субъект-
ного состава договора перевозки пассажира.

Потребитель  — «гражданин, имеющий намерение за-
казать или  приобрести либо заказывающий, приобрета-
ющий или использующий товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности»  [1]. Из данного понятия следует, что потре-

битель как субъект правоотношения должен обладать со-
вокупностью юридических признаков.

Во-первых, потребитель  — это физическое лицо, 
гражданин. Потребителями транспортных услуг на-
равне с  гражданами Российской Федерации выступают 
иностранные граждане, а  также лица без  гражданства. 
При  применении норм о  защите прав потребителей пу-
блично-правовые образования и  юридические лица 
не могут быть отнесены к потребителям.

Пассажирами могут быть любые граждане вне зависи-
мости от дееспособности. Так, граждане до 14 лет (мало-
летние) совершают поездки на общественном транспорте, 
заключая договор перевозки.

Договоры перевозки на  небольшие расстояния пред-
ставляют собой мелкие бытовые сделки и заключается ма-
лолетними самостоятельно.

Во-вторых, потребитель  — это физическое лицо, ко-
торое имеет намерение заказать услугу. Это означает, 
что  некоторые нормы рассматриваемого Закона должны 
применяться и до того, как между сторонами возникнут 
договорные отношения. Таким образом, ряд норм, закре-
пленных в  Законе о  защите прав потребителей, распро-
страняются на преддоговорные отношения.

Согласно Закону о  защите прав потребителей потре-
бителем является гражданин, который непосредственно 
не  заказывал услугу, но  воспользовался ей, к  примеру, 
к  потребителям следует относить и  физических лиц, 
для  которых другое лицо (работодатель) приобретает 
билет и оплачивает его стоимость.

Законодательством в отдельных случаях предусматрива-
ется, что воспользоваться услугой может только гражданин, 
заключивший договор с исполнителем. К примеру, восполь-
зоваться услугой по договору перевозки железнодорожным 
транспортом и  воздушным транспортом может только 
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гражданин, который указан в  билете. Именно этот граж-
данин является стороной по  договору перевозки, соответ-
ственно, только он в данном случае является потребителем.

В-третьих, все услуги предоставляются физическому 
лицу исключительно для  личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

Гражданин, зарегистрированный в  качестве индиви-
дуального предпринимателя, считается потребителем 
в  случае, если заказываемая услуга приобретается им 
для личных, семейных, домашних нужд.

Вышеперечисленные критерии отнесения к  потре-
бителям рассматриваются в  совокупности, отсутствие 
хотя  бы одного из  них не  позволяет говорить о  стороне 
договора как о потребителе.

К  субъектам потребительских отношений в  сфере пе-
ревозок относятся органы публичной власти, в  компе-
тенцию которых входит решение вопросов касающихся 
охраны прав потребителей. Органы власти действуют 
как на федеральном уровне, так и на муниципальном.

На  федеральном уровне решение вопросов касаю-
щихся охраны прав потребителей осуществляется Фе-
деральной службой по  надзору в  сфере транспорта   [3] 
(далее — Ространснадзор).

Ространснадзор  — федеральный орган исполни-
тельной власти, находящийся в  ведении Министерства 
транспорта Российской Федерации.

В  целях защиты прав потребителей органы местного 
самоуправления рассматривают жалобы потребителей, 
консультируют их по вопросам защиты. Также граждане 
вправе обращаться в суды за защитой своих прав.

Органы местного самоуправления не  обладают над-
зорными административными полномочиями. Также они 
не  могут привлечь нарушителей к  ответственности, при-
остановить деятельность организации. Органы мест-
ного самоуправления, рассматривая жалобы потреби-
телей в  рамках своей компетенции, вправе осуществлять 
проверки фактов, изложенных в жалобах. По результатам 
таких проверок органы местного самоуправления вправе 
принимать решения, в  том числе связанные с  направле-
нием полученных материалов в  территориальные управ-
ления Роспотребнадзора, Росстандарта, прокуратуру и т. д.

В  качестве субъектов потребительских отношений 
можно выделить общественные объединения потреби-
телей (их ассоциации и союзы).

Законом о  защите прав потребителей установлены 
важнейшие гарантии в  правовом обеспечении защиты 
прав потребителей. Так, граждане вправе добровольно 
объединяться на  добровольной основе в  общественные 
объединения потребителей, которые осуществляют свою 
деятельность в  соответствии с  уставами объединений 
и на основе законодательства Российской Федерации.

Добровольные объединения потребителей вправе: «уча-
ствовать в разработке обязательных требований к услугам, 
проектов законов и иных нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих отношения в  области 

защиты прав потребителей; осуществлять общественный 
контроль за соблюдением прав потребителей, и направлять 
в органы контроля информацию о фактах нарушения прав 
потребителей; распространять информацию о  правах по-
требителей и о необходимых действиях по защите этих прав, 
а также о качестве предоставляемых услуг; обращаться в ор-
ганы прокуратуры, в суды с заявлениями для защиты прав 
потребителей или неопределенного круга лиц»  [4].

Российское общественное движение потребителей заро-
дилось в конце 1988 г., когда были учреждены первые обще-
ства потребителей в  городах Ленинграде и  Москве. На  се-
годняшний день можно назвать четыре наиболее крупных 
общественных объединения потребителей: Союз потре-
бителей Российской Федерации   [5] (СПРФ  — более 90 
членов); Объединение потребителей России   [6] (учреж-
дено в  2009  году, насчитывает около 80 региональных ор-
ганизаций); Конфедерация обществ потребителей   [7] 
(КОНФОП), объединяет общественные организации по-
требителей в странах СНГ; Общероссийская общественная 
организация потребителей «Союз защиты прав потреби-
телей финансовых услуг»   [8] (ФинПотребСоюз). Струк-
турные подразделения, которые не  являются организа-
циями, осуществляющими непосредственно перевозки 
пассажиров, есть субъекты транспортных правоотношений. 
В  качестве таких организации выступают автомобильные, 
железнодорожный вокзалы, аэропорты, морские и речные 
порты. Хотя ряд теоретиков и говорят о том, что вокзалы, 
аэропорты не являются субъектами, а их следует рассматри-
вать как третьих лиц в транспортных обязательствах  [9].

В зависимости от взаимодействий с перевозчиками на-
званные субъекты могут выступать агентами, осущест-
влять техническое обеспечение отдельных стадий процесса 
перевозки, информационное обслуживание пассажиров.

На  практике возникают сложности в  отношениях 
между вокзалами, аэропортами и  перевозчиками по  во-
просам оформления и  реализации билетов. Кроме того, 
субъектов не следует рассматривать как «перепродавцов» 
услуг перевозки.

К  особенностям субъектного состава договора пере-
возки пассажира следует отнести также то  обстоятель-
ство, что в качестве контрагента пассажира — выступает 
транспортная организация, относящаяся, как  правило, 
к  транспорту общего пользования, которая признается 
субъектом публичного договора  [10] и обязана осущест-
влять перевозки по обращению любого гражданина  [11]. 
Таким образом, договор перевозки пассажиров и багажа 
является публичным. Это дает возможность Правитель-
ству Российской Федерации издавать правила, обяза-
тельные для  сторон при  заключении и  исполнении дан-
ного договора. Например, правоотношения, связанные 
с  перевозкой пассажиров на  железнодорожном транс-
порте, регламентированы Правилами оказания услуг 
по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузо-
багажа для  личных (бытовых) нужд на  федеральном же-
лезнодорожном транспорте, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 11 марта 1999 г. №  277.
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В  силу публичного характера договора перевозки 
транспортом общего пользования суды не  придают пра-
вового значения наличию или отсутствию факта оказания 
услуг какому-либо конкретному потребителю.

Исходя из  вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы.

Во-первых, стороны договора перевозки пассажира и ба-
гажа — перевозчик (исполнитель) и пассажир (потребитель).

Во-вторых, перевозчик  — это юридическое лицо 
или  индивидуальный предприниматель. Юридические 
лица, индивидуальные предприниматели оказывают ус-
луги по перевозки пассажиров по возмездному договору 
и являются «исполнителями услуг».

В-третьих, в  качестве потребителя выступает физиче-
ское лицо, что  является особенностью субъектного со-
става договора перевозки пассажира. Потребителями 

транспортных услуг наравне с  гражданами Российской 
Федерации выступают иностранные граждане, а  также 
лица без гражданства.

В-четвертых, исходя из норм Закона о защите прав по-
требителей, услуги по  перевозке предоставляются физи-
ческому лицу исключительно для  личных, семейных, до-
машних и  иных нужд, не  связанных с  осуществлением 
предпринимательской деятельности.

В-пятых, к  субъектам потребительских отношений 
в  сфере перевозок относятся органы публичной власти. 
На  федеральном уровне решение вопросов касающихся 
охраны прав потребителей осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта.

В-шестых, Закон о защите прав потребителей выделяет 
общественные объединения потребителей в  качестве от-
дельного субъекта потребительских отношений.
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Актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных 
с посредничеством во взяточничестве в Российской Федерации

Колосова Дарья Александровна, студент магистратуры
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

В  настоящей статье исследуются проблемы квалификации деяний, связанных с  посредничеством во  взяточниче-
стве. Было выявлено, что  в  практической деятельности имеют место противозаконные действия, которые схожи 
с составом деяния, наказуемого по ст. 291. 1 УК РФ, а неурегулированность ряда вопросов, порождает сложность их ква-
лификации и отсутствие однообразия в судебной практике. В частности, это случаи, когда посредник осуществляет 
передачу взятки не в полном объеме, а также вовсе не производит такую передачу. Проблемы квалификации связаны 
с субъективной стороной содеянного. Пленум Верховного Суда РФ указал, что когда субъект из начально не планировал 
предоставлять предмет взятки взяткополучателю, содеянное необходимо рассматривать в качестве акта мошенниче-
ства. Если же желание присвоить неправомерно полученные средства, у виновного появляется впоследствии, Верховный 
Суд РФ не  пояснят, как  квалифицировать содеянное в  данном случае. По  результатам анализа различных подходов 
ученых к данной проблеме, а также судебной практики, делается вывод, что разрешить их возможно посредством вве-
дения в УК РФ нормы, устанавливающей ответственность за ложное посредничество. Верховному Суду РФ в рамках со-
ответствующего постановления необходимо предусмотреть, что когда виновный в распоряжение получателя взятки 
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предоставляет только часть средств, присвоив оставшуюся сумму, то его неправомерные действия, вне зависимости 
от времени возникновения умысла на присвоение, следует рассматривать как посредничество во взяточничестве сопря-
женное с мошенничеством. Также предполагается, что установление признака «значительного размера» в качестве обя-
зательного для квалификации по ст. 291.1 УК РФ, учитывая аморальность и опасность самого деяния, нецелесообразно.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, посредничество во взяточничестве, квалификация преступлений, уго-
ловная ответственность, мошенничество, незаконное присвоение.

Current problems of qualification of crimes related to mediation in bribery  
in the Russian Federation

This article explores the problems of qualification of acts related to mediation in bribery. It was revealed that illegal actions take 
place in practical activities, which are similar to the composition of the act punishable under Art. 291. 1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, and the unsettled number of issues, gives rise to the complexity of their qualifications and the lack of uniformity 
in judicial practice. In particular, these are cases when the intermediary does not transfer the bribe in full, and also does not make 
such a transfer at all. Qualification problems are associated with the subjective side of the deed. The plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation indicated that when the subject from initially did not plan to provide the subject of a bribe to the recipient, the 
deed should be considered as an act of fraud. If the desire to appropriate illegally received funds, the guilty person subsequently ap-
pears, the Supreme Court of the Russian Federation will not explain how to qualify the deed in this case. Based on the results of an 
analysis of various approaches of scientists to this problem, as well as judicial practice, it is concluded that it is possible to resolve them 
through the introduction of a rule in the Criminal Code of the Russian Federation establishing responsibility for false mediation. The 
Supreme Court of the Russian Federation, within the framework of the relevant decision, should provide that when the perpetrator 
provides only part of the funds to the recipient of the bribe, having appropriated the remaining amount, then his illegal actions, re-
gardless of the time the intent to misappropriate arises, should be considered as mediation in bribery associated with fraud. It is also 
assumed that the establishment of a sign of «significant size» as mandatory for qualification under Art. 291.1 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, given the immorality and danger of the act itself, is inappropriate.

Keywords: corruption, bribery, mediation in bribery, qualification of crimes, criminal liability, fraud, misappropriation.

Наиболее опасными преступлениями современ-
ности, создающими угрозу для нормального функ-

ционирования общества и  государства, являются де-
яния коррупционной направленности. Несмотря 
на повышенное внимание законодателя к борьбе с дан-
ными криминальными деяниями, год от года их не ста-
новится меньше.

Получение и дача взятки — самые распространенные 
деяния в  указанной сфере, но  не  меньшую опасность 
в  себе несут действия, способствующие совершению 
данных преступлений. Так, за  2022  год в  нашей стране 
официально признано совершение порядка двух тысяч 
случаев посредничества во  взяточничестве, что  на  5 % 
больше, чем годом ранее  [8]. Вместе с этим, необходимо 
помнить о большой латентности в данной сфере.

Как  следует из  ст. 291.1 УК РФ, объективная сторона 
преступления состоит в  реализации таких альтерна-
тивных действий, как:

 — непосредственная передача взятки по  поручению 
взяткодателя или взяткополучателя;

 — иное способствование взяткодателю и (или) взятко-
получателю в  достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки  [9].

Что касается субъективной стороны, то она может быть 
выражена лишь прямым умыслом. То  есть субъект ясно 
осознает, что осуществляет передачу предмета взятки по ве-

лению взяткополучателя либо взяткодателя, или по своей 
воле способствует последним (кому-либо из них) в реали-
зации соглашения о даче и получении взятки, а также же-
лает осуществить вышеуказанные действия.

Вместе с  этим, в  практической деятельности имеют 
место противозаконные действия, которые схожи с  со-
ставом деяния, наказуемого по  ст. 291. 1 УК РФ. Неуре-
гулированность ряда вопросов, порождает сложность 
их  квалификации и  отсутствие однообразия в  судебной 
практике.

В  рамках настоящего исследования я  рассмотрю 
случаи, когда посредник осуществляет передачу взятки 
не в полном объеме, а также вовсе не производит такую 
передачу. В  среде теоретиков последнее деяние, как  пра-
вило, именуется в  качестве «мнимого посредничества». 
К  примеру, Р. А.  Степаненко определяет такое посредни-
чество как  обстоятельство, в  котором субъект дает обе-
щание совершить передачу взятки, получает соответству-
ющие ценности от  взяткодателя, но  в  дальнейшем этого 
не делает, оставив их в своем распоряжении  [7, c. 33].

Проблема квалификации в  приведенном случае, 
в  большей мере сопряжена с  субъективной стороной со-
деянного. Совершая посредничество, лицо намеревается 
передать ценности взяткополучателю, а в случае ложного 
посредничества не наблюдается волевого момента, т. е. ви-
новный не имеет желания передать их взяткополучателю. 
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Исходя из этого, указанные действия не подлежат квали-
фикации по ст. 291.1 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в  своем Постановлении 
от 09.07.2013 N 24 указал, что когда субъект из начально 
не  планировал предоставлять предмет взятки взяткопо-
лучателю, а  получив его в  свое распоряжение, обратил 
в  собственную пользу, то  содеянное необходимо рассма-
тривать в качестве акта мошенничества  [4].

Эти положением руководствуется судебная практика. 
Когда имеет место ложное посредничество, суды в обяза-
тельном порядке определяют момент появления умысла. 
Например, А. обратился к гражданину Б. (сотруднику од-
ного из ВУЗов), и попросил поспособствовать зачислению 
его сына в  соответствующее учебное заведение. Б. согла-
сился, и  предложил свои услуги по  передаче денег долж-
ностным лицам за  решение вопроса о  зачислении. А. 
с  данным предложением также согласился, предоставив 
соответствующую денежную сумму.

Рассматривая данное дело, суд уделял повышенное вни-
мание моменту появления умысла. При  разбирательстве 
оказалось выявлено, что  Б. изначально не  собирался ко-
му-либо передавать полученные средства, и этот факт под-
твержден соответствующими доказательствами. В данном 
случае А. оказался введен заблуждение. Приговор, выне-
сенный судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ, можно считать класси-
ческим примером ложного посредничества  [6].

Однако практические проблемы порождают случаи, 
когда желание присвоить неправомерно полученные сред-
ства, у виновного появляется уже после того, как они ему 
переданы. Верховный Суд РФ не пояснят, как квалифици-
ровать содеянное в данном случае. Среди исследователей 
также не наблюдается единства мнений. В частности, со-
деянное предлагается рассматривать в качестве хищения 
посредством присвоения  [1]. Данное мнение представля-
ется ошибочным, в  связи с  тем, что  в  этом случае пред-
метом преступления может быть лишь имущество, нахо-
дящееся в законном владении  [5].

В  литературе существует другой подход, согласно ко-
торому в случаях, когда умысел на присвоение предмета 
взятки появился уже после его получения посредником, 
содеянное следует квалифицировать как  нанесение иму-
щественного ущерба путем злоупотребления дове-
рием либо обмана  [3, c. 40]. Полагаю, что квалификация 
по  ст. 165 УК РФ также будет ошибочной, поскольку, 
во-первых, здесь содержатся признаки хищения имуще-
ства, а во-вторых, для наказуемости деяния по ст. 165 УК 
РФ требуется наличие крупного ущерба. Из этого следует, 
что  если посредник удержал менее 250 тыс. рублей, его 
будет невозможно привлечь к уголовной ответственности.

Помимо этого, необходимость различной квалифи-
кации содеянного в  зависимости от  момента возникно-
вения умысла, породит практические проблемы, поскольку 
установить данный момент будет весьма затруднительно.

Также нередко возникают ситуации, когда посредник 
во  взяточничестве присваивает себе лишь часть пере-
данных ему ценностей.

Как  указывает А. В.  Куликов, ответственность за  со-
деянное субъектом, частично присвоившим передава-
емые взяткополучателю ценности, должна наступить ис-
ходя из  совокупности статей 291.1 УК РФ и  165 УК РФ. 
Тем не менее, это будет возможно, когда часть присвоенных 
виновным средств в  денежном выражении будет состав-
лять «крупный и  особо крупный размер», так как  этого 
требует диспозиция ст. 165 УК РФ. В то же время потре-
буется установить точный момент, когда у виновного поя-
вился умысел на удержание. Чтобы ответственность за со-
деянное наступила по  совокупности указанных статей 
УК РФ, требуется чтобы возникновение умысла на  удер-
жание части средств произошел после того, как посредник 
получил предмет взятки от  взяткодателя. В  иных ситуа-
циях, если умысел на  удержание части средств возник 
изначально, до  момента поступления взятки в  распоря-
жение посредника, наказание за содеянное должно насту-
пить исходя из совокупности статей 291.1 УК РФ и 159 УК 
РФ  [2, c. 100].

Исходя из приведенных мною ранее аргументов, с ука-
занным мнением согласиться затруднительно.

Наиболее верным подходом, на  мой взгляд, является 
точка зрения П. С.  Яни. По  мнению ученого, если вино-
вный в  распоряжение получателя взятки предоставляет 
только часть переданных взяткодателем средств, обратив 
в собственный доход оставшуюся сумму, то его неправо-
мерные действия следует рассматривать как  посредниче-
ство во взяточничестве сопряженное с мошенничеством, 
в  том числе в  тех обстоятельствах, когда умысел на  при-
своение части полученных ценностей был сформирован 
уже после передачи их  взяткодателем, поскольку в  этом 
случае, возможно говорить о  мошенническом злоупотре-
блении доверием  [10, c. 18].

Таким образом, неразрешенность проблем квали-
фикации подобных криминальных деяний, обуслов-
лена пробелами действующего уголовного законодатель-
ства. В  частности, это касается такого состава деяния, 
как  ложное (мнимое) посредничество во  взяточниче-
стве. Полагаю, внести упорядоченность в разрешение ука-
занных вопросов возможно посредством введения в  УК 
РФ нормы, устанавливающей ответственность за ложное 
посредничество. Вместе с этим, Верховному Суду РФ не-
обходимо осуществить разъяснение, что в случаях, когда 
виновный в распоряжение получателя взятки предостав-
ляет только часть переданных взяткодателем средств, об-
ратив в  собственный доход оставшуюся сумму, то  его 
неправомерные действия, вне зависимости от  времени 
возникновения умысла на  присвоение, следует рассма-
тривать как  посредничество во  взяточничестве, сопря-
женное с мошенничеством.

Одновременно с  этим, представляется нецелесоо-
бразным установление признака «значительного раз-
мера», в  качестве обязательного для  квалификации де-
яния по ст. 291.1 УК РФ. Это обуславливается не только 
общественной опасностью рассматриваемого деяния, 
но и в целом, его аморальностью. На вряд ли лицо, явив-
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шееся посредником при передаче взятки размером до 25 
тыс., и  оставшееся безнаказанным, в  будущем отка-
жется от  совершения аналогичного деяния. Независимо 
от  суммы передаваемой взятки, виновный осуществляет 
вмешательство в  нормальное функционирование ор-
ганов власти, различных общественных институтов и т. п., 
что  несет угрозу для  обеспечения прав и  интересов нео-

пределенного круга лиц, а также для безопасности всего 
государства.

Полагаю, что  предложенные меры, будут способство-
вать как  решению проблем квалификации действий, со-
пряженных с  посредничеством во  взяточничестве, так 
и  выработке единообразной судебной практики в  ука-
занной сфере.
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К проблеме отграничения злоупотребления должностными полномочиями 
от превышения должностных полномочий

Кугергина Валерия Александровна, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

С каждым годом растет количество обращений граждан в органы государственной и муниципальной власти, также 
и  не  уменьшается количество совершенных преступлений коррупционной направленности, что  справедливо ставит 
за собой вопрос защищенности граждан от проявлений коррупции. К сожалению, отечественная экономика в последние 
годы заметно стагнирует, что в конечном счете сказывается на благосостоянии наших граждан и может способство-
вать увеличению количества проявлений коррупции. Состав злоупотребления служебными положениями имеет схожесть 
с рядом смежных преступлений, в том числе злоупотребления должностными полномочиями, вследствие чего представ-
ляется разумным акцентировать внимание на рассмотрении данного состава с уголовно-правовой точки зрения.

Ключевые слова: преступление, коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, превышение долж-
ностных полномочий.

Злоупотребление должностными полномочиями, равно 
как  и  превышение должностных полномочий, отне-

сены к должностным преступлениям, которые находятся 
в составе главы 30 Уголовного кодекса Российской Феде-
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рации (далее — УК РФ). Злоупотребление должностными 
полномочиями регулируется ст. 285 УК РФ, а превышение 
должностных полномочий — ст. 286 УК РФ  [1].

Объектом рассматриваемых нами составов престу-
плений, выступают исключительно должностные лица, 
к  примеру, государственные или  муниципальные слу-
жащие, а также сотрудники правоохранительных органов.

При  этом важно отметить, что  на  сегодняшний день 
нет легального определения «полномочия» или  «долж-
ностного полномочия». Так, обращаясь к доктрине адми-
нистративного права отметим, что  Бахрах  Н. Д. опреде-
ляет «полномочие» как право-обязанность должностного 
лица по совершению определенных регламентированных 
нормативным правовым актом действий, которые на-
правлены на реализацию возложенных целей и задач».

Отметим, что  схожесть рассматриваемых нами со-
ставов преступлений также заключается и  в  причин-
но-следственной связи, когда именно действие или  без-
действие должностного лица привело к  общественно 
опасным последствиям, и являлось главным и решающим 
фактором, который послужил совершению преступления. 
Таким образом, рассматриваемые нами преступные дей-
ствия совершались против интересов государственной 
или муниципальной службы  [2, с. 73].

Сидоров Б. В. и Фахриев М. М считают, что вследствие 
того, что рассматриваемые нами преступления, соверша-
емые в активной форме, несут несравненно большую сте-
пень общественной опасности, является целесообразным 
разделение злоупотребления должностными полномо-
чиями на 2 состава  [3, с. 64]

Перейдем к  основным различиям рассматрива-
емых нами составов преступлений. Представляется воз-
можным разграничить их  в  раздельности по  всем эле-
ментам, и  на  основе этого, обобщив результаты, прийти 
к выводу относительно критериев разграничения рассма-
триваемых нами составов преступлений.

Прежде всего, необходимо указать на мотив. При пре-
ступлении, совершаемого в рамках ст. 285 УК РФ важен ко-
рыстный мотив в действиях преступника, который может 
заключаться, к  примеру, в  совершении действий в  ин-
тересах себя или  заинтересованного круга лиц. В  случае 
преступления по ст. 286 УК РФ мотив не имеет значения 
при квалификации состава преступления.

Также важным отличием является наличие специ-
альных полномочий. При  злоупотреблении должност-

ными полномочиями преступник не  выходит за  рамки 
имеющихся у  него полномочий, при  превышении  же 
должностных полномочий, для совершения преступления 
лицо совершает действия, которые находятся в  компе-
тенции другого сотрудника или  вовсе незаконные дей-
ствия. При  злоупотреблении должностными полномо-
чиями чаще всего будет идти речь о материальном ущербе 
от  действий преступника, при  превышении полномочий 
возможен и иной вред.

Приведем конкретные примеры из судебной практики, 
которые позволяет наглядно определить отграничения 
двух рассматриваемых нами составов преступлений.

Приговором Вахитовского районного суда г. Казани 
директор муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования была 
осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ №  1-268 / 2017, вследствие 
того, что  незаконно предоставляла помещения обра-
зовательного учреждения коммерческой организации, 
а  также заключала фиктивные договоры по  оказанию 
услуг, а  уплаченные по  данным договором средства об-
наличивала  [4].

Так, приговором Центрального районного суда г. Тю-
мени подсудимый Новоселов  О. А., являющийся рек-
тором одного из  университетов, был осужден по  ч. 1 ст. 
286 УК РФ, вследствие преступных действий, которые вы-
ражались в незаконном распоряжении своему подчинен-
ному о направлении рабочего произвести ремонт в своем 
доме, тогда как  рабочий должен был исполнять свои не-
посредственные трудовые обязанности и тем самым был 
причинен ущерб вузу и Министерству образования субъ-
екта Российской Федерации  [5].

В заключении отметим, что за последние годы отмеча-
ется положительная динамика в части уменьшения коли-
чества рассмотренных нами составов преступлений. Так, 
по  данным Генеральной Прокуратуры Российской Феде-
рации, по статье 285 УК РФ было в 2013 году было выяв-
лено 3 084 фактов преступлений, а уже в 2018 только 2 182. 
По  статье 286 УК РФ число преступлений за  последние 
5 лет их число снизилось на 40 %  [6].

При  этом считаем, что  приведенная нами статистика 
может говорить не сколько о снижении количества совер-
шаемых данных правонарушении, а как раз о сложности 
квалификации данных действий, а также же что жертвы 
преступлений не  обращаются в  правоохранительные ор-
ганы по разным мотивам.
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Правовое регулирование некоммерческих организаций в России
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В работе автором поднимается вопрос о выделении из юридических лиц некоммерческих организаций, указывается 
об их отграничении и существенном отличии от коммерческих организаций. Проводится исследование правового поло-
жения таких юридических лиц как некоммерческие организации. Для проведения исследовательской работы были изу-
чены и отражены в статье мнения некоторых компетентных юристов по данному вопросу, излагается собственное ав-
торское мнение. Делается акцент на то, что правовое регулирование таких лиц строится на различных нормативных 
правовых актов: Конституции, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О некоммерческих ор-
ганизациях» от 12 января 1996 г. №  7-ФЗ, а также специальных законов, которыми регламентируются положения о кон-
кретном виде некоммерческих юридических лиц. Обращается внимание на то, что некоторые законы дублируют по-
ложения друг друга. В этой связи обоснованно поднимается вопрос о сокращении многочисленного количества законов, 
которыми регламентируется деятельность юридических лиц. В проведенном исследовании делается вывод о проблем-
ности правового регулирования данных юридических лиц, нестабильности российского законодательства, что последо-
вало из-за внесения многочисленных изменений в него, что существенным образом затрудняет понимание о некоммер-
ческих организациях.

Ключевые слова: юридические лица, некоммерческие организации, правовое регулирование, правовой статус органи-
заций, специальные законы.

Legal regulation of non-profit organizations in Russia

In the work, the author raises the question of the separation of non-profit organizations from legal entities, indicates their differ-
entiation and significant difference from commercial organizations. A study of the legal status of such legal entities as non-profit or-
ganizations is being conducted. In order to conduct research, the opinions of some competent lawyers on this issue were studied and 
reflected in the article, and the author»s own opinion is presented. The emphasis is placed on the fact that the legal regulation of such 
persons is based on various regulatory legal acts: the Constitution, the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law «On 
Non-Profit Organizations» dated January 12, 1996 No. 7-FZ, as well as special laws that regulate the provisions on a specific type of 
non-profit legal entities. Attention is drawn to the fact that some laws duplicate the provisions of each other. In this regard, the issue 
of reducing the numerous number of laws that regulate.

Keywords: legal entities, non-profit organizations, legal regulation, legal status of organizations, special laws.

Правовое регулирование организаций, не  преследу-
ющих в  качестве основной цели деятельности из-

влечение прибыли, является объединение в  такую ка-
тегорию как  «некоммерческие организации», которые 
существенным образом отличны от  коммерческих ор-
ганизаций. Следует отметить, что  «нормативное пра-
вовое регулирование организаций, столь разнообразных 
по  правовой природе, целям создания, формам органи-
зации, задачам и  способам деятельности, в  качестве еди-
ного объекта приводит к  проблемам в  практической 

деятельности…»   [4, с. 39]. Проблемность создания эф-
фективного законодательства состоит в  сложной пра-
вовой природе некоммерческих юридических лиц. Такие 
организации являются участниками гражданского обо-
рота, на  них распространяются общие нормы граждан-
ского права. При этом, не следует забывать об их особой 
правовой природе. Некоммерческие организации высту-
пают в качестве формы реализации права граждан на раз-
личные объединения. Никитина Е. Е. приходит к мнению 
о  том, что  нормативное правовое регулирование неком-
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мерческих организаций обладает комплексным харак-
тером. Автором указывается на  их  регулирование с  по-
мощью Конституции России, Гражданского кодекса 
России, а также федеральными законами.

С. А.  Синицын, изучая правовой статус таких органи-
заций, приводит следующие высказывания. Такие орга-
низации являются формой, институционализацией само-
управляемой деятельности, независимой от  государства, 
с  помощью которой физические лица могут выражать 
интересы, проявлять публичную активность. Благодаря 
наличию таких лиц реализуются функции государства 
(в первую очередь социальная)  [5, с. 8].

Изучая правовое регулирование некоммерческих ор-
ганизаций, определенные авторы обосновывают нере-
шенные вопросы, касающиеся отсутствия четкого разгра-
ничения некоммерческих и  коммерческих юридических 
лиц, а  также организационно-правовых форм некоммер-
ческих организаций, коллизии между нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и специальных нор-
мативных правовых актов  [2, с. 7].

Законодательство, которое регулирует организацию 
и  непосредственно деятельность некоммерческих ор-
ганизаций, состоит из  нормативных правовых актов 
России. К ним следует отнести общие положения об юри-
дических лицах, о  некоммерческих организациях, уре-
гулированных нормами Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Данный нормативный правовой акт 
занимает центральное место в  регулировании граждан-
ско-правовых отношений, деятельности некоммерческих 
организаций. На  основании этого, согласимся с  утверж-
дением Ф. К.  Мамбетова, в  том, чтобы в  центре право-
вого регулирования оставался Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации  [3, с. 14]. Следующий нормативный 
правовой акт — Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от  12 января 1996  г. №  7-ФЗ. Если обра-
тить внимание на количество изменений, которые были 
внесены в  указанный акт, можно сделать вывод о  том, 
что существуют правовые проблемы регулирования дан-
ного вида юридических лиц. Так, с момента издания акта 
по  настоящее время в  него были внесены порядка девя-
носто изменений (последнее изменение от  19 декабря 
2022 №  535-ФЗ). С  нашей точки зрения изложенное об-
стоятельство не может свидетельствовать о качественной 
стороне регулирования деятельности некоммерческих 

организаций. В  исследовании П. Е.  Спиридонов говорит 
о юридической необходимости данного акта. Автор обо-
снованно говорит о том, что в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации невозможно уместить все нормы, 
регулирующие отдельные виды некоммерческих органи-
заций  [6, с. 8].

Как указывается Е. А. Абросимовой к статусному блоку 
регулирования относятся также специальные законы, ре-
гулирующие порядок создания, деятельность конкретных 
юридических лиц. Данный автор обоснованно относит 
к  ним Федеральный закон «Об  общественных объедине-
ниях» от 19 мая 1995 г. №  82-ФЗ, Закон Российской Феде-
рации «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации от 19 июня 
1992 №  3085-1, Федеральный закон «О  государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений» от 28 июня 1995 №  98-ФЗ. По мнению Е. А. Абро-
симовой, поскольку основные положения закреплены 
в  нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, 
приняты специальные законы, регулирующие деятель-
ность конкретных некоммерческих организаций, необ-
ходимости в существовании Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №  7-ФЗ 
не усматривается  [1, с. 13]. Выражая частичное согласие 
с изученным мнением, отметим, что нормы обозначенных 
двух нормативных правовых актов действительно имеют 
дублирующее действие. Однако, с  нашей точки зрения 
возможно в  Федеральном законе «О  некоммерческих ор-
ганизациях» от 12 января 1996 г. №  7-ФЗ изложить особен-
ности всех видов некоммерческих юридических лиц, со-
брав их воедино и отменить специальные законы.

В  работе А. А.  Уваров обращает внимание на  нецеле-
сообразность объединения в одном законе правового ре-
гулирования общественных и государственных структур, 
поскольку они существенным образом отличны друг 
от друга  [7, с. 40]. Также он считает, что объединение аб-
солютно различных по  правовой природе некоммерче-
ских юридических лиц приводит к  негативным послед-
ствиям, находит отражение в  недостатках правового 
регулирования в России. С изложенным мы не согласны. 
Если обратить внимание на  Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, то  мы увидим, что  в  нем сосредоточен 
широкий спектр положений (например, о  юридических 
лицах, о сделках и т. д.).
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Изучение функций правовой системы и  права имеет 
большую актуальность, так как  эти понятия явля-

ются ключевыми для  понимания, как  право и  правовая 
систему регулирует отношения между людьми, обеспечи-
вает порядок и стабильность, а также как оказывают вли-
яние на поведение людей. Важно разграничивать функции 
правовой системы и права.

Функции права и  правовой системы играют важную 
роль в жизни общества. Они представляют собой некий 
канал воздействия со  стороны правовой системы на  об-
щественные отношения. Эта система включает в  себя 
не только законы и правила, но и такие элементы, как пра-
восознание, правовую культуру, науку права, реализацию 
права и правотворчество. Все эти компоненты взаимодей-
ствуют друг с другом и оказывают влияние на общество.

Функции права включают регулятивную (право уста-
навливает правила и  нормы поведения, которые регули-
руют общественные отношения и действия людей), охра-
нительную (заключается в защите прав и свобод человека 
от незаконных действий со стороны других людей или ор-
ганов власти) и воспитательную функции (формирование 
правового сознания и  культуры в  обществе). Выделение 
экономической и  политической функций спорно, так 
как они также включают те же три функции.

Говоря о  функциях правовой системы, следует отме-
тить, что  каждая ее функция представляет собой обосо-
бленное направление воздействия на  общественные от-
ношения. Важным свойством функций правовой системы 
является их прямая связь с целями и задачами, стоящими 
перед обществом и  его членами. Также необходимо учи-
тывать влияние других социальных систем, таких как эко-
номическая или  религиозная, на  функции правовой си-
стемы. В отличие от других социальных систем, функции 
правовой системы не могут быть отнесены к негативным 
направлениям воздействия, так как  такое воздействие 
следует рассматривать как дисфункцию  [2, C. 121].

В рамках изучения функций правовой системы следует 
отметить, что они включают в себя интегративную, регу-
лятивную, охранительную функции, функцию правовой 

социализации, ценностно-ориентирующую функцию   [1, 
C. 29].

Интегративная функция проявляется на  нескольких 
уровнях. Во-первых, она представляет собой важный ме-
ханизм, который обеспечивает объединение и  согласо-
вание различных социальных явлений в  обществе. Во-
вторых, правовая система обеспечивает единообразное 
применение права в  различных сферах жизни обще-
ства, предотвращая произвол и  неоправданные откло-
нения от установленных норм. В-третьих, интегративная 
функция заключается в  том, что  правовая система спо-
собствует разрешению конфликтов и примирению сторон 
в спорных ситуациях.

В  рамках интегративной функции право играет опре-
деленную роль как  элемент правовой системы. Однако 
осуществление интегративной функции происходит 
не только посредством права, но и через другие элементы 
правовой системы.

Регулятивная функция заключается в  установлении 
правил поведения для участников общества, которые на-
правлены на поддержание определенного порядка в обще-
стве и  защиту общественных интересов. Она может реа-
лизовываться как путем установления норм, ограничения 
свободы действий граждан и  установления ответствен-
ности за  нарушение установленных правил, так и  через 
иные элементы правовой системы. Дело в  том, что  регу-
лятивное воздействие со  стороны правовой системы за-
висит не  только от  использования правовых инстру-
ментов, но также от уровня развития правового сознания 
и правовой культуры в обществе. Поэтому регулятивная 
функция права может быть расширена за  счет участия 
других элементов правовой системы. Итак, в  рамках ре-
гулятивной функции право также играет определенную 
роль как элемент правовой системы.

Охранительная функция права осуществляется с  по-
мощью ряда механизмов. Во-первых, это нормы права, 
которые устанавливают ответственность за  совершение 
правонарушений. Во-вторых, это система правоохрани-
тельных органов, которые обеспечивают выполнение за-



87“Young Scientist”  .  # 32 (479)  .  August 2023 Jurisprudence

кона и  защиту прав и  свобод граждан. Кроме того, ох-
ранительная функция права осуществляется с  помощью 
судов, которые выносят решения по  делам о  нарушении 
закона. Охранительная функция права также направлена 
на  предотвращение совершения преступлений и  право-
нарушений, что  достигается путем усиления наказаний 
за такие деяния. Например, повышение штрафов за нару-
шения правил дорожного движения может уменьшить ко-
личество аварий на дорогах.

В  свою очередь, на  уровне права, охранительная 
функция связана лишь с применением мер юридической 
ответственности к лицам, нарушившим правовые нормы.

Функция правовой социализации представляет собой 
одну из важнейших функций правовой системы общества, 
которая предполагает не  только правовое воздействие 
на  индивида, но  и  широкий комплекс мер по  форми-
рованию правосознания и  правовой культуры в  обще-
стве. Содержание функции правовой социализации явля-
ется гораздо более многогранным, чем  просто правовое 
воздействие, так как  здесь включаются и  другие соци-
альные процессы, например, процессы правового обра-
зования, научной деятельности и т. д.   [3, C. 21]. Важной 
составляющей этой функции является формирование 
у граждан понимания не только правовых норм и инсти-
тутов, но  и  их  роли в  общественной жизни, их  социаль-
ного значения, а  также осознание личной ответствен-
ности за  их  соблюдение. Поэтому, функция правовой 
социализации включает в  себя широкий спектр мер, на-
правленных на  формирование правовой культуры в  об-
ществе, среди которых можно выделить правовое просве-
щение, создание и развитие институтов правовой науки, 
образования и многих других.

Если говорить о  различии функции социализации 
на  уровне правовой системы и  права, то  можно сказать, 
что  функция социализации правовой системы предпола-
гает более широкий и комплексный подход, так как вклю-
чает в себя не только право, как таковое, но и другие со-
циальные институты и процессы, которые способствуют 
формированию правовой культуры и осознанию индиви-
дами важности соблюдения правовых норм.

В то же время, функция социализации на уровне права, 
сосредоточена в  основном на  передаче правовых норм, 
стимулирующих правильное поведение и  подавление от-
клоняющегося поведения, а также на формировании пра-
вовых знаний и навыков, необходимых для эффективного 
осуществления правовых прав и обязанностей.

Ценностно-ориентирующая функция правовой си-
стемы предполагает установление норм и  принципов, 
которые выражают основные ценности общества и  на-
правлены на  их  защиту. Эта функция ориентирована 
на формирование в обществе определенных ценностных 
ориентаций и  норм поведения, которые призваны спо-
собствовать укреплению морали и  этики. Эта функция 
реализуется через установление норм права, которые 
выражают эти ценности и  принципы. Например, такие 
нормы, как  запрет на  дискриминацию, свобода совести, 
право на  справедливый суд и  т. д., выражают основные 
ценности общества и  являются ориентирами для  пове-
дения людей.

Ценностно-ориентирующая функция правовой си-
стемы направлена на  формирование общественных цен-
ностей и идеалов, которые затем воплощаются в правовых 
нормах и  принципах. Эта функция оказывает значи-
тельное влияние на вектор правовой политики и опреде-
ляет содержание других функций права, таких как  охра-
нительная, регулятивная и социализирующая.

Таким образом, право и  правовая система осущест-
вляют ряд функций. Несмотря на  то, что  функции пра-
вовой системы простираются за  рамки простого пра-
вового регулирования, они тесно связаны с  функциями 
права. Они взаимодействуют и  дополняют друг друга, 
обеспечивая правоприменение в обществе и поддерживая 
социальный порядок. При  этом, следует различать по-
нятия функций права и  функций правовой системы, ко-
торые могут пересекаться, но  не  являются тождествен-
ными понятиями. В  целом, и  право, и  правовая система 
могут осуществлять схожие функции, однако механизм 
осуществления функций у  правовой системы намного 
шире, поскольку право является только лишь одним 
из элементов правовой системы.
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В статье рассматривается понятие обычая и его место в системе источников гражданского права Российской Феде-
рации. Обычай в гражданском праве представляет собой правила поведения, которые сложились в результате их мно-
гократного повторения ввиду практической целесообразности и  получившие признание в  актах законодательства 
или решениях суда. Основная цель данного исследования заключается в рассмотрении обычая как источника граждан-
ского права в РФ. Актуальность статьи обусловлена противоречивостью такого понятия как обычай в гражданском 
праве.

Ключевые слова: обычай, источники права, система источников права, гражданское право.

The concept of custom and its place in the system of sources of civil law  
of the Russian Federation

The article discusses the concept of custom and its place in the system of sources of civil law of the Russian Federation. Custom in 
civil law is the rules of conduct that have developed as a result of their repeated repetition due to practical expediency and have been 
recognized in legislative acts or court decisions. The main purpose of this study is to consider custom as a source of civil law in the 
Russian Federation. The relevance of the article is due to the inconsistency of such a concept as custom in civil law.

Keywords: custom, sources of law, system of sources of law, civil law.

Юридическое значение, в  том числе и  правоприме-
нительное, имеет признание государством того 

или  иного источника (формы) права. Для  регулиро-
вания общественных отношений в определенной области 
могут применяться только выраженные в  таком источ-
нике нормы права. Не имеет юридического значения фор-
мально не  признанный источник права, как  и  содержа-
щиеся в нем правила поведения.

В  современных развитых правопорядках господству-
ющей формой (источником) права являются норма-
тивные акты, среди которых приоритетное место зани-
мают законы как акты высшей юридической силы. Данная 
категория в гражданско-правовой сфере традиционно ох-
ватывается понятием гражданского законодательства. 
В  прежнем отечественном правопорядке, основанном 
на  государственной экономике, нормативные акты, при-
нятые или  санкционированные государством, считались 
единственным источником гражданского права. Поэтому 
данное понятие исчерпывалось категорией гражданского 
законодательства.

Если рассматривать нормы гражданского права, то они 
выражаются в  различных правовых формах, которые 
в  юридической науке получили название «источники 
гражданского права». Существуют два основных источ-
ника гражданского права: законодательство, или  норма-
тивные акты, и обычай. Помимо этого, источниками граж-
данского права являются также международные договоры.

Обычай возникает в  результате общественного одо-
брения того или  иного образца социального поведения 
человека, которое выражается в многократным его повто-
рении.

Позитивисты исходили из  того, что  обычай приобре-
тает юридический характер лишь в  случае санкциониро-
вания его со  стороны государства путём инкорпориро-
вания в законодательство либо признания судами. Однако 
вопрос о том, когда государство, в лице чиновничьего ап-
парата, в  своей деятельности законодательство заменяет 
нормами обычного права, при  отсутствии их  формаль-
ного санкционирования, ими не исследовался.

Применительно к  обычаям российского права, ука-
занный тип правопонимания позволяет, во-первых, ис-
следовать обычаи российского права в  рамках единой 
просто организованной системы форм права в  Россий-
ской Федерации. Во-вторых, не  противопоставлять по-
зиции представителей различных правовых школ, изуча-
ющих обычай. В-третьих, рассматривать феномен обычая 
комплексно, с позиций междисциплинарного и межотрас-
левого анализа. В-четвертых, выявить происхождение 
обычаев российского права, которые рождаются в рамках 
правоприменительной практики, получают поддержку 
со  стороны органов государственной и  муниципальной 
власти, физических и юридических лиц. В-пятых, опреде-
лить юридическую природу обычаев российского права, 
установить место обычаев российского права в  системе 
форм права в России.

При рассмотрении многообразия и противоречивости 
в  терминологии: не  проводится явных различий между 
понятиями «правовой обычай», «юридический обычай», 
«обычное право». При этом, как показывает анализ отече-
ственной юридической литературы разных исторических 
периодов, эпох, различная смысловая нагрузка здесь оче-
видна.
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Обычай как  регулятор общественных отношений 
не  имеет в  юридической литературе однозначного пони-
мания. Так, Д. И. Мейер рассматривает обычай как ряд по-
стоянных и  однообразных соблюдений какого-либо пра-
вила в течение более или менее продолжительного времени.

Специфичным можно считать подход О. С.  Иоффе, 
который акцентирует внимание на  критерии стихий-
ности при определении понятия обычая. По его мнению, 
обычаи — это правила поведения, которые складываются 
в  обществе стихийно, передаются из  поколения в  поко-
ление и соблюдаются людьми в силу привычки.

Как  представляется, в  вышеперечисленных понятиях 
не  затрагиваются основные признаки обычая. Так выде-
ляется термин обычая  — это стихийно возникшее, ра-
циональное, стереотипизированное правило поведения, 

ставшее обязательным для  членов конкретного сообще-
ства в  силу многократного, постоянного, однообразного 
применения.

Таким образом, называется ряд постоянных и  одноо-
бразных соблюдений какого-либо правила в течение более 
или  менее продолжительного времени. Обычай юриди-
ческий как  источник права называется также обычным 
правом.

Обычай считается источником права лишь при следу-
ющих условиях: он должен содержать в себе юридическое 
воззрение, ибо никакое другое воззрение не может поро-
дить права, юридическое воззрение должно неоднократно 
проявиться в действительности и, следовательно быть со-
блюдаемо в  течение более или  менее продолжительного 
времени.
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Как известно, одним из необходимых действий любого 
общества, целью которого является создание эффек-

тивной системы корпоративного управления в компании, 
является разработка и  утверждение учредительных до-
кументов и  других корпоративных актов, положения ко-
торых не  противоречат действующему законодательству 
и развернуто очерчивают все корпоративные процедуры 
по  управлению обществом. реализации корпоративных 
прав участников. Но, даже наиболее эффективные ме-
ханизмы, не  запрещенные законом и  предусмотренные 
корпоративными актами, не  могут полностью обеспе-
чить надлежащую реализацию и  защиту корпоративных 
прав участников общества. Это указывает на особое пре-
имущество договорного регулирования отдельных спо-
собов осуществления своих корпоративных прав участ-
никами, взятие на  себя дополнительных обязанностей, 

определение ответственности сторон по  договору   [6]. 
В этой связи правовая конструкция корпоративного дого-
вора должна играть важную роль в правоприменительной 
практике.

В  правовой литературе понятие и  правовая природа 
корпоративного договора рассматривается учеными через 
исследование конструкции акционерного соглашения, 
заключаемого акционерами акционерного общества, 
или  через конструкцию договора, заключаемого участ-
никами любых юридических лиц частного права, наде-
ленных корпоративными правами по отношению к этому 
юридическому лицу.

Такое понятие как  «правовая природа» часто употре-
бляется учеными, однако нет единого подхода к его опре-
делению. В частности, понятие «правовая природа» может 
пониматься как  исчерпывающая характеристика юриди-
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ческого явления, определение правовой природы озна-
чает установление места юридического факта в  системе 
права путем раскрытия существенных специфических 
признаков. Согласно другому подходу, познать правовую 
природу — раскрыть функции и предоставить правовую 
характеристику  [3].

Корпоративный договор занимает самостоятельное 
место в системе гражданско-правовых договоров. В то же 
время, его содержание определяется в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодательства по  регули-
рованию договорных отношений с  учетом особенно-
стей корпоративного права  [4]. Правовое значение имеет 
специфический субъективный состав — его участниками 
являются субъекты корпоративных отношений и  юри-
дические лица корпоративного типа. Но  это не  влияет 
на  его понимание как  правомерной сделки, взаимосогла-
сованной воли двух и более сторон, направленной на воз-
никновение, изменение или  прекращение гражданских 
прав и обязанностей в форме обязательственного право-
отношения и на урегулирование отношений между этими 
сторонами путем закрепления этих прав и обязанностей 
в  определенной форме. Приведенное определение акту-
ально для  возникновения корпоративных отношений 
с  уточнением, что  согласованная воля участников отно-
шений направлена на возникновение, изменение или пре-
кращение корпоративных прав и обязанностей  [2].

Корпоративный договор является согласованной 
волей сторон, направленной на  координацию органи-
зационных правомочий и  изменение или  прекращение 
имущественных управлений владельцев корпоративных 
прав. Особенностью корпоративного договора является 
то, что  он, в  отличие от  классического гражданско-пра-
вового договора, который является также возникнове-
нием отношений, не  может трактоваться как  правоуста-
навливающий юридический факт. К моменту заключения 
корпоративного договора корпоративные отношения 
между сторонами уже существуют. Поэтому корпора-
тивный договор является правовой формой, как правило, 
изменения или  временного прекращения полномочий 
субъекта корпоративных отношений по  осуществлению 
имущественных прав и организационных правомочий  [5, 
с. 24].

Это соответствует в  целом обоснованной позиции 
в договорном праве, что договор в сфере частного права 
является волеизъявлением двух или  более юридически 
равных лиц, что  сохраняется в  зафиксированном виде, 
предусмотренном законом в письменном документе, с по-
следующей его легализацией, выражающей их  общую 
свободную волю на  достижение определенных граждан-
ско-правовых (частных) результатов имущественного 
или  неимущественного характера, наступление которых 
происходит в  пределах обязательства с  позитивным со-
держанием, возникающим между ними и  не  затрагива-
ющим права и  законные интересы третьих лиц в  случае 
совершения должником определенных действий, отвеча-
ющих праву требования кредитора.

Последнее имеет немаловажное значение для  содер-
жания корпоративных договоров. Как  и  другие виды 
гражданско-правовых договоров, в  частности о  со-
вместной деятельности, корпоративный договор выпол-
няет координирующую функцию. Поэтому актуальным 
является не нарушение корпоративных прав других участ-
ников указанных отношений и самой корпорации.

Для того, чтобы определить сущность и правовую при-
роду корпоративного договора, необходимо знать его ос-
новные характерные признаки, состоящие из:

1) признаков, присущих корпоративному договору 
как сделке;

2) признаков, отличающих настоящий договор 
от других договорных конструкций.

К  первой группе признаков относятся: волевой ха-
рактер, то  есть направленность на  достижение опреде-
ленного правового результата; наличие сторон договора; 
направленность этой воли на  установление, изменение, 
прекращение гражданских прав и обязанностей; в основе 
договора должна быть договоренность сторон, то есть ре-
зультат синтеза свобод сторон, который направлен на обе-
спечение их интересов; соответствие воли сторон их воле-
изъявлению; воплощение волеизъявления в определенной 
законодательно определенной форме; правомерность дей-
ствий, влекущих возникновение или видоизменения регу-
лятивных гражданских правоотношений; опосредование 
динамики гражданских правоотношений между субъек-
тами гражданского права и  направленность на  реальное 
наступление правовых последствий. Что  касается при-
знаков, отличающих корпоративный договор от  других 
договоров, то  основным критерием разграничения вы-
ступает предмет договора. Соглашаясь с  приведенными 
аргументами, следует отметить, что  корпоративный до-
говор является родовым понятием, через правовую кон-
струкцию которого можно определять особенности 
осуществления корпоративных прав участников юриди-
ческого лица корпоративного типа, в связи с чем предмет 
корпоративного договора имеет важное значение для его 
заключения.

Предметом корпоративной сделки являются организа-
ционные права, которыми владеет участник корпорации, 
и  управление ими. Предметом договоренностей может 
быть определенное перераспределение организационных 
прав, в  отношении которых отсутствует императивное 
регулирование, в  том числе на  уровне локальных норма-
тивных актов.

Говоря о  предмете корпоративного договора, следует 
отметить, что  корпоративный договор призван регули-
ровать отношения именно по  управлению корпоратив-
ными правами, то есть речь идет о согласованности дей-
ствий участников юридического лица корпоративного 
типа в сфере реализации ими организационного спектра 
полномочий, составляющих содержание корпоративных 
прав.

Отношения, возникающие между участниками корпо-
ративных структур, между ними и  корпорацией, могут 
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регулироваться корпоративными договорами, заключа-
емыми после создания юридического лица и  увязывать 
субъектов корпоративных отношений взаимными пра-
вами и обязанностями имущественного и неимуществен-
ного характера в  течение периода существования кор-
порации. В  рамках корпоративного договора участники 
обязуются воплотить свои права определенным образом 
либо воздерживаться от их реализации.

Как указано в ст. 67.2 ГК РФ  [1], участники хозяйствен-
ного общества или  некоторые из  них вправе заключить 
между собой корпоративный договор об  осуществлении 
своих корпоративных прав (договор об  осуществлении 
прав участников общества с ограниченной ответственно-
стью, акционерное соглашение), в соответствии с которым 
они обязуются осуществлять эти права определенным об-
разом или  воздерживаться (отказаться) от  их  осущест-
вления, в  том числе голосовать определенным образом 
на  общем собрании участников общества, согласованно 
осуществлять иные действия по  управлению обществом, 
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении опре-
деленных обстоятельств либо воздерживаться от  отчуж-
дения долей (акций) до наступления определенных обсто-
ятельств.

С учетом положений ст. 67.2, подп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, 
а  также гражданско-правовой природы корпоративного 
договора к спорам, связанным с корпоративными догово-

рами, подлежат применению общие положения об обяза-
тельствах  [4].

Легализация в  законодательстве корпоративных до-
говоров является прогрессивным и  чрезвычайно про-
дуктивным шагом в  правовом регулировании корпора-
тивных отношений в РФ. Эффективность использования 
норм, определяющих особенности заключения и  выпол-
нения корпоративных договоров, договоров между акци-
онерами зависит от однозначной определенности их пра-
вовой природы, отраслевой принадлежности, логичности 
и согласованности корпоративного и смежного законода-
тельства.

Таким образом, приходим к  выводу, что  предметом 
корпоративного договора являются корпоративные права 
участников юридического лица корпоративного типа, ре-
ализуемые способами, определенными договоренностью 
сторон договора, не  противоречащими закону и  учреди-
тельным документам. Если говорить о легальном опреде-
лении корпоративного договора, то оно должно отражать 
сущностные признаки корпоративного договора и  быть 
ориентиром. Однако законодатель в структуре и основных 
элементах должен сбалансировать их на общих правовых 
категориях, отражать систематику гражданского права 
и структуру гражданского правоотношения, не допуская 
расхождения. Однако быстротечное принятие законов 
обуславливает появление коллизий по  применению кор-
поративного законодательства в правовой практике.
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Мировая распространенность корпоративных до-
говоров обусловлена невозможностью урегули-

рования определенных отношений между участниками 
в  учредительных документах. И  именно корпоративные 
договоры во многих странах являются действенным сред-
ством защиты прав инвесторов и  популярным меха-
низмом, позволяющим эффективно регулировать про-
цесс корпоративного управления в конкретном обществе, 
предусматривать пути разрешения конфликтов между 
участниками, устанавливать кворум, порядок голосо-
вания, отличный от требований, установленных законом. 
В  отличие от  нашей страны, корпоративные договоры 
за  рубежом не  только давно нормативно институциона-
лизированы, но  и  активно применяются в  бизнес-прак-
тике. Так, корпоративное управление у  31 % публичных 
компаний Бельгии было структурировано с  помощью 
корпоративных договоров, в  Италии таких компаний  — 
23 %, во Франции — 18 %, в Испании — 13 %, в Греции — 
6 %, в Литве таких компаний — 21 %, в Бразилии — 25 %, 
в Великобритании — 5 %,  [1, с. 171]. Наработанный опыт 
других стран, которые долгое время успешно применяют 
институт корпоративного договора (а особенно это каса-
ется стран англо-американской правовой системы, откуда 
происходит такое правовое явление, как корпоративный 
договор), дает серьезную основу для  Российской Феде-
рации по учету ошибок и недостатков в их применении.

Несмотря на  то, что  институт корпоративного дого-
вора сегодня получил нормативное закрепление в специ-
альном законодательстве, он не  является сформиро-
ванным институтом. Сейчас происходит его постепенное 
наполнение правовым содержанием, чему способствует 
диспозитивность договорного регулирования и  его сво-
бода в  определенных пределах, а  потому представляется 
целесообразным исследование мировых моделей функ-
ционирования этого института с целью анализа возмож-
ности имплементации их норм в РФ.

Развитие института корпоративных договоров на  ми-
ровом уровне положило свое начало довольно давно, по-
этому изучение истории института корпоративного дого-
вора является важной составляющей процесса раскрытия 
их содержания.

Великобритания является государством с  древними 
историко-юридическими корнями, право которого стало 
основой для  формирования англосаксонской (англо-аме-
риканской) правовой семьи. Корпоративный договор, се-
годня распространенный и рецепированный в различных 
правовых системах и  государствах, происходит именно 
из  англосаксонской правовой семьи. Поэтому рассмо-
трение развития института корпоративных договоров 
в  этом государстве дает максимальное представление 
об условиях и контексте его становления.

На сегодняшний день применение корпоративных до-
говоров достаточно распространено в  мировой прак-
тике, но  единого, унифицированного механизма регули-
рования корпоративных правоотношений не существует. 
Для разных правовых семей характерны свои особенности, 
которые и отличают механизмы регулирования корпора-
тивных отношений в разных странах мира. В то же время 
традиционно выделяют две основные правовые семьи, 
в которых существенно отличаются методы и способы ре-
ализации разных прав, а  потому и  институты корпора-
тивных договоров коренным образом отличаются в своих 
подходах. Такими правовыми семьями являются:

 — англо-американская (англосаксонская)  — входят 
правовые системы таких стран, как  Великобритания, 
США, Канада, Австралия, Северная Ирландия, Новая Зе-
ландия и другие;

 — континентальная (романо-германская)  — входят 
правовые системы таких стран как  Франция, Германия, 
Италия, Бельгия, Люксембург, Испания, Швейцария, Пор-
тугалия, Австрия, Венгрия, а также латиноамериканское, 
скандинавское право и право Японии.

Выделение институтов корпоративных договоров 
других правовых семей кажется необоснованным, по-
скольку: во-первых, в  подавляющем большинстве стран, 
представляющих указанные правовые семьи, корпора-
тивный сектор хозяйствования отсутствует или  почти 
неразвит, и  говорить о  формировании в  нем института 
корпоративных договоров или  преждевременно, или  же 
не  целесообразно вообще; во-вторых, отдельные страны 
названных правовых систем формируют свои корпора-
тивные системы с учетом ведущего опыта стран англо-а-
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мериканской и  континентальной правовых семей, поэ-
тому особенности институтов корпоративного сектора, 
в  т. ч. корпоративного договора, не  имеют уникального 
моделеобразующего характера, а  лишь следуют чертам 
институтов уникальных правовых моделей.

Основные нормативные положения, регулирующие 
корпоративные договоры в  США, содержатся в  Мо-
дельном законе о  бизнес-корпорации (Model Business 
Corporation Act)   [4]. Американский законодатель опре-
делил для себя следующие особенности:

 — не  определяя стороной корпоративного договора 
(«shareholders» agreement») само общество или  совет ди-
ректоров, говорит, что  указанное соглашение действи-
тельно не  только для  участников, но  и  для  самого обще-
ства и его исполнительного органа;

 — законодательство не  предусматривает ответствен-
ности за  невыполнение или  ненадлежащее исполнение 
условий корпоративного договора, такие вопросы реша-
ются сторонами в рамках действующего законодательства, 
корпоративной практики и судебных прецедентов;

 — может быть заключен только один корпоративный 
договор, подписанный всеми участниками общества;

 — участник, покупающий долю общества, автомати-
чески становится связан условиями корпоративного дого-
вора, заключенного собственниками;

 — договор срочный, срок его действия ограничива-
ется 10 годами с возможностью пролонгации;

 — обязательной формой корпоративного договора яв-
ляется письменная;

 — корпоративный договор может быть: а) отдельным 
письменным соглашением;  б) частью учредительных до-
кументов общества, в частности устава; в) отдельным кор-
поративным локальным нормативным актом.

В  целом законодательство США относительно кор-
поративных договоров достаточно лаконично, не  пред-
усматривает ни  порядок изменения или  прекращения, 
ни ответственности за невыполнение или нарушение его 
условий, все эти вопросы решаются сторонами самостоя-
тельно в  рамках действующего законодательства, устояв-
шейся корпоративной практики и судебных прецедентов 
по указанным вопросам.

Что  касается британской модели корпоративных до-
говоров, то  указанный институт сформировался исклю-
чительно из  потребностей корпоративного сектора и  по-
лучил признание и судебную защиту на базе прецедентной 
практики британских судов. Регулируется сегодня бри-
танским Актом о компаниях («Companies act») 2006 г.  [3] 
и имеет следующие особенности:

 — корпоративный договор относится к  числу учре-
дительных документов, в  научных источниках его часто 
называют «второй устав», но, подписание устава обяза-
тельно языком для участников, а заключение корпоратив-
ного договора — их правом;

 — сторонами корпоративного договора могут высту-
пать как  сами участники общества (все или  несколько), 
так и само общество;

 — корпоративным договором могут урегулироваться 
вопросы о деятельности самого общества, как, например, 
определение направлений деятельности общества, струк-
турирование его групп или  порядок создания дочерних 
обществ и урегулирование отношений с ними;

 — корпоративный договор может быть заключен 
как  на  этапе создания общества, так и  впоследствии 
в  связи с  возникновением необходимости урегулиро-
вания определенных отношений;

 — отсутствуют требования об  обязательности пись-
менной формы корпоративного договора, но  практика 
устного его заключения отсутствует из-за низкой эффек-
тивности и невозможности осуществить защиту прав, вы-
текающих из нарушения такого договора;

 — ответственность за  невыполнение или  ненадле-
жащее выполнение условий корпоративного договора 
объективируется в таких средствах защиты нарушенных 
прав, как: а) возмещение ущерба в  форме договорной 
неустойки (penalty) или  заранее определенный ущерб 
(liquidated damages);  б) присуждение исполнения обяза-
тельства в натуре (specific performance); в) вынесение су-
дебного запрета (injuction); г) негативные последствия 
другого характера, среди которых: признание спорного со-
глашения недействительным, обязательство нарушителя 
продать свои акции, прекращение права голоса на общем 
собрании и т. д.

Что  касается стран континентальной правовой семьи, 
то первенство в применении договорных механизмов ре-
гулирования корпоративных отношений принадлежит 
странам германской группы, а романская правовая система 
переняла этот опыт позже. Нормативно-правовая основа 
функционирования института корпоративных договоров 
в  Германии характеризуется лаконичным несистемным 
регулированием, законодательство не  содержит четкого 
определения его понятия и особенностей заключения, ис-
полнения, изменения и  прекращения. Аналогично гер-
манской модели законодательства Франции и  Италии 
не содержат ни легального определения, ни специального 
правового регулирования корпоративного договора, хотя 
как  институт он был признан и  доктриной, и  правопри-
менительной практикой. Институт корпоративного дого-
вора континентальной правовой семьи имеет следующие 
особенности:

 — в Германии существует несколько видов корпора-
тивных договоров: а) соглашения о  голосовании;  б) со-
глашения об  ограничении права распоряжения; в) со-
глашения о  голосовании залогодержателя акций. Так, 
наряду с  участниками хозяйственного общества сто-
роной соглашения о  голосовании залогодержателя 
акций от  имени залогодателя может быть третье лицо, 
чаще всего банк;

 — в странах романской группы доктрина права отста-
ивает исключительно обязательный характер изучаемого 
договора, классифицируя его как  гражданско-правовой. 
Такой договор порождает отношения только между его 
сторонами, не создавая корпоративного эффекта, то есть 
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не  оказывает влияние на  самое юридическое лицо и  его 
органы;

 — почти во  всех европейских странах общепринят 
факт того, что корпоративный договор не требует специ-
ального регулирования, а  для  признания его допусти-
мости, правомерности, содержания и формы достаточно 
использования общих норм гражданского и  акционер-
ного права  [2, с. 300].

Как  видно из  вышеприведенного, иностранные зако-
нодатели континентальной правовой семьи несколько 
по-разному подходят к  решению вопросов, связанных 
с  заключением корпоративных договоров в  их  государ-
ствах, однако следует констатировать, что в большинстве 
европейских стран воспринимается позиция по  опреде-
лению корпоративного договора как  соглашения между 
акционерами по поводу реализации ими корпоративных 
прав.

Выводы. Итак, анализ мировых моделей функциониро-
вания института корпоративных договоров позволяет по-
нять, как регулируются корпоративные правоотношения 
в странах с развитыми правовыми системами. Так, перво-
начальной является модель англо-американской правовой 

семьи, тогда как  производной модель континентальной 
правовой семьи. Что  одна, что  другая модели носят до-
статочно диспозитивный характер, что  дает участникам 
обществ урегулировать корпоративные правоотношения 
по  своему усмотрению. Тем  не  менее, есть у  них и  свои 
особенности, как, например, в  англо-американской мо-
дели основные нормативные положения закреплены за-
конодательно (Модельный закон о  бизнес-корпорациях 
в  США, Акт о  компаниях в  Великобритании), а  в  конти-
нентальной модели  — основа функционирования инсти-
тута Корпоративных договоров характеризуется лако-
ничным регулированием, законодательство не  содержит 
четкого определения его понятия и  особенностей заклю-
чения, исполнения, изменения и прекращения и для него 
достаточно использования общих норм гражданского 
и акционерного права. Что касается российского настоя-
щего, то понимая, что мы находимся в начале пути станов-
ления собственного института корпоративного договора, 
ученые и юристы практики, скорее всего, будут использо-
вать лучшие элементы обеих правовых семей с целью по-
строения реально работающей собственной модели регу-
лирования корпоративных правоотношений.
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Право на судебную защиту закреплено статьей 46 Кон-
ституции РФ, согласно которой каждому гарантиру-

ется судебная защита его прав и свобод. Способ защиты 
прав в суде, на текущий момент считается самым эффек-
тивным  [1].

В рамках ст. 3 Гражданского процессуального кодекса 
РФ лицо, права которого нарушены обладает правом 
на  обращение в  суд, в  порядке, регламентированном за-
коном, с целью защиты прав, свобод и интересов  [2].

Суд выступает органом реализующим право на  су-
дебную защиту, прав и  свобод граждан, регламенти-
рованных законом, он является главным органом го-
сударственной власти, который осуществляет данную 
функцию.

Несмотря на  регламентирование права на  судебную 
защиту основным законом государства, нb на  законода-
тельном уровне, нb в правовой доктрине до сих пор не за-
креплено понятие права на судебную защит. Одни авторы 
понимают под  судебной защитой, право на  судебную за-
щиту, право на обращение в суд и право на получение су-
дебной защиты.

По  мнению Г. А.  Жилина, конституционное право 
на  судебную защиту представляет собой «гарантиро-
ванное государством право каждого в установленном за-
коном порядке требовать от суда, как органа правосудия, 
обеспечения субъективных прав посредством рассмо-
трения и  разрешения своего дела в  зависимости от  его 
судебной подведомственности в конституционном, граж-
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данском, административном, уголовном судопроизвод-
стве»  [5].

При реализации права на судебную защиту у граждан 
появляется ряд обязанностей, которые они должны ис-
полнить для защиты своих интересов в суде. Гражданину, 
чьи права нарушены, необходимо составить исковое заяв-
ление, соответствующее всем нормам и требованиям, ко-
торые установлены статьей 131 ГПК РФ, а также при подаче 
искового заявления необходимо правильно определить 
подсудность и  подведомственность рассмотрения спора, 
в  противном случае суд может возвратить или  отказать 
в принятии искового заявления, с целью дальнейшего рас-
смотрения спора уполномоченным органом, такие случаи 
довольно часто встречаются в  судебной практике. Су-
дебную систему Российской Федерации составляют суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды и  Конституци-
онный Суд Российской Федерации. По  мнению А. Г.  Та-
расовой, такая организация судебной системы может 
порождать определенные трудности при  определении 
подсудности рассматриваемых дел, а также противоречит 
принципу единства и  согласованности применения пра-
вовых норм в правоприменительной практике  [3].

Как  уже говорилось ранее, суд может возвратить 
или отказать в принятии искового заявления, однако в су-
дебной практике встречаются случаи, когда суд принимает 
к рассмотрению и выносит решение по спору, которое вы-
ходит за  рамки его компетенции. При  дальнейшем про-
движении дела, в случае оспаривания решения судебного 
органа, вышестоящий суд может отменить такое решение, 
соответственно, лицо, подавшее исковое заявлении о вос-
становлении своих прав, будет вынужден начинать проце-
дуру сначала  [4].

Так, например, граждане П., Л. и М, обратились в Арби-
тражный суд Московского округа с кассационными жало-
бами об отмене решения Арбитражного суда города Мо-
сквы по защите деловой репутации путем опровержения 
распространенных сведений, не  соответствующих дей-
ствительности и  о  взыскании судебных издержек истца. 
В качестве аргумента к предъявляемым требованиям обо-
значен недостаточный объем доказательств и  сведений, 
на основании которых было принято решение. По резуль-
татам рассмотрения данного дела Постановлением Арби-
тражного суда Московского округа от 13.02.2020 при рас-

смотрении кассационных жалоб П., Л. и  М, принято 
решение об  отмене решения Арбитражного суда города 
Москвы от 30.08.2019 в связи с тем, что вопросы защиты 
деловой репутации не входят в компетенцию данного су-
дебного органа. Дело было передано в  суд общей юрис-
дикции, к компетенции которого относится рассмотрение 
данных вопросов в соответствии с законодательством  [7].

Данная ситуация является не  единичной и  свидетель-
ствует, во-первых, о  затягивании судебного процесса, 
во-вторых, о проблеме реализации права на судебную за-
щиту.

В правовой доктрине неоднократно обсуждалась идея 
единого процессуального кодекса, как  способа решения 
проблемы определения субъектом подсудности и  подве-
домственности суда для разрешения спора, а также устра-
нения противотечений между нормами Арбитражного 
процессуального кодекса РФ и  Гражданского процессу-
ального кодекса РФ.

Единый процессуальный кодекс должен был содержать 
в  себе нормы и  Арбитражного процессуального кодекса 
РФ и  Гражданского процессуального кодекса РФ, объе-
динив в  себе положения данных нормативно-правовых 
актов. Идея создания единого процессуального кодекса 
вызвала неоднозначную реакцию, как среди ученых теоре-
тиков, так и среди практиков. С. В. Потапенко и М. А. Фи-
латова пришли к  выводу, что  принятие единого ГПК 
коренным образом поменяет отечественную процессу-
альную модель, и итогом судебной реформы станет не ре-
шение актуальных судебных проблем, а появление новой 
мегаторасли судебного процессуального права   [6]. Од-
нако среди ученых-правоведов, есть те, которые говорят 
о положительной стороне введения единеного ГПК.

На  наш взгляд введение единого процессуального ко-
декса не  решило  бы всех проблем и  существующих про-
белов, даже наоборот в  процессе его применения есть 
шанс возникновения ситуаций, разрешение которых 
не  регламентировано кодексом. Также хотелось  бы отме-
тить, что  процесс унификации законодательства может 
наложить отпечаток на качестве правосудия.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что  на  сегодняшний день, существует ряд проблем, пре-
пятствующих реализации права на судебную защиту тре-
бующих решения.
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Особенности привлечения к субсидиарной ответственности  
членов правления банка
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В статье проанализирована проблема отнесения лиц к контролирующим лицам банка при банкротстве органи-
зации. Автором статьи проводится анализ действующих Федеральных законов «О несостоятельности» и «О банках 
и  банковской деятельности». Следует отметить, что  отнесения лица к  составу правления банка недостаточно, 
а необходимо доказать, что Ответчик контролировал должника и использовал контроль в ущерб интересам креди-
торов.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, кредитная организация, члены правления, банкротство.

Согласно статистике Федресурса в  2022  году было от-
крыто 9 055 банкротств (открытых конкурсных про-

изводств), доля дел, в  которых кредиторы получили «0» 
составляет 57,2 %.

В  2022  году было подано 7 259 заявлений о  привле-
чении к субсидиарной ответственности и 3 385 заявлений 
было удовлетворено, то  есть 47 % заявлений из  всех по-
данных были удовлетворены. Размер ответственности со-
ставил 425,5 миллиардов рублей, а  количество привле-
ченных лиц составляет 5 132 человека.

Практика привлечения к  ответственности контроли-
рующих Должника лиц активно развивается и  процент 
привлекаемых лиц к ответственности также возрастает.

Не  исключением является привлечение контролиру-
ющих должника лиц при банкротстве кредитной органи-
зации.

Контролирующим должника лицом признаются ру-
ководители (единоличный или  коллегиальный исполни-
тельный орган), ликвидатор или  член ликвидационной 
комиссии, имело право самостоятельно или  совместно 
с  другими заинтересованными лицами распоряжаться 
не  менее 50 % голосующих акций в  АО или  более поло-
вины уставного капитала в ООО или более половины го-
лосов в  общем собрании юридического лица, но  также 
и  главный бухгалтер, финансовый директор, а  при  на-
личии соответствующей доверенности с полномочиями — 
доверенное лицо.

В  соответствии с  п. 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от  21.12.2017 №  53 «О  некоторых во-
просах, связанных с  привлечением контролирующих 
должника лиц к ответственности при банкротстве» по за-
явлению о привлечении к субсидиарной ответственности 

суд обязан установить степень вовлеченности лица в про-
цесс управления должником, проверить, насколько значи-
тельным было влияние на принятие деловых решений от-
носительно деятельности должника.

Для  того чтобы установить является  ли лицо контро-
лирующим кредитную организацию необходимо опреде-
лить:

 — положение лица в системе управления Банка, проа-
нализировав учредительные документы банка;

 — масштаб деятельности кредитной организации 
для того, чтобы определить были ли значительными одо-
бряемые сделки и положение лица в системе управления 
банка;

 — полномочия лица и его основные обязанности;
 — степень вовлеченности в  процесс принятия ре-

шений, повлекших банкротство.
Практика по  привлечению контролирующих лиц кре-

дитных организаций постепенно меняется.
В  своих определениях судебная коллегия указывает 

на то, что сам факт вхождения в состав Правления Банка 
ещё не указывает на вину члена правления и не является 
неоспоримым основанием для  привлечения к  субсиди-
арной ответственности.

Чаще всего конкурсные управляющие или  кредиторы 
в  вину председателям правления ставят сам факт одо-
брения сделок, но и это не является презумпцией вины.

Члены правления не  наделены правом на  заключение 
сделок  [5].

В  их  функции входит анализ, по  сути, уже представ-
ленной информации. Для  выявления вины необходимо 
определить могли ли знать члены правления о невозврат-
ности одобряемых ими кредитов.
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Для  того, чтобы проверить платежеспособность за-
ёмщика составляется кредитное досье. Таким образом 
проводится первичная идентификация на  основе 
предъявленных самим заёмщиком документов и  ин-
формации.

После этого своё заключение дают специализиро-
ванные подразделения Банка. Все эти стадии направлены 
на  проверку платежеспособности лица, которому предо-
ставляется кредит и оценку финансовых рисков.

То есть, прежде чем вопрос об одобрении кредита пе-
рейдёт к  председателям правления банка, анализ плате-
жеспособности заёмщика проходит множество ступеней 
и  само одобрение сделки должно происходить на  осно-
вании внутрибанковских правил.

Следование данным правилам предполагает, что лицо 
действовало разумно и  добросовестно, на  основании 
правил, применяемых в  данной деятельности и  бремя 
доказывания обратного лежит непосредственно на  кон-
курсном управляющем или кредиторах  [6].

Кроме того, для того, чтобы привлечь члена правления 
к  субсидиарной ответственности необходимо опреде-
лить отвечает ли сделка критерию существенности, опре-
деленному разъяснениями Верховного Суда РФ и  ФНС 
России, согласно которым вред будет существенным, если 

соблюдается хотя  бы один из  нижеуказанных критериев 
(пункт 4.1.1 письма ФНС России от  16.08.2017 №  СА-
4-18 / 16148@  [7], пункт 23 Постановления Пленума ВС РФ 
от 21.12.2017 №  53  [8].):

 — сумма сделки с  активами эквивалентна 20-25 % 
общей балансовой стоимости компании-должника 
(крупные сделки);

 — выведено имущество, без которого компании будет 
сложно или невозможно осуществлять хозяйственную де-
ятельность;

 — сделка существенно убыточная, например, совер-
шена на  условиях, которые существенно отличаются 
от рыночных в худшую сторону».

Важными доказательства для определения вины также 
будет являться, если председатели правления являлись 
инициаторами сделок или получили выгоду от их заклю-
чения.

Чаще всего выгода может подтверждаться материалами 
уголовного дела, что  также возбуждаются в  случаях бан-
кротств крупных банков.

Таким образом, вопрос о привлечении к субсидиарной 
ответственности членов правления банка актуальный 
и  изменяющаяся практика показывает, что  доказывать 
вину контролирующих лиц банка станет всё сложнее.
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Договор поставки для государственных и муниципальных нужд
Тоноян Тереза Мурадовна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Важность изучения вопросов, касающихся правового регулирования отношений, которые возникают в юридических 
отношениях в  процессе заключения и  исполнения договора поставки для  государственных и  муниципальных нужд за-
ключается в снижении барьеров для организаций и индивидуальных предпринимателей для предоставления своих услуг 
государственным или  муниципальным заказчикам. На  сегодняшний день получить государственный контракт ста-
новится проще. Изученные в данной статье положения могут быть полезными для сторон договора поставки для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Ключевые слова: договор поставки, государственный контракт, контрактная система, поставка, ответствен-
ность, стороны договора, правоотношения.

Supply contract for state and municipal needs
Tonoyan Tereza Muradovna, student master»s degree
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The relevance of studying the issues of legal regulation of relations arising in the process of concluding and executing a supply 
contract for state and municipal needs is to reduce barriers for organizations and individual entrepreneurs to provide their services 
to state or municipal customers. Today, getting a state contract is becoming easier. The provisions studied in this article may be useful 
for the parties to the supply agreement for state and municipal needs.

Keywords: supply contract, state contract, contract system, delivery, responsibility, parties to the contract, legal relations.

Государственные расходы всегда являлись одним 
из  важных объектов контроля со  стороны исполни-

тельных органов государственной власти. Поэтому, за-
конодательство, регулирующее аспекты государственных 
и  муниципальных закупок, постоянно трансформиру-
ется, подстраиваясь под  современные реалии. Так, Пан-
демия, которая была объявлена в  марте 2020  года и  на-
чавшийся после нее карантинный периода, послужили 
катализатором изменений в  Федеральный закон «О  кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Изменения, в основном свя-
занные с исполнением государственных контрактов.

Правовое регулирование публичных закупок в общем 
и государственного контракта в частности определено пе-
речнем нормативных актов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 1 Феде-
рального закона Российской Федерации «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»  [5]: это 
законы (Конституция РФ  [1], Бюджетный Кодекс РФ  [4], 
Гражданский Кодекс РФ  [3], Закон о контрактной системе, 
Закон о защите конкуренции и др.), а также подзаконные 
акты (в  основном, Постановления Правительства РФ). 
Как указал верховый Суд, закон о размещении заказов яв-
ляется комплексным нормативным актом. Данный вывод 
касался утратившего силу закона, однако, по  нашему 
мнению, он актуален и  в  настоящее время. Кроме того, 
как указал Пленум Верховного Суда в спорах, связанных 
с  контрактами применяют нормы закона о  контрактной 

системе во  взаимосвязи с  ГК РФ, при  отсутствии специ-
альный норм применяется ГК РФ. Таким образом, соче-
тание публичных и  частных интересов является первой 
особенностью правового регулирования государствен-
ного контракта.

Понятие государственного (муниципального) кон-
тракта представлено законодателем в п. 8 ст. 3 Федераль-
ного закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №  44-ФЗ  [5]. 
В данной правовой норме понятие трактуется как: «граж-
данско-правовой договор…»  [5].

Если рассматривать сущность государственного 
или  муниципального контракта в  рамках гражданского 
оборота, то  он представляет ничто иное как  договор по-
ставки товаров (услуг). Единственным его отличием явля-
ется факт удовлетворения нужд только государственных 
или  муниципальных субъектов договорных отношений. 
Таким образом, использующийся в практический деятель-
ности термин «государственный или  муниципальный 
контракт» это и есть договор поставки.

В настоящее время существует особый порядок оформ-
ления и заключения договора поставки.

Сама по себе специфика договора включает:
 — форму
 — правоотношение
 — наличие письменного акта.

Договор расценивается в качестве сделки, которая со-
ставляется в отношении товара или услуги, которое наи-
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более действенным способом переходит от  одного субъ-
екта договора к  другому, не  теряя своих покупательских 
свойств.

Сам по себе факт заключения договора означает дости-
жение согласие продавца с покупателем по всем пунктам 
договорных обязательств. Соблюдение порядка состав-
ления письменного акта должно исполняться.

Следует отметить, что в ГК РФ отсутствует легальное 
определение публичных нужд. Следует согласиться 
с  Е. А.  Цатурян, которая определяет публичные нужды 
можно определить, как  потребности публичного субъ-
екта в товарах работах или услугах  [8]. Исследователь вы-
деляет два критерия, достаточных для квалификации по-
требностей в качестве государственных (муниципальных) 
нужд:

1) в  качестве субъекта, который заявил о  потреб-
ности должно выступать публично-правовое образо-
вание;

2) в качестве источника финансирования заявленных 
потребностей должны выступать средства бюджета Рос-
сийской Федерации и средства внебюджетных фондов.

Считаем данное мнение ученого можно считать 
верным, поскольку включает в себя необходимые и доста-
точные признаки публичных нужд.

Правила, которыми руководствуются при  заклю-
чения государственных или  муниципальных контрактов 
в нашей стране, представлены в правовых нормах, вклю-
ченных в  Федеральный закон №  44-ФЗ. Так, данной нор-
мативно — правовой акт регламентирует правила опреде-
ление поставщика товаров или услуг, а также положения 
самого договора и его содержания.

В связи с этим становится важным рассмотреть непо-
средственных субъектов договора поставки для  государ-
ственных и муниципальных нужд.

Заказчиком товаров и услуг выступает государственное 
или  муниципальное учреждение. Все заказы произво-
дятся от имени Российской Федерации. Исполнителем го-
сударственного или муниципального контракта является 
любое юридическое или физическое лицо, в том числе за-
регистрированное в  качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Особенности правового статуса субъектом договора 
государственного контракта на поставку определяются п. 
2 ст. 764 ГК РФ, пп. 5-7 ч. 1 ст. Закона о контрактной си-
стеме.

Первое требование, предъявляемое законом к  обеим 
сторонам контракта, является наличие регистрации 
в  электронной форме в  единой информационной си-
стеме (ЕИС). В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 4 Закона о кон-

трактной системе, в  ЕИС входит единый реестр участ-
ников закупок.

Порядок аккредитации и  регистрации участников за-
купок устанавливается Правительством РФ. Данная ре-
гистрация осуществляется на  безвозмездной основе 
с 01.01.2019 г. Обеим сторонам необходимо иметь в распо-
ряжении соответствующее системным требованиям пор-
тала программное обеспечение.

Способы определение исполнителя договора поставки 
для  государственных и  муниципальных нужд изложены 
в ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 №  44 — ФЗ. За-
казчик может выбрать любой из представлены способов. 
Способ выбора может зависеть от  ряда факторов: цена 
контракта, место исполнение, объем, предмет договора 
и т. д.

Таким образом, обязательным условием является со-
ответствие подрядчика всем требованиям, необходимым 
для участия в гражданском обороте. Система налогообло-
жения, которую применяет подрядчик, на  возможность 
быть участником закупки никоим образом не влияет.

Расторгнуть договор поставки возможно, как  со  сто-
роны заказчика, так и  со  стороны исполнителя. В  каче-
стве оснований расторжения договора поставки могут 
служить следующие: по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в  соответствии с  гражданским 
законодательством.

Общие основания для  расторжения договоров приве-
дены в статье 450 Гражданского кодекса РФ  [2].

На основании вышеизложенного можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Если рассматривать государственный или  му-
ниципальный контракт в  рамках гражданского оборота, 
то он представляет ничто иное как договор поставки то-
варов (услуг). Единственным его отличием является факт 
удовлетворения нужд только государственных или муни-
ципальных субъектов договорных отношений.

2. Договор поставки для  государственных и  муни-
ципальных нужд отличается субъективным составом. 
Заказчиком товаров и  услуг выступает государственное 
или  муниципальное учреждение. Все заказы произво-
дятся от имени Российской Федерации. Исполнителем го-
сударственного или муниципального контракта является 
любое юридическое или физическое лицо, в том числе за-
регистрированное в  качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Существенные условия, которые включены в госу-
дарственный или муниципальный контракт строго опре-
делены законодательством Российской Федерации.
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Проблемы оценки доказательств по уголовному делу
Цыдыпова Анна Вановна, студент

Забайкальский государственный университет (г. Чита)

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время раскрыть преступление в российском уголовном про-
цессе можно только посредством осуществления доказывания. Доказывание — это процессуальная деятельность органа 
расследования, направленная на собирание, проверку и оценку доказательств, при помощи которых устанавливаются 
обстоятельства совершения преступления. Процесс анализа собранных доказательств сопровождается формированием 
у  соответствующего процессуального субъекта (следователя, дознавателя) понятий и  соответствующих суждений 
об отдельных частях и сторонах доказательства, и присущих ему свойствах. Соответственно, анализу подлежат все 
стороны доказательства, а именно содержание, соответствующий источник фактических данных, а также источник 
проверяемого доказательства. Помимо проблем законодательного регулирования проверки доказательств в общем и вы-
бора методов познания соответствующими субъектами, на практике существуют и сугубо прикладные проблемы про-
верки конкретных видов доказательств, осуществляемой производстве отдельных следственных действий.

Ключевые слова: учения о доказательствах, относимость, допустимость, достоверность, оценка, правовые нормы, 
уголовное дело, приговор.

Problems of evaluating evidence in a criminal case

The relevance of the topic lies in the fact that at present it is possible to solve a crime in the Russian criminal process only through the 
implementation of evidence. Proving is the procedural activity of the investigative body aimed at collecting, checking and evaluating 
evidence, with the help of which the circumstances of the commission of a crime are established. The process of analyzing the collected 
evidence is accompanied by the formation of the relevant procedural subject (investigator, inquirer) concepts and relevant judgments 
about the individual parts and sides of the evidence, and its inherent properties. Accordingly, all sides of the evidence are subject to 
analysis, namely the content, the relevant source of factual data, as well as the source of the evidence being verified. In addition to the 
problems of legislative regulation of verification of evidence in general and the choice of methods of cognition by the relevant subjects, 
in practice there are also purely applied problems of verification of specific types of evidence carried out in the production of individual 
investigative actions.

Keywords: doctrines of evidence, relevance, admissibility, reliability, assessment, legal norms, criminal case, sentence.

Учение о  доказательствах, доказываемости, относи-
мости и  допустимости доказательств, их  проверке 

и  оценке является одним из  ключевых вопросов науки 
и практики уголовного процесса.

В теории уголовно-процессуального права выделяется 
отдельная подотрасль, называемая доказательственным 
правом, которая состоит из  совокупности норм, регули-
рующих понятие и  систему доказательств, содержание 
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процесса доказывания, компетенцию органов, осущест-
вляющих доказывание, права и обязанности лиц, участву-
ющих в  доказывании. это позволяет установить обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения 
уголовных дел  [2, c. 136].

Общая часть доказательственного права состоит 
из  правовых норм, регулирующих положения, в  равной 
степени относящиеся ко  всем видам доказательств, 
к их использованию на всех стадиях уголовного судопро-
изводства и по всем уголовным делам. Это включает, на-
пример, цель и  предмет доказывания (статья 37, часть 1 
статьи 88 УПК   [1]), понятие доказательств, их  актуаль-
ность, допустимость, надежность и достаточность (статьи 
74, 88 УПК), процесс доказывания и  правовой статус 
из  предметов доказывания (статей 29, 37, 38, 41, 49-53, 
86-88 статьи УПК).

Особую часть образуют нормы, регулирующие от-
дельные виды доказательств: особенности доказывания 
на  определенных стадиях уголовного процесса (главы 
19, 23-27 УПК); по отдельным категориям уголовных дел 
(частное обвинение  — статьи 318-319 главы 41 УПК); 
о  преступлениях несовершеннолетних (статьи 420-432 
главы 50 УПК); о  применении принудительных мер ме-
дицинского характера (статьи 433-446 главы 51 УПК); 
а  также различными судебными структурами (мировым 
судьей, единоличным судьей окружного суда, судьей фе-
дерального суда общей юрисдикции и  коллегией из  две-
надцати присяжных заседателей, коллегией из трех судей 
федерального суда общей юрисдикции и  в  порядке над-
зора  — состоящей не  менее чем  из  трех судей федераль-
ного суда общей юрисдикции — статья 30 УПК)  [8, c. 114].

Оценке доказательств посвящен ряд норм Уголовно — 
процессуального кодекса, в первую очередь статья 88, со-
гласно которой каждое доказательство подлежит оценке 
с точки зрения значимости, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в совокупности — доста-
точности для разрешения уголовного дела.

Основными особенностями оценки доказательств яв-
ляются следующие положения:

1) оценка доказательств — это всегда мыслительный 
процесс, который осуществляется в логических формах;

2) оценивать доказательства могут только специ-
альные субъекты  — должностные лица, принимающие 
процессуальные решения по уголовному делу;

3) оценка доказательств осуществляется в  соответ-
ствии с собственным внутренним убеждением лица, осу-
ществляющего их;

4) в процессе оценки доказательств определяется:
 — допустимость информации,
 — актуальность информации,
 — достоверность доказательств,
 — достаточность доказательств,
 — ценность как  каждого отдельного доказательства, 

так и всей их совокупности, собранной по делу;
оценка доказательств проводится с целью определения 

наличия или отсутствия фактических оснований для при-

нятия законного и обоснованного уголовно-процессуаль-
ного решения  [3, с. 195].

Релевантность доказательства означает такое его свой-
ство, как связь с исследуемым событием. Релевантность — 
объективное свойство доказательства, выражающееся 
в  наличии существенной, необходимой связи его содер-
жания (информации о  фактах) с  обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию, в  силу чего эта информация 
может быть использована для установления истины. Суть 
релевантности доказательств заключается в их связи с ис-
комыми фактами и  обстоятельствами. А  информация 
о  фактах становится доказательством именно потому, 
что  они могут послужить основанием для  установления 
наличия или отсутствия обстоятельств, важных для пра-
вильного разрешения уголовного дела. Релевантными 
являются такие доказательства, содержание которых 
воспроизводит (предположительно или достоверно) фак-
тическое обстоятельство, важное для правильного разре-
шения дела  [7, с. 155].

Допустимость  — это свойство доказательств, выра-
жающееся в  требовании соблюдения указаний уголов-
но-процессуального закона относительно лица, осущест-
вляющего доказывание, источников, способов и порядка 
получения, а  также закрепления и  приобщения к  делу 
сведений о  фактах, что  дает возможность использовать 
их  для  установления истины. Исключительная важность 
проблемы допустимости доказательств вытекает из  по-
ложения Конституции РФ о том, что «при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона» (ст. 50).

Представленный законодателем в  ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
исчерпывающий перечень источников доказательств 
(и  тем  более ограничение следственных и  иных процес-
суальных действий, какие допускаются в качестве средств 
для  собирания доказательств) нецелесообразен и  спо-
собен принести вред при  их  оценивании. С  позиции ло-
гики наличие в  ч. 2 ст. 74 УПК РФ исчерпывающего 
перечня дозволенных к  применению источников дока-
зательств противоречит ч. 1 той  же статьи, где указано 
«Доказательствами по  уголовному делу являются любые 
сведения…». По мнению Б. Г. Розовского, «фиксация в за-
коне перечня процессуальных источников доказательств 
берет свое начало в инквизиционном процессе с его фор-
мальной теорией доказательств… А провозглашая право 
и обязанность следствия и суда оценивать доказательства 
по  внутреннему убеждению… законодатель фактически 
выхолостил этот принцип, сохранив в современном про-
цессе рудименты процесса инквизиционного, и  этот ата-
визм почему-то  благосклонно воспринят официальной 
наукой»  [4, c. 88].

Доказательства оцениваются по  внутреннему 
убеждению властного субъекта, производящего оценку. 
Оценка доказательств по  внутреннему убеждению озна-
чает и  отсутствие правил о  преимуществах одних дока-
зательств перед другими, о  заранее установленной силе 
и  значении той или  иной совокупности доказательств. 
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Ни одно из доказательств, в том числе и показания потер-
певшего, не имеют заранее установленной силы, а должны 
быть исследованы и  сопоставлены с  остальными добы-
тыми по делу объективными данными.

Все собранные доказательства, как  подтверждающие 
выводы следователя или суда, так и противоречащие им, 
подлежат оценке. В  окончательных процессуальных до-
кументах должно быть указано, почему одни доказатель-
ства признаны достоверными, другие отвергнуты, а также 
установлено, что  все версии были исследованы, все про-
тиворечия выяснены и оценены.

Таким образом, самые большие вопросы возникают во-
круг категории внутреннего убеждения. Одна из главных 
проблем заключается в  том, что  внутреннее убеждение 
не является правовой категорией, и законодатель не будет 
пытаться облегчить эту ситуацию и не дает определения 
внутреннему убеждению. Естественно, доктрина пытается 
восполнить этот недостаток, определяя природу внутрен-
него убеждения, его роль, его место в  структуре оценки 
доказательств, но это не позволяет нам четко определить, 
что такое внутреннее убеждение. В рамках уголовного про-
цесса внутреннее убеждение приобретает юридическую 
окраску и наделяется, в том числе, юридическим смыслом, 
который необходимо усвоить. Подавляющее большинство 
судей, принимая решение, руководствуются в первую оче-
редь внутренним убеждением, а  затем к  этому добавля-
ется судебная практика (Постановления Пленумов Вер-
ховного Суда РФ, обзоры судов, накопленный опыт), 
лишь за редким исключением некоторые говорят, что ру-
ководствуются только по  судебной практике. Неодно-
значность понимания категории внутреннего убеждения 
подтверждается и  на  практике. Из  проведенного опроса, 
направленного на изучение мнения судей, ясно, что судьи 
по-разному понимают категорию внутреннего убеждения, 
что доказывает ее неоднозначность. Но, несмотря на это, 
судьи не  стремятся к  тому, чтобы законодательно было 
определено, что  такое внутреннее убеждение, но  не-
большая доля судей все же считает, что необходимо дать 
определение. Как и в статье 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, можно было  бы закре-
пить определение внутреннего убеждения. Внутреннее 

убеждение  — это субъективная свобода формировать 
на  основе имеющихся доказательств устойчивое мнение 
о  предмете доказывания, выражающееся в  уверенности 
в  доказанности или  недоказанности поставленного во-
проса, выраженное в процессуальных документах. Опре-
деление внутреннего убеждения позволило более полно 
использовать его назначение в  рамках уголовного судо-
производства  [6, с. 120].

Немаловажной категорией для уголовного процесса яв-
ляется «совесть». Предлагается даже исключить его за не-
надобностью из текста уголовно-процессуального закона. 
И  на  практике некоторые судьи вообще не  считают со-
весть составной частью принципа свободной оценки до-
казательств. Остальная часть большинства отождествляет 
совесть с законом или долгом, лишь некоторые соотносят 
совесть со  справедливостью решения и  моральным кон-
тролем. Поэтому целесообразно дать определение совести, 
которое позволило  бы определить ее содержание и, по-
мимо прочего, применять его при  оценке доказательств. 
«Совесть» также может быть закреплена в статье 5 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Совесть  — это моральный и  психологический вну-
тренний контроль, которым руководствуется субъект 
доказывания при  принятии решения». Также судья 
как  субъект доказывания должен быть психологически 
гибким и  независимым. т. е. должен абстрагироваться 
от  того факта, что  подсудимый  — это лицо, которое за-
ранее виновно. Выступать в  качестве действительного 
арбитра между двумя сторонами и  соблюдать принцип 
конкуренции. Возникает много вопросов, касающихся 
уголовного производства в особом порядке, что приводит 
только к  минимальной оценке доказательств, факта, ка-
сающегося личности обвиняемого и  соблюдения тре-
бований закона для  рассмотрения в  особом порядке. 
На  практике можно проследить, что  большинство дел 
рассматривается в особом порядке, что затрудняет их по-
следующее обжалование, поскольку вердикт не содержит 
оценки доказательств. Возможно, это продиктовано тем, 
что  законодатель считает, что  если подсудимый согла-
сился с обвинением, то он не будет обжаловать приговор 
в будущем  [5, с. 131].
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Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью

Черчесов Тимур Асланович, студент магистратуры
Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В рамках данной статьи рассматриваются вопросы роли прокуратуры в механизме координационной деятельности. 
Одним из вопросов, требующих особо тщательного изучения — общие вопросы осуществления органами прокуратуры 
координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Методология исследования основана на общенаучном диалектическом методе познания, требующем рассмотрения 
предмета познания в его непрерывном развитии, изменениях и связях с другими явлениями, а также вытекающие из него 
частно-научные методы: сравнительно-правовой, системно-структурный, технико-юридический. Исследование рас-
сматриваемых объектов с  применением этих методов способствовало взаимосвязанной, целостной, всесторонней 
и объективной оценке правовых явлений.

Ключевые слова: координация, координационная деятельность, борьба с преступностью, организационно-правовые 
формы координационной деятельности, критерии оценки эффективности, критерии оценки качества, результаты ко-
ординационной деятельности, правоохранительные органы, органы прокуратуры.

В  Российской Федерации есть три ветви власти  — за-
конодательная, исполнительная и  судебная. Данные 

ветви государственной власти необходимо дополнить 
средствами и  инструментами сдерживания и  контроля 
любой из  них. В  условиях России данную роль обязаны 
выполнять органы прокуратуры, которые уполномо-
чены устанавливать и осуществлять меры по устранению 
всяких нарушений законодательства, невзирая на субъект 
нарушения.

Из  положений Конституции РФ видно, что  как  госу-
дарственный орган прокуратура не относится ни к одной 
ветви власти. Главный Закон России устанавливает, 
что  правосудие в  государстве осуществляется непосред-
ственно судом (ст. 118), а органы исполнительной власти 
на  федеральном и  региональном уровне, образуют одну 
систему исполнительной власти (ст. 77). Прокуратура, 
в свою очередь, не является контрольным органом по от-
ношению к ветвям власти, а представляет собой самосто-
ятельный централизованный федеральный орган.

Согласно положению, ст. 4 Закона о прокуратуре прин-
ципами организации и  деятельности органов прокура-
туры являются следующие: единство и  централизация, 
независимость, законность, гласность.

Первые два принципа, единства и централизации озна-
чают, что все органы прокуратуры, предусмотренные в си-
стеме (территориальные, военная, специализированные 
прокуратуры) предусматривают одну единственную цен-
трализованную систему, которая возглавляется непосред-
ственно Генеральным прокурором Российской Федерации 

(данный принцип единоначалия, предусматривает сосре-
доточения всех властных полномочий в правовом статусе 
конкретного руководителя прокуратуры)  [9, с. 102].

Вместе с  тем, невзирая на  прокурорскую иерархию 
и  звенья органов прокуратуры абсолютно все проку-
роры имеют единые задачи и  цели. Законодательство 
о  прокуратуре уполномочивает прокуроров всех рангов 
и  уровней одинаковыми и  едиными полномочиями 
по осуществлению производства надзора за соблюдением 
всего законодательства России, включая Главный Закон 
страны  — Конституцию Российской Федерации и  испол-
нения всех законов, имеющих юридическую силу на тер-
ритории государства. Данный принцип обеспечивается: 
установленным и  предусмотренным порядком и  проце-
дурой формирования органов прокуратуры, назначения 
соответствующих прокуроров на конкретную должность, 
а также освобождения от нее; правом высшего должного 
лица, Генерального прокурора Российской Федерации 
приказом от своего имени утверждать и уполномочивать 
персональный состав коллегии Генеральной прокуратуры 
(прокурор субъекта Российской Федерации утверждает 
и  уполномочивает персональный состав коллегии в  про-
куратуре субъекта Российской Федерации).

Следующий, принцип независимости заключается 
в  том, что  все органы прокуратуры осуществляют и  ис-
полняют свои полномочия и  функции вне зависимости 
от  иных федеральных органов государственной власти, 
а также органов местного самоуправления и соответству-
ющих общественных объединений.
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Чтобы осуществить действенность и  возможность 
функционирования принципа независимости ст. 4 За-
кона «О  прокуратуре Российской Федерации» устанав-
ливает, что работники прокуратуры не имеют права  [5]: 
быть членами и состоять в выборных и иных органах, ко-
торые образуются соответствующими органами государ-
ственной власти и  местного самоуправления (ч. 3 ст. 4); 
быть членами и состоять в общественных объединениях, 
когда преследуются политические цели, и принимать уча-
стие в их деятельности, согласно уставу (ч. 4 ст. 4); свою 
основную деятельность совмещать с иной деятельностью, 
которая оплачивается или  осуществляется на  безвоз-
мездной основе, кроме преподавательской в  учебных за-
ведениях, научной и  творческой в  соответствующих уч-
реждениях (ч. 5 ст. 4).

В  соответствии норм ст. 42 Закона «О  прокуратуре 
Российской Федерации» устанавливается, что  абсолютно 
любая проверка фактов нарушения законодательства, 
со  стороны работника органов прокуратуры является 
предметов исключительной компетенцией органов про-
куратуры, то есть внутри единой системы.

Следующий принцип законности является общепра-
вовым и  заключается в  том, что  свои функции органы 
прокуратуры осуществляют согласно положениям зако-
нодательства, действующего на  территории Российской 
Федерации.

Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации 
все государственные органы государства, включая про-
куратуру России, в  своей деятельности обязаны не  про-
тиворечить положениям Конституции и  иным законо-
дательных актов, а также исходить из установленных им 
требований   [1]. Данное конституционное предписание 
для всех органов прокуратуры имеет актуальное значение, 
поскольку, являясь блюстителем законности в  Россий-
ской Федерации, прокуроры обязаны не допускать произ-
вола, всяких нарушений или отступлений от положений 
законодательства.

Следующий принцип гласности заключается в  том, 
что в соответствующих средствах массовой информации 
тиражируется состояние законности в  стране. В  Законе 
«О  прокуратуре Российской Федерации» устанавлива-
ется, что  органы прокуратуры обладают правом разгла-
шать определенную информацию ровно в  той степени, 
когда это не противоречит требованиям законодательства 
об охране прав и свобод граждан России, а равно государ-
ственной и иной охраняемой законодательством тайны.

К  основным задачам прокуратуры в  современных ус-
ловиях относятся защита прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества 
и  государства, надзор за исполнением законов органами 
государственной власти и  местного самоуправления, 
надзор за  органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, поддержание обвинения в судах.

Сегодня прокуратура Российской Федерации самосто-
ятельный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти, 

главный ориентир для неё — Закон. Так, если прокуратура 
исчезнет, государство погрязнет в  беззаконии и  произ-
воле. Именно поэтому важен профессионализм работника 
прокуратуры, в основе которого умение использовать весь 
набор юридических инструментов, чёткая гражданская 
позиция, твёрдая и безусловная бескомпромиссность.

Таким образом, прокуратура является настоящим га-
рантом защиты законных интересов граждан России. Не-
смотря на  все общественные трансформации в  жизни 
государства, прокуратура прошла свой путь, стойко и до-
стойно охраняя ее законодательную сферу.

Прокуратура России уделяет особое внимание во-
просам борьбы с преступностью.

Как  известно, полноценное развитие общества невоз-
можно без  сохранения правопорядка, достижения вер-
ховенства закона и сохранения культурно-нравственных 
ценностей. В  последнее время, не  смотря на  действия, 
предпринимаемые в  отношении Целей устойчивого раз-
вития, в мире наблюдается тенденция роста агрессии, сни-
жения общего уровня жизни, а  также на  достаточно вы-
соком уровне сохраняется неравенство населения, голод 
и нищета. Всё это способствует увеличению преступности 
и правонарушений.

Противодействие преступности вообще и  преступле-
ниям различных видов и  групп может осуществляться 
в различных формах и различными субъектами. Не оспа-
ривая роли и значения иных форм и методов, представля-
ется необходимым должное внимание уделить вопросам 
объединения усилий различных правоохранительных ор-
ганов в таком противодействии. Действенным средством, 
механизмом в объединении усилий правоохранительных 
органов России в борьбе с преступностью выступает реа-
лизация прокуратурой ее координационной функции.

В настоящее время уже никто не оспаривает тезис о том, 
что  искоренить преступность невозможно. Однако дея-
тельность каждого цивилизованного государства должна 
быть направлена на  минимизацию количества соверша-
емых преступлений, а  также на  минимизацию тех нега-
тивных последствий, которые наступают в результате со-
вершения преступлений. На преступность влияют разные 
факторы, и даже в одной стране, в зависимости от региона, 
области и  города структура преступности может сильно 
отличаться, как может сильно отличаться и коэффициент 
преступности.

Несмотря на то, что 2022 г для России стал переломным, 
в  связи с  началом специальной военной операции, уве-
личением количества беженцев с  территории Украины 
(а  как  известно изменение миграционных потоков на-
прямую оказывает влияние на  состояние преступности), 
тем  не  менее, официальные статистические данные сви-
детельствуют, что криминологическая ситуация в нашем 
государстве остается достаточно стабильной. Так, со-
гласно информации, представленной на  официальном 
сайте Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, в России за 2022 г. общее количество зарегистриро-
ванных преступлений по сравнению с аналогичным пери-
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одом прошлого года сократилось на 1,9 %, при этом число 
преступлений, отнесенных к категориям тяжких и особо 
тяжких, снизилось на 4,1 %  [14].

Генеральная прокуратура Российской Федерации от-
мечает, что  коэффициент преступности в  России в  рас-
чете на 100 тыс. населения составляет 1024 преступления. 
По-прежнему более 2 / 3 из  совершаемых в  нашей стране 
преступлений составляют преступления небольшой 
и  средней тяжести, их  доля за  2022  г. в  структуре пре-
ступности составила более 70 %. Если сравнивать с  про-
шлым годом, то  она осталась практически на  прежнем 
уровне  [13].

Термин «борьба с  преступностью (правонаруше-
ниями)» имеет легальный характер. Его появление 
в  правовом поле связано с  Федеральным законом РФ 
от 03.04.1995 г. №  40-ФЗ «О Федеральной службе безопас-
ности» где отмечено, что  борьба с  преступностью выра-
жается в  деятельности по  выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений (ст. 10)  [6].

Федеральное законодательство в  сфере противодей-
ствия терроризму и коррупции расширило представление 
о сущности борьбы с преступностью, включив в его объем 
расследование преступлений (правонарушений).

Международно-правовой уровень регулирования 
угроз национальной безопасности (в  рамках модельного 
законодательства СНГ), а также научное осмысление объ-
екта борьбы с  преступностью (коим, в  конечном итоге, 
является замышляемое, совершаемое и совершенное пре-
ступление), позволяют включить в  объем данной кате-
гории применение к  лицам уголовно-правового воздей-
ствия в рамках реализации уголовной ответственности.

В  целом, борьба с  преступностью объединяет такие 
виды правоохранительной деятельности, как  предупре-
ждение преступности (в  значении предотвращения пре-
ступлений), пресечение преступности, выявление, рас-
крытие, расследование преступлений и  применение 
принудительных мер уголовно-правового воздействия.

А. И.  Долгова совершенно справедливо охарактери-
зовала и  предотвращение, и  пресечение преступлений, 
как  «своеобразный мостик» между предупреждением 
в  классическом понимании данного термина (где объ-
ектом являются не совершенные преступления, а  только 
лишь факторы, их  порождающие в  будущем) и  последу-
ющей правоохранительной деятельностью, связанной 
ориентированной на  привлечение лица, совершившего 
преступление к уголовной ответственности  [10, с. 265].

Цель предотвращение и пресечения — не допустить со-
вершения преступления как такового либо не допустить 
его доведения до конца.

Наделение прокуроров координационными полномо-
чиями обусловлено правовым положением прокуратуры 
в  системе органов государственной власти Российской 
Федерации, наличием у них обширной и объективной ин-
формации о  совершенных преступлениях, их  раскрывае-
мости, качестве расследования, причинах и условиях, спо-
собствующих их  совершению, результатах поддержания 

прокурором государственного обвинения по  уголовным 
делам.

В  настоящее время в  Российской Федерации полно-
мочия по  осуществлению координации деятельности 
правоохранительных органов в  борьбе с  преступностью, 
как было указано, возложены на органы прокуратуры Фе-
деральным законом «О прокуратуре РФ» (ст. 1, 8 Закона).

Сущность координации состоит во  взаимосогласо-
ванной, упорядоченной деятельности различных органов 
по достижению общей цели.

Прокуратура и иные правоохранительные органы (ор-
ганы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 
следственные органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации и др.), имея общие цели и задачи в сфере 
борьбы с  преступностью, осуществляют свою деятель-
ность посредством применения специфических форм 
и  методов в  соответствии с  установленной для  каждого 
из  них компетенцией в  определенных сферах жизнеде-
ятельности. Для  борьбы с  преступными проявлениями 
требуется объединение усилий, согласование по  месту 
и  времени действий различных органов правоохрани-
тельной системы, что  и  достигается посредством их  ко-
ординации.

Только координация предполагает объединение 
усилий под  руководством координатора, в  качестве ко-
торого в  соответствии с  Федеральным законом «О  про-
куратуре Российской Федерации» выступают прокуроры 
в пределах предоставленных им полномочий.

В  соответствии со  ст. 8 Закона о  прокуратуре Гене-
ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры координируют деятельность по  борьбе 
с  преступностью органов внутренних дел, органов фе-
деральной службы безопасности, органов таможенной 
службы и  других правоохранительных органов. Следует 
подчеркнуть, что, указанными полномочиями наделены 
только руководители органов прокуратуры, назначенные 
на  соответствующие должности либо исполняющие обя-
занности соответствующего руководителя.

При  осуществлении координационной деятельности 
в  Российской Федерации прокуроры руководствуются 
национальным законодательством. Прежде всего, Кон-
ституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом 
РФ (УК РФ)  [2], Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
(УПК РФ)  [3], Кодексом РФ об административных право-
нарушениях (КоАП РФ)  [4], Федеральным законом от 17 
января 1992 г. №  2202-1 «О прокуратуре РФ»  [5] и Феде-
ральным законом от 12 августа 1995 г. №  144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»  [7].

В  целом координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью осуществля-
ется прокурорами в соответствии с определенными прин-
ципами, по основным направлениям, которые закреплены 
в  Положении о  координации деятельности правоохра-
нительных органов по  борьбе с  преступностью, утверж-
денном Указом Президента РФ от 18 апреля 1996г, №  567 
(далее — Положение о координации)  [8].
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В  качестве цели координации принято рассматри-
вать повышение эффективности борьбы с преступностью 
путем разработки и реализации субъектами координации 
согласованных мер по  своевременному выявлению, рас-
крытию, расследованию, пресечению и  предупреждению 
преступлений, устранению причин и  условий, способ-
ствующих их совершению.

Координационная деятельность в  правоохрани-
тельной сфере играет важную роль в  повышении эф-
фективности борьбы с преступностью. Цель правильной 
формулировки координационной деятельности имеет 
как теоретическое, так и прикладное значение. Она помо-
гает объединить усилия различных правоохранительных 
органов и  прокуратуры для  совместного решения задач, 
которые не  могут быть эффективно решены отдельно. 
Одной из  наиболее значимых задач координации явля-
ется разработка и  осуществление согласованных дей-
ствий правоохранительными органами для  выявления, 
раскрытия, расследования и  предупреждения престу-
плений. Такой подход позволяет обеспечить своевре-
менную реакцию на  преступные проявления и  предот-
вратить их  совершение. Кроме того, координация также 
направлена на  устранение причин и  условий, способ-
ствующих совершению преступлений. Это включает 
принятие необходимых мер для  предотвращения пре-
ступлений путем решения социальных, экономических 
и  других проблем, которые могут способствовать пре-
ступности. Еще одна важная задача координации состоит 
в объединении усилий и активизации работы правоохра-
нительных органов в сфере борьбы с преступностью. Это 
позволяет создать сильную и согласованную систему, спо-
собную эффективно противодействовать преступности 
и обеспечивать безопасность общества. Кроме того, коор-
динация также направлена на  устранение дублирования 
и  параллелизма в  деятельности правоохранительных ор-
ганов. Это позволяет оптимизировать использование ре-
сурсов и  средств, а  также предотвратить потерю инфор-
мации и дублирование усилий  [15, с. 34].

Таким образом, правильное формулирование цели 
координационной деятельности в  правоохранительной 
сфере играет важную роль в  повышении эффектив-
ности борьбы с  преступностью. Она позволяет объеди-
нить усилия правоохранительных органов, прокуратуры 
и других заинтересованных структур для совместного ре-
шения задач, связанных с преступностью.

В  соответствии с  указанным Положением о  коорди-
нации к  числу субъектов координации на  современном 
этапе относятся:

 — органы внутренних дел Российской Федерации;
 — органы Федеральной службы безопасности;
 — войска национальной гвардии Российской Феде-

рации;
 — органы уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации;
 — органы принудительного исполнения Российской 

Федерации;

 — таможенные органы Российской Федерации;
 — следственных органов Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, а также другие правоохранительные 
органы (то  есть органы, наделенные одной или  несколь-
кими правоохранительными функциями).

Координационная деятельность имеет важное зна-
чение в  борьбе с  преступностью. Она включает в  себя 
несколько основных направлений, которые были закре-
плены в пункте 5 Положения о координации.

Первое направление  — это совместный анализ состо-
яния преступности на конкретной территории. Это вклю-
чает анализ структуры и  динамики преступности, про-
гнозирование тенденций ее развития, а также обобщение 
и оценку деятельности по выявлению, раскрытию, пресе-
чению, расследованию и предупреждению преступлений. 
Этот анализ необходим для  определения основных на-
правлений борьбы с  преступностью и  выявления «бо-
левых» точек на определенной территории.

Второе направление связано с  выполнением феде-
ральных, региональных и  местных программ по  борьбе 
с  преступностью. Координационная деятельность вклю-
чает разработку и  реализацию этих программ, которые 
направлены на снижение уровня преступности и обеспе-
чение безопасности населения.

Третье направление состоит в разработке предложений 
по предупреждению преступлений. Вместе с другими го-
сударственными органами и  научными учреждениями 
координаторы занимаются разработкой конкретных мер 
и  предложений, направленных на  предотвращение пре-
ступлений и снижение их риска.

Четвертое направление связано с разработкой предло-
жений по борьбе с преступностью. Координаторы анали-
зируют существующие преступные тенденции и  разра-
батывают конкретные предложения по  улучшению мер 
по борьбе с преступностью.

Пятое направление включает подготовку и  направ-
ление информации Президенту, Федеральному Собранию 
и  Правительству РФ, органам государственной власти 
субъектов РФ, а  также органам местного самоуправ-
ления. Координаторы предоставляют информацию о  те-
кущем состоянии преступности, результаты своей работы 
и предложения по борьбе с преступностью  [11, с. 82].

Координационная деятельность также включает обоб-
щение практики применения законов по  борьбе с  пре-
ступными проявлениями, разработку предложений по со-
вершенствованию правового регулирования деятельности 
по  преодолению преступности, обобщение практики 
выполнения международных договоров и  соглашений, 
а  также изучение практики осуществления координаци-
онной деятельности и  распространение положительного 
опыта. Все эти направления координационной деятель-
ности имеют целью эффективное противодействие пре-
ступности и обеспечение безопасности общества.

Кроме того, следует подчеркнуть, что  прокуроры 
должны организовать координационную деятельность 
таким образом, чтобы по  указанным направлениям дея-
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тельность осуществлялась именно совместно, и  каждый 
правоохранительных орган  — участник координаци-
онной деятельности вносил свой вклад в  соответствии 
с теми полномочиями, которыми он наделен.

При  определении приоритетов и  оценке эффектив-
ности координационной деятельности необходимо учи-
тывать несколько критериев.

Во-первых, рост количества преступлений является 
важным фактором для определения приоритетов. Однако 
необходимо учитывать не  только абсолютные значения, 
но и сравнивать их с аналогичными показателями других 
районов, городов или регионов. Если уровень раскрывае-
мости преступлений в определенном городе значительно 
ниже, чем в других регионах или в целом по стране, это 
требует особого внимания правоохранительных органов.

Вторым важным критерием является появление новых 
видов преступлений, их  способов совершения, а  также 
изменение характеристик места и  времени престу-
плений. Даже единичный случай может стать основанием 
для  включения соответствующих вопросов в  план коор-
динационной деятельности и повестку координационных 
совещаний.

Также необходимо учитывать неблагоприятные изме-
нения в  общей структуре преступлений и  обстоятель-
ствах их  совершения. Например, рост преступлений, 
совершаемых в  состоянии алкогольного или  наркотиче-
ского опьянения, в  местах массового скопления людей 
или несовершеннолетними, включая их участие в органи-
зованных преступных группах или организациях.

Каждый вид и  группа преступлений имеет свои осо-
бенности, которые позволяют определить неблагопри-
ятные изменения в  структуре преступности. Эти осо-
бенности будут рассмотрены в  соответствующих главах, 
посвященных координационной деятельности по борьбе 
с преступлениями различных видов и групп  [12, с. 114].

Координация действий между правоохранитель-
ными органами, обмен информацией и определение при-
оритетов в  борьбе с  преступностью являются важными 
аспектами эффективной работы системы правопорядка. 
Они помогают сосредоточить усилия на наиболее опасных 
и нераскрытых преступлениях, а также принимать меры 
по предотвращению новых видов преступлений.

Координационная деятельность играет важную роль 
в  борьбе с  преступностью и  обеспечении безопасности. 
Она включает в  себя различные формы сотрудничества, 
такие как  взаимная помощь, совместное издание доку-
ментов и информационных изданий, а также разработку 
согласованных планов координационной деятельности.

Один из  ключевых аспектов координации  — анализ 
ситуации и  выработка обоснованных выводов. Анализ 
позволяет понять причины и  условия, способствующие 
совершению преступлений, а  также ошибкам в  их  выяв-
лении, раскрытии и  расследовании. Кроме того, анализ 
помогает выявить причины и  условия, которые мешают 
эффективной профилактике преступлений.

Важно формулировать наиболее значимые положения 
в  постановлении координационного совещания, чтобы 
обеспечить правильное принятие мер и  объединение 
усилий соответствующих субъектов координационной 
деятельности. Это позволит достичь поставленных целей 
и  решить вопросы, вынесенные на  обсуждение правоох-
ранительными органами региона (города, района).

Координационная деятельность имеет большое зна-
чение для  эффективной работы правоохранительных 
органов. Благодаря сотрудничеству, обмену информа-
цией и разработке согласованных планов, можно достичь 
лучших результатов в  борьбе с  преступностью и  обеспе-
чении безопасности.
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Механизм противодействия раскрытию и расследованию преступлений
Шафиков Шамиль Ильмирович, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье автор пытается определить понятие и особенности механизма противодействия раскрытию и расследо-
ванию преступлений.

Ключевые слова: противодействие, расследование преступлений, криминалистика, уголовное расследование.

В  последние два десятилетия новейшей истории кри-
миналистики наблюдается возрастающий интерес 

к проблемам, связанным с противодействием раскрытию 
и  расследованию преступлений. В  ходе глубокого иссле-
дования этих вопросов возникла новая, специфическая 
криминалистическая теория, известная как  теория про-
тиводействия расследованию, и применяемые для его пре-
одоления меры.

Противодействие раскрытию и  расследованию пре-
ступлений всегда присутствовало в  преступной сфере, 
однако в  последние годы наблюдается его заметное уси-
ление в  сфере уголовного расследования. Если ранее 
ученые и практики склонялись к тому, чтобы рассматри-
вать противодействие как  неизбежное явление, не  ока-
зывающее значительного влияния на  результаты рассле-
дования, то  сегодня все больше голосов высказывается 
в пользу представления противодействия расследованию 
как  сложного механизма, позволяющего преступникам 
и  их  сообщникам существенно влиять на  характер и  ре-
зультаты расследования  [2, C. 76].

Противодействие уголовному преследованию пред-
ставляет собой комплекс мер, принимаемых с целью соз-
дания препятствий в  проведении процессуальной де-
ятельности следователя или  дознавателя в  отношении 
подозреваемого или  обвиняемого в  совершении престу-

пления  [1, C. 510]. Эти меры направлены на ограничение 
возможностей правоохранительных органов в  обнару-
жении и  обличении подозреваемого, а  также на  нару-
шение нормального хода уголовного процесса.

Субъектами, которые противодействуют выявлению 
преступления, в  первую очередь являются лица, стремя-
щиеся или  уже совершившие противоправные деяния, 
а  также другие заинтересованные лица, которые стре-
мятся скрыть совершенное преступление по разным при-
чинам   [5, C. 96]. К  таким лицам относятся, в  основном, 
родственники и близкие лица, имеющие связь с преступ-
ником. В  зависимости от  отношения к  лицу, готовяще-
муся совершить преступление, их  позиция проявляется 
в  оказании поддержки, например, в  случае, когда род-
ственники и  близкие одобряют намерения преступника. 
В  дальнейшем они могут стать соучастниками престу-
пления. После реализации преступного умысла активная 
позиция родственников и  близких может проявиться 
в  помощи в  сокрытии следов преступления, утаивании 
трупа, украденного имущества или самого преступника.

На  этапе совершения преступления существуют раз-
личные способы противодействия выявлению содеян-
ного. Эти способы включают минимизацию оставленных 
следов преступления, использование тактик, мешающих 
наблюдению и  фиксации преступников (например, за-
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крытие «глазков» в  дверях соседей, закрытие объектива 
видеокамеры в  банке и  другие подобные меры), а  также 
создание инсценировок для  маскировки преступления 
(инсценировка самоубийства с  целью замаскировать 
убийство; инсценирование ограбления, похищения, изна-
силования или другого преступления).

После совершения преступления противодействие 
выявлению содеянного может проявиться в  различных 
формах. Это может включать уничтожение следов пре-
ступления на  месте происшествия, подбрасывание под-
ложных следов и  доказательств, устранение свидетелей 
преступления, а  также сокрытие трупа и  похищенного 
имущества.

Кроме того, противодействие выявлению престу-
пления может проявляться в умолчании о сведениях, свя-
занных с  преступлением, его обстоятельствах и  участ-
никах, которые могут быть известны виновному лицу, его 
родственникам и  близким, а  также свидетелям, не  свя-
занным с преступлением.

Противодействие расследованию может осущест-
вляться на  всех стадиях уголовного процесса   [4, C. 11]. 
В  первую очередь, следует определить особенности про-
тиводействия досудебному следствию на  стадии возбуж-
дения уголовного дела. Субъекты, желая помешать рас-
следованию, могут препятствовать выявлению признаков 
преступления при  рассмотрении сообщений и  осмотре 
места происшествия. Противодействие может включать 
уничтожение будущих доказательств, отказ от показаний 
подозреваемых или предоставление ложной информации 
при допросе.

Сотрудники правоохранительных органов могут про-
тиводействовать расследованию, не  выявляя признаки 
преступления или  не  инициируя уголовное дело. Они 
также могут неправильно осуществлять осмотр места 

происшествия, неправильно описывать обстановки места 
происшествия и  следы преступления. Также возможны 
случаи фальсификации следов преступления. Противо-
действие со  стороны специалистов может проявляться 
в  необнаружении следов преступления и  применении 
устаревших методик и технических средств  [3, C. 8].

Противодействие предварительному расследованию 
в ходе его проведения осуществляют подозреваемый, об-
виняемый, недобросовестный защитник, а  также в  силу 
различных обстоятельств иные участники процесса (по-
нятые, специалист, эксперт, переводчик). Они могут пре-
пятствовать выявлению признаков преступления, фаль-
сифицировать документы, давать ложные показания, 
скрывать следы преступления и  уничтожать доказатель-
ства. Их  действия могут включать физическое и  психи-
ческое воздействие на  свидетелей и  потерпевших. Зна-
комые и близкие подозреваемых также могут оказывать 
существенное противодействие, предоставляя ложные 
показания и создавая препятствия для следственных дей-
ствий.

Резюмируя, следует отметить, что  механизм проти-
водействия раскрытию и  расследованию преступлений 
представляет сложную проблему, которая активно иссле-
дуется в криминалистической науке. Противодействие на-
чинается еще на стадии досудебного следствия, а именно 
на стадии возбуждения уголовного дела. Примечательно, 
что такое противодействие осуществляется не только по-
дозреваемым, обвиняемыми, но и недобросовестными со-
трудниками правоохранительных органов, которые могут 
игнорировать признаки преступления, не  инициировать 
уголовное дело. Дальнейшее исследование и  анализ ме-
ханизма противодействия раскрытию и  расследованию 
преступлений являются важными задачами для развития 
борьбы с преступностью.
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Правотворческие ошибки при подготовке муниципальных правовых актов 
и их проектов
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В статье анализируются типичные правотворческие ошибки в муниципальных правовых актах и их проектах, ко-
торые являются результатом несоблюдения правил юридической техники в  процессе муниципального нормотворче-
ства.

Ключевые слова: правотворческая ошибка, юридическая техника, муниципальное нормотворчество.

Муниципальное нормотворчество является неотъ-
емлемой частью в  цепи взаимодействия населения 

и местной власти, а качество издаваемых муниципальных 
нормативных правовых актов оказывает непосред-
ственное влияние на  благополучие населения. В  связи 
с этим, данный вид деятельности нуждается в постоянном 
совершенствовании и  формировании единой системы 
правил муниципального нормотворчества, который на-
прямую обеспечивает качество издаваемых нормативных 
правовых актов в муниципальных образованиях.

Нормативные правовые акты, принятые муниципаль-
ными органами власти, имеют свои особенности и вместе 
с  тем  подчиняются общим принципам правотворческой 
техники. Высокое качество данных актов зависит от  не-
преклонного соблюдения необходимых элементов пра-
вотворческой техники. В противном случае снижается ка-
чество нормативного материала, появляются издержки 
и правотворческие ошибки.

Правотворческая ошибка  — это отступление от  тре-
бований юридической техники, логики и  грамматики, 
которое снижает качество правового акта, вызывает 
затруднения в  толковании содержания его норматив-
но-правовых предписаний, препятствует их  реализации 
в  конкретных правоотношениях. Правотворческие 
ошибки классифицируются по видам нарушенных правил 
на  юридические, логические и  грамматические. Юриди-
ческие ошибки преобладают в  системе правотворческих 
ошибок   [1, с. 84]. В  случае с  местным уровнем власти 
и  его нормотворческой деятельностью, необходимо по-
нять юридические ошибки, их причину и варианты устра-
нения и недопущения.

Правотворческая деятельность неразрывно связана 
с использованием различных средств и методов юридиче-
ской техникой. В. И. Тагиров дает следующее определение 
понятию «юридическая техника». «Это свод правил ве-
дения юридической работы и  составления в  процессе ее 
юридических документов»   [2, с. 730]. С. С.  Алексеев рас-
сматривает юридическую технику «как  совокупность 
средств, приемов, правил разработки, оформления, публи-
кации и систематизации законов и иных правовых актов, 
обеспечивающую их совершенство и эффективное исполь-
зование»   [3, с. 47]. Т.  Шарпе считает, что  «Юридическая 

правотворческая техника — это система правил и приемов 
подготовки, наиболее совершенных по  форме и  струк-
туре проектов нормативных актов, обеспечивающих мак-
симально полное и  точное соответствие формы норма-
тивных предписаний их содержанию, а также доступность, 
простоту и  обозримость нормативного материала, исчер-
пывающих охват регулируемых вопросов»  [4, с. 688].

Все выше отмеченные определения объединены общим 
моментом  — это свод правил, обязательных для  соблю-
дения органами власти в деятельности по принятию нор-
мативных правовых актов.

Для  юридической техники характерны следующие ее 
виды:

 — правотворческая техника;
 — техника опубликования нормативных актов;
 — техника систематизации нормативных актов;
 — интерпретационная техника;
 — правореализационная техника;
 — правоприменительная техника.

Согласно данным Министерства юстиции Российской 
Федерации, опубликованным на  официальном интер-
нет-портале ведомства, наиболее типичными ошибками 
являются  [5]:

1. Отсутствует номер государственной регистрации 
у муниципальных актов в федеральном регистре.

2. Неверно определен вид муниципального акта.
3. Дата принятия (издания) указана неверно, т. е. дата 

принятия превышает дату принятия акта в соответствии 
с его реквизитами.

4. Орган, принявший муниципальный акт указан не-
верно.

Проведенный самостоятельный анализ муници-
пальных актов позволил выявить следующие ошибки 
в нарушениях правил юридической техники:

1. Неравномерный объем статей (непозволительно 
короткая с  отсутствием необходимых предписаний, 
или  чрезмерно громоздкая и  структурно слабо отрабо-
тана).

2. Зачастую принятие нового акта, не гарантирует от-
мену старого или  его частей, что  приводит к  полной не-
состоятельности нормативного акта и вызывает правовую 
коллизию.
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3. Декларативный характер предписаний и  отсут-
ствие отлаженного механизма действия его норм и  обе-
спечения их реализации.

4. Нарушение принципа иерархии юридических 
норм, когда муниципальный акт противоречит федераль-
ному или региональному.

5. Ошибки, выявленные в  нарушении нормотвор-
ческих полномочий органов местного самоуправления 
и  должностных лиц (выход за  пределы установленных 
полномочий и  как  итог присвоение нормотворческой 
компетенции, т. е. дублирование полномочий). Данная 
ошибка способствует противоречию актам высшей юри-
дической силы.

6. Неверное определение предмета, объема и метода 
правового регулирования приводит к  возникновению 
правовых пробелов и  неопределенности правопримени-
тельной практики. То  есть возникает двусмысленность, 
неточность правовых норм.

7. Неверно определены реквизиты нормативного 
правового акта, сноски оформлены в  ненадлежащем по-
рядке и  виде, отсутствует указание на  официальный 
источник опубликования или он неверно указан. Неверно 
указаны даты, сложные длинные конструкции в наимено-
вании нормативного правового акта, отсутствует единый 
стиль применения кавычек.

8. Стилистические, орфографические, синтаксиче-
ские ошибки позволяют объединить в единую группу язы-
ковых ошибок. Данные ошибки могут проявляться в сме-

шении стиля изложения нормативного акта, применение 
сложных грамматических конструкций, произвольное ис-
пользование юридических понятий.

Все вышеперечисленные ошибки юридической тех-
ники, характерны для  муниципального нормотворче-
ства в процессе разработки нормативных правовых актов 
и их проектов.

На  основании вышеизложенного видится логичным 
принятие Федерального закона, который  бы придал пра-
вилам юридической техники федеральный статус с  об-
щеобязательным исполнением на  всех уровнях власти  — 
федеральном, региональном и  местном. В  данный закон 
следует включить не только общие правила юридической 
техники, но и иерархию нормативных актов, их виды, по-
рядок опубликования и  вступления в  силу. Это значи-
тельно  бы упростило нормотворческую деятельность 
и позволило бы унифицировать по структуре и стилю из-
ложения муниципальные правовые акты. Произошло бы 
сокращение неоправданно поспешных разработанных 
новых норм, которые содержат в себе ошибки правотвор-
ческой техники, нормативные акты были  бы приведены 
к  единой терминологии, например, в  вопросах имено-
вания органов власти. Кроме того, следование нормам, 
регулирующим вопросы юридической техники, будет 
способствовать повышению правовой культуры среди на-
селения и  эффективному регулированию общественных 
отношений.
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Проблемы правового регулирования положений 
по применению суррогатного материнства
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Спрос в  России на  вспомогательные репродуктивные технологии растет с  каждым годом и  этому способствует 
как  обстановка внутри страны (вспышки заболеваний и  смертность после коронавируса, рост процента бесплодия, 
тенденция к повышению репродуктивного возраста, а вместе с тем повышается риск затруднения наступления бере-
менности), так и внешнеполитическая обстановка. Суррогатное материнство является одним из самых проблемных 
вопросов во вспомогательных репродуктивных технологиях, потому как увеличивает количество участников в предо-
ставлении медицинской услуги и право должно отражать интересы каждой стороны, отражая к тому же интересы бу-
дущего ребенка. Каждая страна выбирает свои пути решения, учитывая ментальность, экономическую обстановку, ре-
лигиозные веяния и т. д. Именно поэтому отношение к суррогатному материнству в мире не однозначно.

Ключевые слова: суррогатное материнство, право, вспомогательные репродуктивные технологии.

Problems of legal regulation of provisions on the use of surrogacy
Yanovskaya Kristina Ivanovna, student master»s degree

South Ural State University (Chelyabinsk)

The demand in Russia for assisted reproductive technologies is growing every year and this is facilitated by both the situation inside 
the country (outbreaks of diseases and mortality after coronavirus, an increase in the percentage of infertility, a tendency to increase 
the reproductive age, and at the same time the risk of difficulty in pregnancy increases) and the foreign policy situation. Surrogacy 
is one of the most problematic issues in assisted reproductive technologies, because it increases the number of participants in the 
provision of medical services and the right should reflect the interests of each party, reflecting also the interests of the unborn child. 
Each country chooses its own solutions, taking into account the mentality, economic situation, religious influences, etc. That is why the 
attitude to surrogacy in the world is not unambiguous.

Keywords: surrogacy, law, assisted reproductive technologies.

Понятие ВРТ в  российском законодательстве закре-
плено в части 1 статьи 55 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации» и  звучит следующим 
образом: ВРТ представляют собой методы лечения бес-
плодия, при применении которых отдельные или все этапы 
зачатия и  раннего развития эмбрионов осуществляется 
вне материнского организма (в  том числе с  использова-
нием донорских и (или) криоконсервированных половых 
клеток, тканей репродуктивных органов и  эмбрионов), 
а также суррогатного материнства. Согласно Приказа МЗ 
РФ №  803н «О  порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и  огра-
ничениях к их применению» помимо порядка оказания по-
мощи оказания услуг ВРТ указывается так же и показания 
к использованию каждой. Этот приказ пришел на замену 
Приказа от  30.08.2012  года №  107н и  покрывает больше 
проблемных вопросов ВРТ, такие как вопросы оплаты, во-
просы по оказанию услуг ВРТ пациентам с ВИЧ и генети-
ческими мутациями, а также даже вопросы по урегулиро-
ванию отношений с супругом суррогатной матери.

Можно отметить, что с медицинской точки зрения во-
просы показаний и противопоказаний указаны в законо-

дательных актах достаточно четко и  в  новых редакциях 
уже учтена возможность исключения противопоказания 
у человека после лечения от ИППП. Но спорные вопросы 
все так же остаются.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Фе-
дерации»: «Мужчина и  женщина, как  состоящие, так 
и не состоящие в браке, имеют право на применение вспо-
могательных репродуктивных технологий при  наличии 
обоюдного информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство. Одинокая женщина также 
имеет право на  применение вспомогательных репродук-
тивных технологий при  наличии ее информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство». 
19 декабря 2023 года законодатель вносит поправки к дан-
ному закону, где указывает, что  «Право на  применение 
вспомогательных репродуктивных технологий в  виде 
суррогатного материнства не  распространяется на  муж-
чину и  женщину, которые не  состоят в  браке». В  пункте 
11 так  же появляется нововведение: «Один из  потенци-
альных родителей (генетическая мать или  генетический 
отец) или оба потенциальных родителя (генетическая мать 
и генетический отец) либо одинокая женщина (генетиче-
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ская мать), указанные в части 9 настоящей статьи, должны 
иметь гражданство Российской Федерации». Законода-
тель не упоминает возможность использования ВРТ оди-
нокими мужчинами, хотя этот вопрос поднимается доста-
точно долго и суды признавали права одиноких мужчин 
на их реализацию права в оказании специализированной 
медицинской помощи, в частности ВРТ и были согласны, 
что нет ограничений или запретов относительно возмож-
ностей женщины или  мужчины, не  состоящих в  браке 
для реализации себя как родителей при помощи методов 
ВРТ. Отчего  же законодатель не  спешит формулировать 
права одиноких мужчин в законодательных актах?

В настоящее время существует тенденция пропаганды 
движения ЛГБТК+ за рубежом посредством СМИ и мас-
смедиа (сериалы, полнометражные фильмы, мультфильмы 
и  т. д.), а  так  же включение в  школьную программу ва-
риантов родительских пар как мама и мама, папа и папа 
и  другие варианты. Безусловно, все это попадает и  в  ин-
формационное поле в России и не может не влиять на со-
знания и взгляды людей. Однако политика в Российской 
Федерации иная. В 2020 году, согласно поправкам Консти-
туции, семья стала союзом мужчины и женщины, а значит, 
что  все попытки признать секс-меньшинства не  получат 
какого-либо результата. А 05.12.2022 г. появляется статья 
в «Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от  30.12.2001 N 195-ФЗ 6.21. Пропа-
ганда нетрадиционных сексуальных отношений и  (или) 
предпочтений, смены пола, где обговаривается нака-
зание в виде штрафа за пропаганду ЛБТ во всех проявле-
ниях   [1]. Именно этот момент и  не  позволяет законода-
телю дать одинокому мужчине возможность полноправно 
пользоваться возможность иметь ребенка без  женщины, 
ведь велик риск воспитания ребенка в моногамной семье, 
что не одобряется.

Таким образом мы сталкиваемся с правовым противо-
речием. С  одной стороны права, гарантированные Кон-
ституцией РФ:

1) Ст. 2 провозглашает права человека высшей цен-
ностью и гарантирует их защиту государством

2) П. 2 ст. 7 гарантирует поддержку семьи, материн-
ства, отцовства и детства государством;

3) П. 2 и  3 ст. 19 регламентируют равенство прав, 
свобод, человека и гражданина, независимо от пола, расы, 
языка, происхождения, а так же имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений и т. д.

С  другой стороны 55 ст. 323 ФЗ, выделяющий права 
«одинокой женщины» на  использование услуг ВРТ, 
а так же порядок внесения сведений о родителях в запись 
акта о рождении ребенка, закрепленных в статье 17 Феде-
рального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«Об  актах гражданского состояния», где не  рассматрива-
ется вариант внесение данных отца без участия матери.

Мнения правоведов на  эту тему разделились. Одни 
говорят о  необходимости отмены суррогатного мате-
ринства, приравнивая его к  одному из  разновидностей 

торговли детьми, или хотя бы его существенного ограни-
чения. Именно поэтому законодатель внес поправку, ка-
сающуюся наличия гражданства Российский Федерации 
у хотя бы одного родителя и у ребенка. Ведь внутри страны 
проследить судьбу ребенка гораздо проще, чем  при  вы-
возе его за  границу. Другие  же выступают за  либерали-
зацию права, делая его доступным для «одиноких мужчин». 
Как отмечает Тарусина Н. Н.  [2], в российском праве есть 
масса вопросов, которые так или иначе задевают вопрос 
дифференциации в подходе к их решению в зависимости 
от гендера. Одним из таких является вопрос ВРТ. Однако, 
ситуация в  этом отношении не  однозначна, ведь в  про-
странстве политики и  доктрины возможность использо-
вания права использования услугами ВРТ «одинокими 
мужчинами» идет дискуссия об ограничении субъектного 
состава данных правоотношений, а  суды в  свою очередь 
обсуждают лишь вопрос регистрации новорожденного.

Рассмотрим  же системно нормативно-правовые акты, 
которые представляют собой основу правового регулиро-
вания вопросов вспомогательных репродуктивных техно-
логий. Как нами уже было упомянуто, источников не так 
много, а именно:

1) Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 г. №  223 ФЗ;

2) Федеральный закон «Об  основах охраны здо-
ровья граждан в  Российской Федерации» от  21.11.2011  г. 
№  323-ФЗ;

3) Приказ Минздрава РФ от 31 июля 2020 г. №  807н 
«О  порядке использования вспомогательных репродук-
тивных технологий, противопоказаниях и  ограничениях 
к их применению».

Исходя из  такого небольшого списка документов, 
можно с  уверенностью сказать, что  вопрос не  способен 
быть рассмотрен в полном объеме. И это причина возник-
новения всех споров, так как различные источники могут 
не  только нести не  всеобъемлющий характер, но  даже 
противоречивый характер. Рассмотрим положения, каса-
ющиеся ВРТ.

Семейный кодекс предусматривает порядок записи 
данных родителей в  свидетельство о  рождении ребенка 
следующим образом: «Лица, состоящие в браке и давшие 
свое согласие в письменной форме на применение метода 
искусственного оплодотворения или  на  имплантацию 
эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате 
применения этих методов записываются его родителями 
в книге записей рождений.

Лица, состоящие в  браке между собой и  давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть за-
писаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери)».  [3]

Таким образом возникает две проблемы. Первая про-
блема в  том, что  записываются родителями ребенка 
только лица, зарегистрированные в браке. Вторая заклю-
чается в  нелогичности решения законодателя дать реша-
ющее слово в определении родителей — суррогатной ма-
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тери, которая опять же по законодательству РФ не имеет 
генетического отношения к  ребенку, поскольку сурро-
гатная мать не  может быть одновременно донором оо-
цитов. Таким образом мы лишаем генетических родителей 
каких-либо гарантий, да и в целом, ставим под сомнение 
сам процесс суррогатного материнства.

Теперь рассмотрим положения ст. 55 ФЗ №  323-ФЗ, 
где рассматривается применение вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Первый пункт статьи рас-
крывает общие понятия вспомогательных технологий, 
второй устанавливает порядок оказания данной услуги, 
третий пункт указывает круг лиц, которые имеют право 
на получение услуг ВРТ, а именно мужчина и женщина 
в зарегистрированном браке, а также одинокая женщина, 
все это при наличии информированного добровольного 
согласия на  медицинское вмешательство. Четвертый 
пункт закрепляет запрет на  выбор пола будущего ре-
бенка, за  исключением наличия риска генетических за-
болеваний, сцепленных с полом. Пятый и шестой о крио-
консервации и использовании половых клеток. Седьмой 
и  восьмой пункт о  донорах и  информации о  них, ко-
торая предоставляется гражданам. Девятый и  десятый 
пункт определяет суррогатное материнство, требования, 
предъявляемые к  суррогатным матерям. Остановим 
свое внимание на формулировке: «Женщина, состоящая 
в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, может быть 
суррогатной матерью только с письменного согласия су-
пруга».

Законодатель формулирует необходимость принятия 
соглашения со  стороны супруга, но  не  указывает его со-
держание. В данном случае необходимо рассматривать все 
варианты возможных событий. Ведь в случае отказа сур-
рогатной матери в  передаче ребенка генетическим роди-
телям, ее супруг автоматически будет записан в  свиде-
тельство о рождении в соответствии с п. 1 ст. 51 СК РФ, 
а  после не  сможет оспаривать свое отцовство в  связи 
с данным им согласием на использование супругой вспо-
могательных репродуктивных технологий согласно п. 3 ст. 
52 СК РФ.

Суррогатное материнство в  поле законодательства  — 
это договорные отношения между заказчиками (гене-
тическими родителями) и  исполнителем (суррогатная 
мама). Однако, ни  Семейный, ни  Гражданский Кодексы 
РФ не  содержат в  себе легальное определение договора 
о суррогатном материнстве. Также, он не подлежит госу-
дарственной регистрации.  [4] А ведь речь идет о ребенке, 
который в  случае удачного проведения процедуры поя-
вится на свет, и от этого договора будет зависеть его даль-
нейшая жизнь и судьба.

На настоящий день суррогатное материнство не регла-
ментируется никакими специальными нормативно-пра-
вовыми актами, кроме порядка регистрации ребенка, 
который закреплен в  п. 4 ст. 51 Семейного Кодекса РФ. 
А  между тем, срок предоставления данной услуги доста-
точно продолжительный, для  того чтобы были созданы 

различные ситуации, требующие регламентации в специ-
альном НПА.

В случаях: отказа передачи ребенка генетическим роди-
телям суррогатной матерью, отказом генетических роди-
телей от услуг суррогатной матери во время наступления 
беременности, кому из генетических родителей будет пе-
редана опека над ребенком в случае развода во время про-
цедуры суррогатного материнства и т. д. Все эти ситуации 
должны регулироваться не только договором, но и закон-
но-нормативными актами, ведь в случае не рассмотрения 
их  в  договоре жизнь не  родившегося человека подверга-
ется риску, а также интересы обеих сторон не защищены.

Так же стоит сказать об отсутствии соразмерной меры 
наказания за  несоблюдение договора суррогатного мате-
ринства. Например, при  отказе суррогатной матерью от-
давать ребенка генетическим родителям, она обязана 
возместить им все материальные затраты, которые они 
понесли при проведении данной процедуры и содержание 
суррогатной матери (согласно составленного договора). 
Но  ведь генетические родители так  же получили мо-
ральный вред, были лишены родительства. Если  бы сур-
рогатная мать по закону так же была должна компенсиро-
вать моральный вред, то возможно, это бы могло бы стать 
дополнительной гарантией того, что  договор будет ис-
полнен и генетические родители будут записаны, с разре-
шения суррогатной матери, в свидетельство о рождении 
родителями. Зеркально  же должна быть отражена и  от-
ветственность заказчиков. Например, при  отказе генети-
ческих родителей забирать ребенка у суррогатной матери, 
согласно ст. 728 Гражданского Кодекса РФ, они должны 
лишь покрыть фактически понесенные расходы. Все это 
представляется несоразмерным в данных ситуациях.

Необходимо обозначить такие ситуации, когда договор 
исполнен частично или полностью не исполнен без вины 
какой-либо стороны. Например, непроизвольный вы-
кидыш, авария, военные действия, стихийные бедствия 
и т. д. В данных ситуациях, если нет доказанной вины сур-
рогатной матери, логично обозначить выплаты сурро-
гатной матери соразмерно количеству месяцев беремен-
ности. Если  же прерывание беременности произошло 
по  вине суррогатной матери, то  необходимо возложить 
на нее ответственность компенсации затраченных средств, 
добавив к ним неустойку.

Подводя итог вышесказанному, отмечаем, 
что на данный момент НПА регламентируют суррогатное 
материнство лишь отрывочно, без  учета рисков сторон, 
заключающих договор, а тем более без учета рисков пла-
нируемого ребенка. Необходима разработка закона 
«О  суррогатном материнстве», где отдельная глава будет 
посвящена договору о  суррогатном материнстве. Только 
так могут быть заполнены пробелы в  существующем за-
конодательстве по  этому вопросу, а  также предприняты 
шаги к защите прав детей, рожденных с помощью данной 
вспомогательной репродуктивной технологии. В случаях:

 — отказа передачи ребенка генетическим роди-
телям суррогатной матерью (как в деле №  33-18498 / 2022 
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Санкт-Петербургского городского суда от 20.07.2022 г., где 
генетическая мать пытается вернуть ребенка после от-
каза суррогатной матери давать согласие на  запись в  ор-
ганах государственной регистрации заказчицу как  мать 
ребенка);

 — отказа генетических родителей от  услуг сурро-
гатной матери во  время наступления беременности 
(как в случае дела №  2-1139 / 2019 Дзержинского районного 
суд Санкт-Петербурга от  20.05.2019  года, где один из  за-
казчиков уме, а  второй отказался забирать ребенка, вы-
платив сумму по договору),

 — в случае развода во время процедуры суррогатного 
материнства кому из  генетических родителей будет пе-
редана опека над  ребенком (как  это произошло в  осве-
щенной СМИ ситуацией между миллиардером Кириллом 
Шамаловым и его бывшей супругой Жанной Шамаловой) 
и т. д.

Все эти ситуации должны регулироваться не  только 
договором, но  и  законно-нормативными актами, ведь 
в случае не рассмотрения их в договоре жизнь не родив-
шегося человека подвергается риску, а  также интересы 
обеих сторон не защищены.
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В статье исследуется опыт нахождения немецкого интеллектуала, философа, теоретика культуры и литератур-
ного критика Вальтера Беньямина в большевистской России конца двадцатых годов, пребывание в Москве в декабре-ян-
варе 1926-1927 годов было описано в Московском дневнике, послужившим основой для данного исследования.
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На  протяжении всего периода двадцатых годов не-
мецкий философ и  журналист Вальтер Беньямин, 

пытаясь обрести идейное основание, не  потерять себя 
в  свойственной его характеру разрастающейся мелан-
холии, будет разрываться между вступлением в коммуни-
стическую партию и переездом в Палестину, где его давно 
ждет близкий друг, еврейский философ и мистик Гершом 
Шолем. Две полярные крайности на самом деле представ-
ляют собой равный, по сути, радикальный жест, необхо-
димый Беньямину для того, чтобы окончательно не пасть 
духом в условиях категорического непринятия двадцатым 
веком его личности, застрявшей в  предыдущей эпохе, 
в том самом «берлинском детстве на рубеже веков». Как он 
сам признается, ему была необходима опора в работе, пе-
реводческая деятельность (переводы Марселя Пруста) 
в качестве такой опоры уже совершенно не годилась. Бе-
ньямин начал даже немного осваивать идиш, но  так 
и  не  оказался на  территории Палестины, а  вот попытку 
примкнуть к  коммунистической партии немецкий фи-
лософ более решительно предпримет в декабре 1926 года, 
оказывавшись в  центре только начавшего отстраиваться 
и приходить в себя после Гражданской войны Советского 
союза, где перед ним будет стоять задание написать серию 
статей о  Москве для  немецкого издателя, а  также поуча-
ствовать в  написании статьи для  Большой советской эн-
циклопедии о Гете.

Первичная причина, по  которой Беньямин, несмотря 
на  свой нерешительный характер, оказался в  морозной 
Москве, кроется не  только в  познавательном интересе, 
попытке найти себе место в государстве, идеалы которого 
он пытался разделять, в отличие от Веймарской Германии, 
но  еще  и  в  фигуре Аси Лацис, известной латышской те-
атральной деятельницы. С  ней Беньямин познакомился 
в  1924  году на  Капри, в  письмах Гершому Шолему будет 
описывать ее «как одну из самых замечательных женщин, 

которую когда-либо знал». Ася Лацис оказала прямое вли-
яние на  мировоззрение Беньямина, благодаря ней в  его 
мышление вторгается коммунизм как  практически дей-
ственная теоретическая альтернатива. Знакомство с  ней 
имело преображающий эффект и  для  постижения им 
власти эроса. Как  опишет это немецкий исследователь 
Вольфрам Айленбергер, роман с Лацис — женщиной, ко-
торую он находит чрезвычайно привлекательной фи-
зически и  высоко ценит интеллектуально,  — означает 
для  Беньямина эротическое пробуждение, прямо-таки 
чувственную инициацию, в  полном смысле сбывшуюся 
любовь. Поэтому часто в «Московском дневнике» Вальтер 
Беньямин будет обращаться к  описанию своего неустой-
чивого чувственного состояния.

Кратко взаимоотношения с Асей Лацис можно описать 
как одновременно дружеские и невинно-эротические, пе-
риодически переходящие в ненависть, что сильно влияет 
на характер дневника, который не является сухим отобра-
жением западным интеллектуальном атрибутов жизни 
в Советской России, а становится, о чем напишет Гершом 
Шолем в  своем предисловии, «наиболее личным, полно-
стью и безжалостно откровенным документом».  [1, с. 11] 
Будет явленно как  полноценное произведение, главный 
фокус в  котором направлен не  на  Москву, а  на  прелом-
ленный взгляд на нее заплутавшего среди ее крепостных 
стен, вечных сугробов и узких тротуаров всегда неуверен-
ного, всегда терпящего крах немецкого философа Валь-
тера Беньямина.

Москва становится для  Вальтера Беньямина крепо-
стью, большой лечебницей под открытым небом, городом, 
пойманным в  момент его климатической крайности, не-
выносимым лабиринтом, схожим с  пространством, опи-
санным Францем Кафкой в  романе «Замок». «Для  меня 
Москва теперь — крепость; суровый климат, пусть и здо-
ровый, но очень для меня тяжелый, незнание языка, при-
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сутствие Райха, серьезные ограничения в  образе жизни 
Аси  — все это такое количество бастионов, и  только 
полная невозможность продвинуться вперед, болезнь 
Аси, по  крайней мере ее слабость, отодвигающая все 
личное, имеющее к ней отношение, несколько на второй 
план, не дает мне совсем пасть от этого духом»  [1, с. 52], — 
Вальтер Беньямин. Московские улочки той поры элемен-
тарно непригодны для спокойного фланирования, в духе 
развивающейся политики нэпа все пространство занято 
торговцами и их товарами. В качестве основного средства 
передвижения используются сани, плотно прилегающие 
к  тротуару. Беньямин перемещается по  этому простран-
ству, фиксирует свое внимание на  небольших деталях 
местной жизни, где то и дело проявляется нечто экзотиче-
ское для западного человека.

Примером может служить опыт проезда в московском 
трамвае. «Азарт, которым сопровождается здесь поездка 
в трамвае. Через заиндевевшие окна никогда не разобрать, 
где находишься. А когда узнаешь, то путь к выходу прегра-
ждает масса втиснувшихся в  трамвай людей. Поскольку 
вход в вагон сзади, а выход — спереди, приходится проби-
раться сквозь толпу, и получится ли это, зависит от удачи 
и от бесцеремонного использования физической силы»  [1, 
с. 46], — Вальтер Беньямин.

Беньямин посещает театральные представления и  ки-
нопоказы, хоть и  не  понимает из-за  незнания русского 
языка практические ничего, разглядывает и  бездумно 
скупает игрушки с  сувенирами, фиксирует опыт приоб-
щения советского пролетариата к буржуазному искусству 
в Третьяковской галерее, то и дело оказывается перед оче-
редным храмом.

Моментальные снимки Москвы, сделанные Вальтером 
Беньямином, указывают на  внушительную пропасть, 
что разделяет образ данного города двадцатых годов и его 
современный облик. Кажется, что это совершенно другой 
город, куда медленными темпами начинают проникать 
атрибуты нового советского общества, сопутствующие 
его монументальной фигуре пространства. Но на данном 
этапе, что  отмечает Вальтер Беньямин, Москва есть 
мертвое пространство, где люди совершенно отчуждены 
друг от друга, проявляется одиночество отдельного инди-
вида в неторопливо слоняющейся по улочками толпе.

В  уличной торговле, которая практически всегда при-
носит на  улицы постоянный шумовой поток, становя-
щийся своеобразным музыкальным сопровождением 
для  городской среды, Беньямин просматривает, исходя 
из  ее преимущественно нелегального характера, полу-
шепот нищих. Этот город еще не оборвал связей со своим 
прошлым, здесь то  и  дело просматриваются, если свер-
нуть в очередной проем меж крепостных стен, черты до-
революционной России. Словно обладая магическим 
ключом, можно без особого труда оказаться в русской де-
ревне посреди города-гиганта, центра все еще  радикаль-
ного для западного человека государства.

«У этих улиц есть одна странность: в них прячется рус-
ская деревня. Если пройти в одну из подворотен — часто 

у  них есть кованые ворота, но  я  ни  разу еще  не  видел, 
чтобы они были закрыты, — то оказываешься на околице 
обширного поселка, раскинувшегося часто так широко 
и привольно, словно место в этом городе не стоит ничего. 
Так приближаешься к  поместью или  деревне. Почва не-
ровная, дети катаются на санках, роют лопатками снег, са-
райчики для  дров, инвентаря или  угля заполняют углы, 
кругом деревья, примитивные деревянные крылечки 
или пристройки придают дворовой части домов, которые 
с фасада выглядят очень городскими, внешность русского 
крестьянского дома. Так у  улицы появляется еще  одно, 
сельское измерение. Москва вообще повсюду производит 
впечатление, будто это еще не сам город, а его предместье. 
В  самом центре города можно встретить немощеную до-
рогу, дощатые ларьки, длинные транспортные колонны 
с материалами, скотину, которую гонят на бойню, убогие 
трактиры»  [1, с. 242-243], — Вальтер Беньямин.

Что  касается изменений в  характере советского об-
щества, то  Беньямин, на  что  в  будущем укажет и  Андре 
Жид в  своем «Возвращении из  СССР», фиксирует не-
обратимый процесс свертывания революционного курса, 
постепенного установления строя, исходящего в  своих 
целях из своеобразной интерпретации социалистических 
идей товарищем Сталиным. Советское руководство, пы-
таясь деполитизировать повседневную жизнь, стремится 
к  ограничению влияния воинствующего коммунизма. 
Время революционных идеалистов подошло к  концу, те-
перь необходимо четко регламентировать все, в том числе 
и культурную жизнь.

«Предпринята попытка приостановить в  государ-
ственной жизни динамику революционного процесса  — 
желают того или  нет, но  начался процесс реставрации, 
однако, несмотря на это, революционную энергию стара-
ются сохранить в молодежи, словно электроэнергию в ба-
тарее»  [1, с. 85], — Вальтер Беньямин. Советский союз по-
степенно начинает превращаться в кастовое государство, 
в котором социальная значимость гражданина определя-
ется не  его революционным складом сознания, «а  лишь 
исключительно его отношением к  партии», что  в  даль-
нейшем приведет к  массовым партийным чисткам 
тридцатых годов.

Похожие процессы наблюдаются и  в  культуре. Если 
еще в начале двадцатых годов советские писатели, поэты, 
режиссеры активно участвовали в  строительстве новой 
реальности, занимались созданием революционного 
языка, то теперь они оказались не нужны советскому ру-
ководству. Исходя из  этого, что  зафиксирует немецкий 
философ, в  будущем должен исчезнуть «свободный пи-
сатель», превратившись из  человека творческого в  обыч-
ного и  заурядного функционера, чиновника от  мира 
духовных ценностей. В  этом случае он становится пред-
ставителем господствующего класса, что  и  произошло 
с  официальными лицами советской литературы сталин-
ской эпохи (Горький, Шолохов, Фадеев, Твардовский). От-
ступление от  данной тенденции приводит к  неприятию, 
переходящему в порицание со стороны советской власти, 
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что произошло с тем же Мандельштамом и Платоновым. 
Диктатура в области творчества приводит к переводу ду-
ховных средств производства в  разряд общественных, 
что  выльется в  стагнирующее состояние советской куль-
туры тридцатых-пятидесятых годов по сравнению с аван-
гардным и  радикальным периодом первых лет после ок-
тябрьской революции.

В  духе Марселя Пруста Вальтер Беньямин будет 
с  особым трагизмом и  поэтическим накалом описывать 
свои отношения с  Асей Лацис. Латышская коммунистка 
станет для  него очередным непроходимым бастионом 
в  его абсурдном путешествии. Болезнь Аси, заточение 
в местном санатории, вечный товарищ Райх, в редких слу-
чаях оставляющий их  наедине, редкие возможности уви-
деться — все будет мешать переходу дружбы к разряду лю-
бовных отношений. Но те немногие моменты, где все-таки 
ему удается пробраться к расположению со стороны этой 
неустойчивой в  духовном отношении женщины, имеют 
возможность приблизиться в своем поэтическом эквива-
ленте к  лучшим образцам описаний радостей невинных 
любовных утех при  их  приближении и  осуществлении 
у  того  же Марселя Пруста. «Кто  любит, испытывает сла-
бость не  только к  «недостаткам», не  только к  причудам 
и  слабостям женщины; морщинки на  лице и  родимые 
пятна, заношенные платья и  неровная походка привязы-
вают его гораздо прочнее и безжалостнее, чем любая кра-
сота. Об этом давно известно.

А  почему? Если верна теория, согласно которой вос-
приятие берет свое начало не в голове, мы ощущаем окно, 
облако, дерево не  столько мозгом, сколько через то  про-
странство, в  котором мы их  видим, тогда и  при  взгляде 
на  возлюбленную мы оказываемся вне себя. Только 
в  этом случае  — в  мучительном напряжении и  захва-
ченные внешней силой. Ослепленное восприятие бьется 
в  сиянии женщины, словно стая птиц. И  подобно тому 
как птицы ищут прибежище в тенистой гуще листвы, так 
и ощущения скрываются, забиваясь в тень морщинок, ли-
шенные фации движения и неприглядные изъяны люби-

мого тела, прячась в них. И никто из посторонних не уга-
дает, что  как  раз здесь, в  несовершенном, в  достойном 
порицания, замер стремительный порыв страсти обожа-
теля»  [1, с. 196], — Вальтер Беньямин. Немецкий философ 
с  внешностью классического интеллектуала XIX  века 
будет выглядеть перед прелестной латышской револю-
ционеркой как только начавший познавать власть Эроса 
юноша, радующийся каждому эпизоду их любовной игры. 
Окажется во  власти любовно-эротической меланхолии, 
изначально понимая, как и Ася Лацис, что это ни к чему 
не приведет.

«Но когда я собирался садиться и еще раз попрощался, 
я попросил ее проехать со мной до угла Тверской. Там она 
вышла, я рывком, когда сани уже пошли, еще раз прижал 
посреди улицы ее руку к  губам. Она еще  долго стояла 
и  махала. Я  махал ей в  ответ. Сначала мне показалось, 
что она повернулась и пошла, потом я потерял ее из виду. 
С  большим чемоданом на  коленях я  плача ехал по  суме-
речным улицам к вокзалу», — Вальтер Беньямин.

Простившись с  Асей Лацис в  январе 1927  года, Бень-
ямин больше никогда ее не  увидит, их  чувственная игра 
закончится ничем, очередным крахом в  его жизни. Он 
не  найдет себе места в  Советской России, как  и  везде. 
Его статья «Гете» для  Большой советской энциклопедии 
была признана непригодной для  публикации как  «неэн-
циклопедичная», слишком много раз употребил выра-
жение «классовая борьба». Никогда не решится вступить 
в коммунистическую партию, так как это означало бы от-
казаться от личной независимости в творчестве. Не эми-
грирует в  Палестину. Когда придет время действовать, 
окажется слишком поздно. На пограничном пункте с Ис-
панией, через которую Беньямин хотел перебраться 
за  океан, так как  территория Парижа оказалась оккупи-
рована нацисткой Германией, в ночь с 26 на 27 сентября 
1940 года, будучи антифашистом, левым радикалом и ев-
реем, покончит жизнь самоубийством, отравившись мор-
фином, тем  самым не  предоставит возможность двадца-
тому веку себя окончательно растоптать.
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П О Л И Т О Л О Г И Я

Вакцинная дипломатия во взаимоотношениях России с КНР  
и со странами Центральной Азии

Кагилева Александра Александровна, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Мир столкнулся с  ситуацией, когда богатые страны 
оставляют бедные страны позади в  вопросах 

вакцин. Можно взглянуть на карту The Economist за 2021, 

которая показывает, что, по их оценке, к концу 2023 году 
большинство развивающихся стран вряд ли получат вак-
цину  [1].

К этой же группе относится Казахстан. В более бедных 
странах (здесь  же Узбекистан, Туркменистан, Киргизия 
и  Таджикистан) значимый охват вакцинацией  — доста-
точный для  возвращения жизни к  нормальной жизни  — 
может оказаться невозможным до  конца 2023  года, если 
вообще когда-либо будет, сообщает The Economist  [1].

Великобритания, США, ЕС и  Канада заранее сделали 
заказ на  партию вакцин, которая во  много раз превы-
шает дозу необходимую для  их  населения. Результатом 
этого стала разработка COVAX, под эгидой GAVI (Global 
Alliance for Vaccines and Immunization  — альянс вакцин) 
и  ВОЗ. Цель COVAX заключалась в  консолидации за-
купок и доставка 2-х миллиардов вакцин бедным странам 
к  концу 2021  года. Участниками программы стали 183 

страны, в том числе Япония, Китай и Европейский Союз. 
Соединенные Штаты присоединились во  время админи-
страции Джо Байдена, Россия заявила о намерении внести 
свою лепту  [2].

Сложность заключается в  доставках препаратов 
от  COVAX до  нуждающихся стран. Министр здравоох-
ранения Кыргызстана в 2022 году заяявил, что дозы вак-
цины Pfizer от  коронавируса для  Кыргызстана не  будут 
выделяться   [3]. Дело в  том, что  данный препарат необ-
ходимо хранить при  очень низкой температуре. Стои-
мость таких холодильников очень высока   [4], а  средств 
в бюджете не хватает. Данный факт свидетельствует о том, 
что существует неравенство в системе вакцинации и о том, 
что  мировое сообщество не  воспринимает возможности 
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таких стран как Киргизия. Глобальное управление оказы-
вает помощь в одностороннем порядке и не видит суще-
ствующих проблем на местах.

Проблема была решена только в  начале октября 
2021  года. ЮНИСЕФ закупил для  Киргизии восемь реф-
рижераторов для  поддержания сверхнизких темпе-
ратур  [19]. Только после этого Кыргызстан смог принять 
помощь от США, в рамках COVAX, в виде 260 тысяч доз 
препарата Pfizer / BioNTech  [5].

Китайские вакцины имеют ряд преимуществ перед 
западными. Например, их  не  требуется хранить в  сверх-
низких температурах, следовательно не  нужно закупать 
дорогое оборудование. Этот факт упрощает распростра-
нение китайского аналога лекарства. Также китайский 
препарат состоит из одной дозы, что делает его еще более 
конкурентноспособным. Все эти факторы идут в  пользу 
Китая. Именно поэтому многие страны предпочитают 
их вакцину.

Россия и  Китай являлись самыми крупными постав-
щиками вакцин в  регионе. Обе страны поставляют вак-
цины от COVID-19 не только странам Центральной Азии, 
но и так же по всему миру. Пекин и Москва, несомненно, 
способствовали победе надо коронавирусом, хотя и  не-
бескорыстно. Стороны распространили большое коли-
чество доз в государства со средним или низким уровнем 
дохода за дешево или даже за бесплатно.

Однако США и  ЕС выступали против российских 
и  китайских вакцин. Страны запада были обеспокоены 
не  только безопасностью лекарства, но  и  движущими 
мотивами двух стран. Политики даже заявляли о  том, 
что российско-китайский подход как наступательную вак-
цинную дипломатию, как «войну вакцин»  [6].

Безусловно распространение вакцин стало своео-
бразным инструментом расширения международного 
влияния как для России, так и для Китая, что не могло по-
нравится США и  Европе. Российская Федерация и  КНР 
стремятся к укреплению своего положения в тех регионах, 
где им наиболее это выгодно. В то время как США и ЕС 
не особо участвуют в этой своеобразной «войне», отдавая 
приоритет своим внутренним потребностям.

Для России «вакцинная война» стала отличным шансом 
продемонстрировать свой научный потенциал. В  част-
ности, Российская Федерация противопоставляет свою 
щедрость кажущемуся эгоизму Соединенных Штатов, Ка-
нады и Великобритании, которые поглотили все доступные 
дозы вакцин Pfizer, Moderna и некоторых других европей-
ских вакцин через соглашения о предварительной закупке, 
оставив остальную часть мира ни с чем. Это уже случалось 
раньше с  лекарствами против ВИЧ. Россия очень хочет 
подчеркнуть это историческое неравенство  [7]. Более того, 
российский препарат, используемый как  инструмент по-
вышения международного престижа, может быть исполь-
зована в  дипломатии. Например, в  рамках ЕАЭС, в  ко-
тором Россия играет первостепенную роль.

Для  Китая  — это возможность изменить нарратив, 
чтобы государство не  запомнили, как  источник распро-

странения пандемии, а  вспоминали как  государство-спа-
сителя, которое положило конец распространению 
COVID-19. По  данным лондонской научной аналитиче-
ской компании Airfinity, которая отслеживает мировое 
производство вакцин, по  состоянию на  26 марта Китай 
произвел более 225 млн. доз, почти половина из которых 
была отправлена за границу. На долю России приходится 
14 млн. доз, 31 % из которых был экспортирован в другие 
страны   [8]. Китайский продукт для  лечения коронави-
руса также стал еще одним товаром в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь».

Россия рассматривала «вакцинную дипломатию», 
как дипломатический инструмент для укрепления между-
народного положения и налаживания связей. «Вакцинная 
дипломатия», которая характеризовалась поставками на-
циональных вакцин против коронавируса также обозна-
чается как инструмент «мягкой силы».

Как  уже говорилось ранее, особый интерес у  Россий-
ской Федерации вызывает регион Центральной Азии. Од-
нако влияние Китая здесь также сильно. На это почве воз-
никает китайско-российская конкуренция.

Российское лекарство первым появилось в  странах 
Центральной Азии. В  Киргизию, Казахстан, Узбекистан 
и Туркменистан уже осуществляется поставка российской 
вакцины «Спутник V». По состоянию на май 2021 года об-
суждалась поставка лекарства в  Таджикистан. До  мая 
2021  года таджикская сторона использовала вакцины 
из  Индии AstraZeneca в  качестве гуманитарной помощи. 
Существует еще  одна вакцина российского происхож-
дения — «ЭпиВакКорона», которая была одобрена в Тур-
кменистане. Информация об объеме поставок из России 
в Туркменистан не была опубликована.

Казахстан решил запустить свое производство рус-
ского лекарства от коронавируса. Обе стороны на высшем 
уровне обсуждали этот вопрос. В итоге к декабрю 2020 года 
в  Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) 
запустили первую партию. На  11 августа 2021  года в  Ка-
захстане удалось изготовить более 5 млн доз «Спутника 
V»  [9].

Казахстан одна из  постсоветских стран, которая 
смогла разработать свою отечественную вакцину под  на-
званием «QazCovid-in» («QazVac»). Однако эффектив-
ность данного препарата вызывает вопросы. Примеча-
тельно, что  К. Ж.  Токаев, президент Казахстана, обещал 
привиться казахстанской вакциной, а  по  итогу вакцини-
ровался «Спутником V»  [20]. Уладить конфликт удалось 
заявлением министра здравоохранения, который заявил, 
что  «Спутник V» тоже может считаться отечественной, 
так как производится в Казахстане  [10].

Тем  не  менее, о  желании наладить поставки казах-
станского препарата выразили такие страны как  Паки-
стан, Киргизия, Узбекистан, Уругвай, Парагвай. Киргизия 
в июле 2021 года получила 25 тыс. вакцин «QazVac»  [11].

Ситуация с  поставками «Спутника V» чем-то  похожа 
на ситуацию в Узбекистане. В январе 2021 г. Кыргызстан 
обратился к  властям РФ с  просьбой прислать 500 тысяч 
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доз «Спутника V»   [12], однако даже к  июню 2021  г. по-
лучил в общей сложности лишь поставленные двумя пар-
тиями 100 тысяч доз  [13]. Кыргызстан также рассчитывал 
наладить производство «Спутника V» внутри страны. 
На  данный момент организовать это производство пока 
не  удалось. Шли обсуждения с  Казахстаном по  поводу 
доставки «Спутника V» в  Киргизию, так как  доставки 
из России дороже. Этот коридор также пока не удалось ор-
ганизовать.

Россия также поставляла лекарство в  Таджики-
стан. Здесь снова не  удалось наладить регулярные по-
ставки. Российская и таджикская стороны в мае 2021 года 
на высшем уровне договаривались о налаживании препа-
рата, уже в августе в Таджикистан было доставлено 50 тыс. 
доз препарата  [14]. Такого объема недостаточно для вак-
цинирования населения республики.

Китайская Народная Республика тоже поставляла 
свои вакцины в  Центральную Азию. Китайское лекар-
ство от SinoPharm отправлялось киргизской и казахской 
сторонам   [15, 16]. Китайская заинтересованность объ-
яснялась тесным сотрудничеством со  странами региона: 
Китай импортирует углеводороды из Казахстана, Узбеки-
стана и  Туркменистана, инвестирует в  добычу полезных 
ископаемых в  регионе и  предоставляет центральноази-
атским государствам кредиты на  развитие. При  этом от-
ношение населения стран региона к  КНР неоднозначно 
в связи с распространенностью теорий заговора о якобы 
проводимом Китаем курсом на  «ползучую оккупацию» 
сопредельных территорий и появляющейся информацией 
о деятельности так называемых лагерей перевоспитания 
для китайских уйгуров  [17].

Единственной страной за  исключением самого Китая, 
использующей вакцину «RBD-Dinner», является Узбеки-
стан. Узбекистан на тот момент бла единственной страной, 
наиболее открытой для китайской дипломатии COVID-19, 
и единственная, кто наименее негативно относилась к ки-
тайском продукции в  целом. Причиной могла стать не-
способность Российской Федерации быстро обеспечить 
всех препаратом. Изначально планировалось к сентябрю 
2020  года поставить 35 млн доз   [18], однако год спустя 
удалось поставить только 720500 доз  [21]. На этой почве 
Узбекистан стал делать упор на  производство «Спут-
ника V» внутри страны, хотя сотрудничестве с  Россией 
не  прекратил. В  сентябре 2021  г. предприятие Jurabek 
Laboratories запустило производство российской вакцины 
в городе Алмалык Ташкентской области, а в октябре пре-
парат стал поступать на  внутренний рынок. Предпола-
галось, что предприятие сможет выпускать до 2 млн доз 
в месяц  [22].

Несмотря на  все усилия Китая в  Центральной Азии 
за последнее десятилетие — в основном в контексте ини-
циативы «Один пояс, один путь» — крупнейший партнер 
Китая в регионе.

Согласно данным февральского опроса за 2022 год ис-
следовательского института Central AsiaBarometer, боль-
шинство граждан рассматриваемых стран высказали 

мнение, что Россия лучше остальных стран способна по-
мочь им в  борьбе с  коронавирусом. В  Казахстане 51,6 % 
граждан, 57,8 % в  Узбекистане и  75,5 % граждан в  Кир-
гизии заявили, что лучше всего их странам может помочь 
Россия. Почти 20 % респондентов в Казахстане, 14 % в Уз-
бекистане и 7,5 % в Кыргызстане считают, что лучше всего 
сможет помочь их странам Китай  [23, 24].

Однако именно китайские вакцины составили более 
70 % от  общего числа вакцин, полученных центрально-
азиатскими государствами   [25]. Регион пытается играть 
на два фронта, чтобы сохранить привилегии сотрудниче-
ства с обеими сторонами.

Так, например, в  Узбекистане вакцинация началась 
с китайского препарата Zhifei Longcom. Некоторые СМИ 
называли этот препарат китайско-узбекским   [26], так 
как третью фазу испытаний вакцины проходила на узбек-
ской земле. Тем не менее в 2020 году, в сентябре, Узбеки-
стан сделал заказ на 35 миллионов доз «Спутника V»  [27].

Многовекторная дипломатия стала базой для региона 
Центральной Азии. Очереди на  приобретение западных 
вакцин на  много месяцев вперед, перебои с  поставками 
вакцины из  России и  трудности налаживания местного 
производства побуждали государства региона искать аль-
тернативных поставщиков. Тем  не  менее, Центральная 
Азия с  большой осторожностью сотрудничает с  Китаем 
в сфере вакцин. Дело в том, что пять государств этого ре-
гиона скептически относятся к  качеству товаров китай-
ского производства.

Сами  же Россия и  Китай еще  не  признали вак-
цины друг друга   [28]. В  конце июля посол КНР в  Мо-
скве Чжан Ханьхуэй заявил, что  страны «готовы изу-
чить вопросы по взаимному признанию своих основных 
вакцин». Россия также отказывается признавать одо-
бренные ВОЗ и  ЕС вакцины Pfizer, Moderna, Johnson 
& Johnson и  AstraZeneca   [29]. «И  в  Китае, и  у  нас суще-
ствуют достаточно сложные, но оправданные процедуры 
медико-биологической проверки, прежде чем  подходить 
к признанию и регистрации вакцин. И пока они не выпол-
нены ни в Китае, ни у нас. Более того, в Китае нет никаких 
иностранных вакцин, которые они бы признавали. То же 
самое и в России», — объясняет российский посол в Китае 
Андрей Денисов  [30].

Резюмируя, можно сказать, что  у  стран Центральной 
Азии есть выбор между тремя геополитическими игро-
ками — Европа, Китай и Россия. Если смотреть на коро-
навирус не как на очередную новую болезнь, а как на ге-
ополитический фактор, то  этот выбор не  просто 
страны-поставщика, а  страны-партнера. Для  всех стран 
это возможность поднятия престижа и укрепления своего 
влияния в  стране и / или  возможность для  дальнейшего 
сотрудничества.

Кроме благих целей  — победа над  пандемией, ока-
зание безвозмездной помощи — существуют также и на-
циональные интересы. Россия и  Китай являются страте-
гическими партнерами уже довольно долгое время. Обе 
страны продолжали оказывать поддержку друг и  другу 
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и  вовремя пандемии COVID-19. Как  Российская Феде-
рация, так и  Китайская Народная Республика рассчиты-
вают на  дальнейшее сотрудничество не  только в  сфере 
здравоохранения, но  и  в  экономической, политической 
и  культурных. Однако ни  Россия, ни  Китай до  сих пор 
не признали вакцины друг друга. Это объясняется слож-
ностью проверки препаратов.

Китай оказал огромную помощь в борьбе с коронави-
русом по всему миру, в том числе и региону Центральной 
Азии. Основой для  сотрудничества Китая с  пятью стра-
нами данного региона можно назвать инициативу «Один 
пояс, один путь». Вся помощь с  китайской стороны ока-
зывалась именно в рамках этой инициативы. Хотя регион 
Центральной Азии можно называть экономически зави-

симым от  Китая, государства регионе все равно больше 
полагались на  Россию в  вопросе вакцин. Это объясня-
ется недоверием к  качеству китайских товаров. Однако 
регион не хотел потерять привилегии от сотрудничества 
с  Китаем и  продолжал вести многовекторную политику 
в сфере вакцин.

Российская «вакцинная дипломатия» объяснялась же-
ланием поднять престиж и влияние, особенно в регионе 
Центральной Азии. Миграционный поток со  стран ре-
гиона в  Россию является одним из  самых масштабных 
в мире. Более того, страны региона являются партнерами 
по СНГ, ШОС и ЕАЭС. Таким образом, Центральная Азия 
превратилась в одну из важнейших арен для дипломати-
ческого соревнования.
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В  статье рассматриваются особенности кибербуллинга как  вида влияния СМИ на  человека. Представлена клас-
сификация агрессивности, охарактеризованы категории предполагаемых эффектов кибербуллинга. Описана Массовая 
коммуникация и ее роль в распространении информации.
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В настоящее время компьютерные технологии развива-
ются все быстрее и  быстрее. Компьютер и  Интернет 

проникают в  каждый дом, и  люди окружены возможно-
стями, которые предлагает мир технологий и  особенно 
Интернет. Интернет  — это мир различных способов об-
щения с людьми, которые находятся далеко друг от друга 
по  всей планете. Это дает возможность познакомиться 
с людьми из разных стран. Интернет привносит много по-
зитивного в  жизнь. Однако, как  и  любая хорошая вещь, 
она может быть использована негативно, чтобы причи-
нить кому-то вред  [3, с. 96]. В случае с Интернетом также 
существует большой риск столкнуться с ситуацией, когда 
дети часто обладают большими знаниями и  навыками 
в интернет-среде, чем их родители. Дети используют Ин-
тернет и компьютер для занятий, которые в наши дни счи-
таются нормальными. Большое внимание отведено раз-
личным компьютерным играм, виртуальному общению, 
форме чата, а  также обмену личной информацией, ко-
торую они часто предоставляют незнакомым людям. Все 
эти рискованные шаги, которые молодые люди предпри-
нимают в  Интернете, часто приводят к  негативному по-
ведению в Интернете, что имеет те же особенности и по-
следствия, что и насилие в реальной жизни  [2, с. 71].

Кибербуллинг и  запугивание можно назвать опреде-
ленной формой агрессии, которая имеет свою специфику 
и  этиологию. Чтобы понять эти явления насилия, необ-
ходимо описать и  дать определение агрессии и  напори-
стости  [4, с. 1101].

Агрессию можно определить следующим образом: 
враждебность; нападение, оскорбительное действие 
против человека, объекта или  препятствия на  пути 
к удовлетворению потребности; биологически любое фи-
зическое действие или  угроза действия, посредством ко-
торых индивид уменьшает свободу или генетические воз-
можности другого индивида.

Иными словами агрессия — это тип поведения, прак-
тикуемый с целью причинить боль живому существу, ко-
торое, в  свою очередь, пытается избежать такого пове-
дения.

Агрессивность  — это тенденция проявлять враждеб-
ность, будь то словесно или посредством оскорбительных 
действий. Тенденция продвигать себя, свои интересы 
и  цели безжалостно, нещадно и  брутально. Психологи-
ческий словарь определяет агрессивность как склонность 
к  оскорбительным действиям в  этологии по  отношению 
к  особи своего вида. У  человека это может быть: а) ре-
акцией на  чувство личной угрозы,  б) более постоянной 
чертой личности, в) симптомом психического расстрой-
ства или болезни  [1, с. 106].

Выяснение причины, этиологии агрессии необходимо 
для ее успешной коррекции и возможностей воздействия 
на нее. Человек — сложное существо и ведет себя на ос-
нове врожденных инстинктов, которые, однако, необхо-
димо направлять и, при  необходимости, подавлять. Эти 
инстинкты включают в себя агрессивные наклонности, ко-
торые формируются у человека на основе инстинктивного 
оснащения в  первые годы жизни. Однако сама агрессия 
является усвоенной, то есть мы приобретаем ее на основе 
опыта. Причины агрессии можно разделить на несколько 
следующих групп:

 — экономические причины;
 — положение семей;
 — политический  — форма политического истеблиш-

мента;
 — законодательство и законоположения;
 — этнические и расовые конфликты;
 — социальные, культурные причины и т. д.  [6, с. 180].

Негативные последствия кибербуллинга переплета-
ются с  последствиями классического, традиционного за-
пугивания. Последствия всех социально патологиче-
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ских явлений в виртуальном мире приводят к снижению 
чувства собственного достоинства, самоуважения и  са-
мооценки ребенка, чувства защищенности. Другим 
следствием являются, например, депрессивные состо-
яния, чувства подавленности и  беспомощности, уныние. 
Внутри школы снижается успеваемость, а  также общая 
успешность обучения в  школе. Кибербуллинг, в  отличие 
от традиционного запугивания, может вызвать у жертвы 
гораздо больше негативных эмоций   [5, с. 358]. Жертвы 
часто чувствуют себя разочарованными и расстроенными 

и могут нападать на себя мысленно или словесно. Другие 
могут чувствовать себя оскорбленными и  униженными. 
Также появляются психосоматические проблемы в  виде 
болей в  животе или  головной боли. Помимо этого, это 
могут быть изменения физических проявлений. К ним от-
носятся, например, длительное истощение организма, от-
сутствие аппетита и  изменение веса, общее ослабление 
иммунитета. Результатом длительного разочарования 
может быть склонность к  членовредительству или  даже 
попытки самоубийства.
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Социальные сети можно определить как  открытые, 
интерактивные и  онлайновые приложения, ко-

торые способствуют появлению неформальных поль-
зовательских сетей. Пользователи создают и  обмени-
ваются разнообразным контентом в  этих сетях, таким 
как мнения, впечатления, фотографии, музыка и видео. 
Это приводит к  совместному созданию контента. Наи-
более известные социальные сети включают в  себя со-
циальные сети, блоги, дискуссионные форумы и другие 
онлайн-сообщества. Но, учитывая относительную мо-
лодость этого явления, указанное разделение проблема-
тично. Отдельные носители могут накладываться друг 
на друга  [1, с. 26].

Социальные сети постоянно меняются по мере того, 
как меняется их содержание. Это место коллективного 
разума, где мнение, сформированное о  том или  ином 
продукте, по большей части далеко от истины. Потому 
что он пользуется большей популярностью и доверием, 

чем  традиционные СМИ. Как  и  традиционный марке-
тинг, спортивный маркетинг может быть определен 
по-разному. Это специфическое использование про-
цессов и  принципов маркетинга для  спортивного про-
дукта и  для  маркетинга, который не  связан со  спор-
тивным продуктом, но  ассоциируется со  спортом 
через него. Спортивный маркетинг, использует спорт 
как  средство продажи услуг и  товаров. Спортивный 
маркетинг характеризуется тем, что  все виды деятель-
ности учитывают импульсы и  пожелания спортивных 
потребителей и  удовлетворяют их  посредством об-
мена  [2, с. 10].

Преимуществом социальных сетей является возмож-
ность связывать отдельных спортсменов, клубы и  орга-
низации с болельщиками. Цель этого сообщения состоит 
в том, чтобы предоставить поклонникам уникальный кон-
тент и  таким образом стимулировать чувство взаимос-
вязи и принадлежности. Например, во время интересного 

https://cyberpsy.ru/articles/bochaver-hlomov-bulling-2/
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события или  новостей из  данной области спорта спор-
тсмен или организация могут проинформировать болель-
щика через социальные сети, и, таким образом, болельщик 
узнает об этом из первых рук, а не позже из средств мас-
совой информации, как широкая общественность. Соци-
альные сети предоставляют им актуальную информацию 
из прямого источника. С помощью социальных сетей ор-
ганизации могут создавать мероприятия, такие как  при-
глашение на  матч, и  приглашать на  них болельщиков. 
Это гарантирует, что  фанаты будут осведомлены о  ме-
роприятии и  смогут со  временем напоминать фанатам 
о нем и поощрять их к участию  [3, с. 60]. Существует пять 
функций организаций, которые направлены на  подклю-
чение и  улучшение активности в  социальных сетях: ре-
зультат, поддержка фанатов / участников, человеческие 
ресурсы, связи с  общественностью (PR), лояльность фа-
натов.

 — результат  — поскольку спортивные организации 
обычно не  полагаются на  продажи как  на  источник до-
хода, для них важно привлечь новых болельщиков / членов 
клуба. Затем они могут посвятить свои финансы, свое 
время организации, распространять информацию и  по-
вышать осведомленность об  организации и  выполнять 
различные задачи, необходимые организации для  дости-
жения желаемых результатов (в данном случае, например, 
посещаемость, финансовая стабильность, спортивные ре-
зультаты). Социальные сети с помощью страниц, блогов, 
постов, видео, фотографий и  многого другого могут зна-
чительно повысить узнаваемость организации при  не-
больших затратах, с  большим охватом и  потенциально 
большим влиянием на общество;

 — поддержка участников  — социальные сети способ-
ствуют мгновенной обратной связи, более быстрым от-
ветам на вопросы, увеличению положительного влияния 
на  публичных форумах, снижению затрат на  коммуни-
кацию, расширению взаимодействия с  фанатами и  об-
щественностью, предоставляют больше возможностей 
для  взаимодействия и  повышают видимость и  осведом-
ленность об организации;

 — человеческие ресурсы  — многие фанаты также ра-
ботают в  организациях на  добровольной основе. Соци-
альные сети могут помочь привлечь этих добровольцев 
и помочь им лучше узнать организацию, установить с ней 
связь и идентифицировать себя с ней;

 — связи с  общественностью  — социальные сети по-
лезны для  создания лучшего имиджа организации, разъ-
яснения смысла и  целей организации, обеспечения 
прямой коммуникации с общественностью и увеличения 
числа поклонников и их вовлеченности;

 — лояльность членов — для развития лояльности тре-
буется время. Она коренится в вере, близости и уважении, 
и они растут по мере более частого, повторяющегося и по-
лезного общения с организацией. Через социальные сети 
они могут;

 — организации развивают лояльность среди своих 
поклонников, регулярно общаясь, заводя друзей и  пре-
доставляя возможности изменить ситуацию к  лучшему. 
Благодаря естественному общению организация также 
может подружиться с  фанатом, и  глубина их  взаимодей-
ствия, наряду с частотой, может привести к тому, что ло-
яльность фанатов будет развиваться гораздо быстрее, 
чем обычно  [4, с. 177].
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Нынешний век ознаменован бурным развитием циф-
рового интернет-пространства, которое преобра-

зило процесс коммуникации между людьми, дав им воз-
можность моментально получать информацию из любых 
уголков планеты, а также делиться ею с другими пользо-
вателями. В соответствии с этим преобразилось и участие 
людей в тех или иных общественных процессах, среди ко-
торых конфликты занимают одно из основных и главных. 
Интернет-площадки предоставили людям передовые воз-
можности для  моментальной общественной активности 
прямо из дома.

Цель данной работы заключается в  исследовании сте-
пени влияния инструментов коммуникации в цифровом 
пространстве на возникновение и динамику конфликтов 
в современном обществе.

В  период наиболее активного развития социальных 
медиа, исследователь Е. Морозов впервые рассмотрел все 
инструменты цифровой коммуникации в  совокупности, 
называя их  «слактивизмом». Он скептически отнесся 
к  их  использованию, подчеркнув низкое воздействие 
на социальную и политическую сферы при минимальной 
активности пользователей сети Интернет   [1]. По  его 
словам, существует распространенное заблуждение 
у  людей, которые полагают, что  через осуществление 
определенной деятельности в цифровой среде, используя 
соответствующие коммуникационные инструменты, они 
могут оказывать влияние на ход общественных процессов. 
Согласно его аргументации, такие усилия обычно ограни-
чиваются пустыми беседами и действиями, которые, фак-
тически, не  способны оказывать существенное воздей-
ствие на происходящее  [2, с. 264]. Я. Теохариос, напротив, 
предполагает, что  множество активностей в  цифровой 
среде имеют потенциал быть признаны политическим 
участием. Однако существует затруднение в  раскрытии 
мотивов за некоторыми действиями в онлайн-простран-
стве, которые могут оказаться лишены политической 
направленности   [3, с. 9]. Н. А.  Баранов поддерживает 
данное мнение, допуская, что слактивизм имеет большой 
потенциал для участия в различных общественных про-
цессах, отмечая, помимо всего прочего, их важную моти-
вационную функцию к непосредственным действиям  [4, 
с. 70].

Данные мнения отражают неоднозначную оценку 
воздействия цифровой коммуникации на  динамику об-
щественных процессов среди многочисленных иссле-
дователей, затрагивающих данный вопрос. Одни исследо-
ватели высказывает сомнения в её значимости и указывает 
на низкую активность пользователей. Другие видят в он-
лайн-активностях потенциал политического участия, хотя 
и сталкивается с проблемой определения мотивов и поли-
тической направленности таких действий.

Мы обратили внимание на  следующие инструменты 
слактивизма, которые активно используются в  совре-
менном мире и  могут быть задействованы в  различных 
общественных процессах: «смайлики», распространение 
контента через репосты, подача онлайн-петиций, хэштеги, 
«лайки» и другие.

В свете быстрого развития интернет-технологий было 
проведено множество исследований, которые касаются 
проблемы неопределенности их  оценки. Особого вни-
мания заслуживают труды Н.  Радиной, которая в  своих 
исследованиях посвятила значительное количество работ 
изучению вопросов, связанных с сетевой коммуникацией. 
В  них она изучает технологии цифровой среды как  ин-
струменты общественного участия граждан.

Так, изучение электронных петиций подчеркнуло, 
что  они имеют способность, как  отражать уровень со-
циально-экономического развития конкретных терри-
торий в  странах, так и  позволяют выявить потребности 
и проблемы граждан. Те петиции, которые получили под-
держку, демонстрируют решимость людей признать на-
сущные проблемы в системе, а также указывают, на какие 
вопросы готовы ответить власти и представители сферы 
бизнеса без  принуждения со  стороны общества. В  этой 
связи, анализ электронных петиций может стать показа-
телем того, как  власть и  бизнес взаимодействуют с  насе-
лением, что  может существенно повлиять и  на  развитие 
государств  [5, c. 124-125]. Таким образом, петиции явля-
ются мощным инструментом, способным обратить вни-
мание на ключевые общественные проблемы. Они стиму-
лируют участие граждан в обсуждении и решении важных 
вопросов, как в реальном мире, так и в онлайн-среде.

Рассматривая тему онлайн-комментирования в  одной 
из своих научных работ, Н. Радина отмечает, что взаимо-
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действие между индивидами в цифровой среде, связанное 
с  обсуждением политических вопросов, может быть рас-
смотрено как  конкретное проявление общественной ак-
тивности. Автор устанавливает, что  это явление может 
быть классифицировано как  мобилизационная деятель-
ность, в ходе которой индивиды формируют новые соци-
альные роли и модели поведения в контексте полемик, раз-
ворачивающихся в онлайн-пространстве  [6, с. 126]. Автор 
признает, что  деятельность, осуществляемая с  примене-
нием онлайн-средств, имеет потенциал быть общественно 
полезной, что, в свою очередь, может привлечь внимание 
элиты к актуальным проблемам и противоречиям.

В рамках данного исследования онлайн-комментариев 
представлена модель, направленная на  анализ влияния 
поднятых политических вопросов на  мотивации к  уча-
стию в  обсуждениях. Результаты исследования показы-
вают, что в ходе таких онлайн-дискуссий наибольшей зна-
чимостью обладают задачи эмотивно-консолидирующего 
характера, то есть подразумевает формирование индиви-
дуальных взглядов для  сотрудничества, контрольно-ре-
активного типа, который включают выражение оценки 
на ситуацию и манипулятивного типа, связанного с уста-
новлением социального доминирования и  иерархии   [6, 
c. 120]. Полученные данные подчеркивают способность 
онлайн-комментариев создавать конфликтные ситуации 
в  ходе дискуссий в  Интернете. В  частности, применение 
манипуляций может оказывать воздействие на  эмоции 
и мнения других для формирования определенных точек 
зрения или поддержания собственной позиции, что нега-
тивным образом скажется на онлайн-пространстве.

В рамках другого исследования, нацеленного на анализ 
хэштегов и  смайликов в  контексте протестных событий 
2020  года после смерти Джорджа Флойда в  ходе его за-
держания, осуществлен детальный анализ функционала 
указанных элементов, с  учетом дифференциации по  со-
циальным группам, каждая из  которых обладает уни-
кальным взглядом и  ориентацией. Можно заметить, 
что группа реакционеров не склонна объединяться с дру-
гими. Вместо этого, используя конфликты в обществе, они 
пытаются достичь своих целей и  продвинуть свою соб-
ственную политическую программу   [7]. Как можно уви-
деть, эти средства могут быть использованы для  мани-
пуляций над  пользователями во  время развивающихся 
событий с целью достижения собственных интересов.

Кроме того, группы различным образом используют 
хэштеги и смайлики. Например, реакционеры и прогрес-
сивно настроенные люди использовали разные хэштеги, 

чтобы классифицировать твиты о  протестах. Это может 
привести к  ситуации, когда пользователи, следующие 
за одним набором инструментов, получают информацию, 
полностью ему соответствующую. В то же время, другие 
люди, использующие другой набор смайликов и хэштегов, 
получают информацию только по  своему набору. В  ре-
зультате возникает разное толкование и  восприятие ин-
формации этими группами  [7]. Данное явление получило 
название «фильтрованные пузыри». Это представляет 
опасность, поскольку в  это  же время может распростра-
няться ложная информация, которая может ввести поль-
зователей в  заблуждение и  спровоцировать ненужные 
конфликты в офлайн-среде.

Таким образом, на основе анализа, можно сделать сле-
дующие выводы:

Во-первых, следует отметить, что все механизмы, при-
сущие слактивизму, обладают способностью оказывать 
воздействие на  динамику общественных процессов, од-
нако данное воздействие различается в  зависимости 
от  конкретного инструмента общественного участия. 
Применение инструментов, включающих электронные 
петиции, интернет-комментарии и хэштеги, способствует 
более активному вовлечению индивидов и  обладает ши-
рокими перспективами в  области воздействия на  кон-
кретные общественные процессы.

Во-вторых, технологии слактивизма способны вы-
двигать на  передний план важные проблемы, с  кото-
рыми сталкивается общество. Это может включать в себя 
как  актуализацию проблем прошлого, так и  актуальных 
вопросов настоящего времени. Таким образом, слакти-
визм становится источником поднятия конфликтов в об-
ществе.

В-третьих, слактивизм обладает возможностью стиму-
лировать массовые действия как в онлайн, так и в офлайн 
режиме. Данный феномен способен включать в  себя 
как конструктивное объединение с целью достижения об-
щественных изменений посредством разрешения проти-
воречий, так и  деструктивное воздействие, приводящее 
к напряженности и враждебности. Результативность дан-
ного эффекта зависит от мотивации индивидов и  групп, 
что  напрямую может влиять на  динамику конфликтов. 
Они могут стремиться извлечь выгоду, применяя мани-
пулятивные методы как  в  онлайн, так и  офлайн окру-
жении. Это может быть достигнуто через использование 
их  личных наборов тех или  иных средств слактивизма. 
В  результате может произойти эскалация конфликта, 
что приведёт к ещё большей напряженности.
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В статье описываются теоретические особенности социального моделирования, описываются особенности исполь-
зования его в  практике, разобраны некоторые виды моделирования, рассмотрены примеры использования моделиро-
вания, а также рассмотрены распространенные проблемы, которые возникают при использовании этой методологии.
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Социальное моделирование  — это методология, ко-
торая позволяет анализировать и  предсказывать по-

ведение и взаимодействие людей в различных социальных 
ситуациях. Оно используется для  изучения и  моделиро-
вания сложных социальных систем, таких как  органи-
зации, команды, группы или общества в целом. В основе 
социального моделирования лежит идея, что  поведение 
людей и их взаимодействия можно увидеть и предсказать, 
используя формальные модели и математическое модели-
рование.

Социальное моделирование имеет несколько важных 
особенностей.

Учет контекста: социальное моделирование учитывает 
разнообразные факторы и контекстные условия, которые 
могут влиять на  социальное поведение. Это может быть 
организационная культура, системы стимулирования, со-
циальные нормы, ценности и  иные факторы. Учет кон-
текста помогает создать более точные и релевантные мо-
дели социальных систем.

Взаимодействие и  зависимость: Социальное модели-
рование уделяет особое внимание взаимодействиям и за-
висимостям между людьми и их влиянию на социальное 
поведение. Взаимодействия и  зависимости могут иметь 
различные формы, включая обмен информацией, вли-
яние, конфликты или  сотрудничество. Моделирование 
этих взаимодействий помогает понять, как  они влияют 
на результаты и эффективность социальных систем.  [1]

Предсказание и сценарий: Социальное моделирование 
стремится предсказать возможные сценарии и результаты 
в  различных социальных ситуациях. На  основе моделей 
и анализа данных, полученных из наблюдений или иссле-

дований, можно делать предположения о  том, как  люди 
будут вести себя и взаимодействовать в различных усло-
виях. Это помогает принимать лучшие решения и  опти-
мизировать социальные системы.

В  социальном моделировании существует несколько 
видов моделей, которые используются для анализа и изу-
чения различных аспектов социальных систем. Ниже пе-
речислены некоторые из них:

Агентно-ориентированное моделирование (Agent-
Based Modeling, ABM): в этой модели отдельные «агенты» 
(люди или группы) моделируются в виде индивидуальных 
сущностей с  определенными характеристиками, поведе-
нием и влиянием на окружающих. ABM позволяет изучать 
взаимодействия и  зависимости между агентами и  пред-
сказывать результаты социальных систем. Примером 
применения ABM является моделирование поведения по-
требителей при принятии решений о покупках или моде-
лирование динамики общества при  принятии политиче-
ских решений.

Статистическое моделирование: этот вид моделиро-
вания использует статистические методы для  анализа 
и  предсказания социальных явлений. Статистическое 
моделирование позволяет исследовать связи и  влияние 
различных переменных на  социальное поведение. При-
мерами статистического моделирования являются регрес-
сионный анализ, множественный анализ и  факторный 
анализ, которые используются для изучения влияния раз-
личных факторов на такие явления, как рост зарплат, уро-
вень безработицы или голосование.

Системная динамика: этот вид моделирования сфо-
кусирован на  изучении изменений и  динамики в  со-
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циальных системах. Системная динамика использует 
дифференциальные уравнения и  диаграммы потоков 
для  моделирования долгосрочных изменений и  взаимос-
вязей в  социальных системах. Она позволяет исследо-
вать, как  воздействие одной переменной может влиять 
на другие переменные во времени.  [4] Примером приме-
нения системной динамики может быть моделирование 
влияния политической политики на  структуру заня-
тости или моделирование потока мигрантов в различные 
страны.

Сетевое моделирование: в  этом виде моделирования 
акцент делается на изучении социальных сетей и взаимос-
вязей между индивидами или  организациями. Сетевое 
моделирование позволяет анализировать структуру со-
циальных сетей, выявлять влиятельных актеров, анали-
зировать распространение информации или  оценивать 
эффективность сетей в достижении целей. Примеры при-
менения сетевого моделирования включают анализ соци-
альных сетей в  организациях или  исследование распро-
странения эпидемий в обществе.

Симуляционное моделирование использует компью-
терные программы для  создания виртуальных моделей 
или игровых ситуаций для изучения социальных систем. 
Это позволяет проводить различные эксперименты и  те-
стировать различные сценарии в  нелинейных системах. 
Примерами симуляционного моделирования могут быть 
моделирование поведения толпы в кризисных ситуациях 
или моделирование виртуальных миров для изучения со-
циальной динамики.

При использовании социального моделирования могут 
возникать некоторые проблемы, которые важно учиты-
вать и преодолевать. Вот некоторые из распространенных 
проблем:

Несоответствие реальности: моделирование соци-
альной системы всегда является упрощением, и  про-
блемой может быть недостаточное отражение сложности 
реального мира в модели.  [2] Существует риск, что модель 
может описывать только некоторые аспекты социальной 
системы и  пренебрегать другими важными факторами. 
Это может ограничить способность модели предсказы-
вать и объяснять поведение людей.

Недостаток данных: доступность и  качество данных 
могут быть ограничениями при создании социальных мо-
делей. Более того, данные могут быть неполными или не-
точными, особенно когда речь идет о социальной поведен-
ческой информации. Недостаток данных может привести 
к неправильным предположениям или недостаточной ре-
презентативности модели.

Проблемы с  калибровкой и  валидацией: калибровка 
и  валидация модели означают проверку ее соответствия 
реальным данным и поведению. Это может быть сложной 
задачей, особенно если доступные данные ограничены. 
Неправильная калибровка модели или  неподтвержден-
ность ее предсказаний может вызывать сомнения в ее по-
лезности и применимости.

Потребность в  экспертном знании: создание соци-
альной модели может требовать экспертных знаний в раз-
личных областях, таких как  социология, психология, 
экономика и  другие. Отсутствие экспертного знания 
или  недостаток сотрудничества междисциплинарных ко-
манд может затруднять разработку адекватной модели.

Сложности в  интерпретации и  коммуникации: Соци-
альное моделирование может создавать сложность в  ин-
терпретации и коммуникации результатов. Модели могут 
быть абстрактными и  техническими, что  затрудняет по-
нимание для  непосвященных лиц. Кроме того, разные 
люди могут различно интерпретировать результаты мо-
делирования, что может привести к недоумению и разно-
гласиям.

Эти проблемы не  являются ограничениями, которые 
невозможно преодолеть, но  требуют осознания и  акку-
ратного подхода при  разработке и  использовании соци-
альных моделей. Использование качественных данных, 
проверка и  валидация моделей, сотрудничество междис-
циплинарных команд, хорошее коммуникация и прозрач-
ность  — все это важные факторы для  успешного приме-
нения социального моделирования.

Социальное моделирование широко используется 
в  различных областях, включая управление ресурсами, 
экономику, общественные политики и т. д. Вот некоторые 
подробные примеры использования социального модели-
рования:

Прогнозирование распространения эпидемий: Соци-
альное моделирование может быть использовано для про-
гнозирования распространения эпидемий и  оценки эф-
фективности различных мер по  борьбе с  ними. Модели 
могут учитывать социальные взаимодействия, переме-
щение людей и  другие социальные факторы, которые 
влияют на  передачу инфекции. Это помогает организа-
циям и  правительствам принимать обоснованные ре-
шения, такие как  введение карантина, социальной дис-
танции или массовой вакцинации.

Анализ влияния политических реформ: Социальное 
моделирование может быть использовано для  ана-
лиза влияния политических реформ и  изменений в  ор-
ганизации общества. Модели могут помочь оценить 
социальные последствия и эффективность различных ва-
риантов политических реформ, таких как  изменение на-
логовой политики, социальная защита или миграционные 
политики. Это помогает принимать более обоснованные 
и эффективные решения.  [3]

Анализ социальных сетей: социальное моделирование 
может помочь в изучении социальных сетей и их влияния 
на  социальное поведение. Модели могут анализировать 
структуру социальных сетей, выявлять ключевых актеров 
и  определять общие характеристики, влияющие на  рас-
пространение информации, мнений или поведения в сети. 
Это помогает понять, как распространяется информация, 
какие социальные группы более влиятельны и какие взаи-
мосвязи способствуют кооперации или конфликтам.
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Оценка стратегий управления ресурсами: социальное 
моделирование может использоваться для оценки и срав-
нения различных стратегий управления ресурсами, таких 
как  использование энергии, воды или  природных ре-
сурсов. Модели могут учитывать социальные поведенче-
ские факторы, такие как предпочтения потребителей, ин-
новационные технологии или изменение стандартов. Это 
помогает определить наиболее эффективные стратегии 
управления ресурсами и  снизить негативное влияние 
на окружающую среду.

Управление кризисными ситуациями: Социальное 
моделирование используется для  анализа и  разработки 
стратегий управления кризисными ситуациями, такими 

как  естественные катастрофы, технологические аварии 
или  террористические атаки. Модели позволяют понять, 
как  люди реагируют на  кризис, какие факторы влияют 
на принятие решений и какие меры могут быть наиболее 
эффективными для  минимизации ущерба и  спасения 
жизней.

Это лишь некоторые примеры использования социаль-
ного моделирования, и его применение может быть более 
широким и  разнообразным. Социальное моделирование 
представляет собой мощный инструмент для  анализа 
и понимания сложных социальных систем, что помогает 
принимать более эффективные и обоснованные решения 
в различных областях.
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Проблема нарциссизма является крайне востребованной темой для изучения в современной жизни. С. Хотчкис пишет 
об этом явлении, как о болезни «Эта болезнь называется нарциссизмом, и она скрывается за многими социальными бо-
лезнями, поразившими Америку ХХI века». Культивируемое в обществе чувство превосходства, конкуренция, индиви-
дуализм и стремление к личностному росту является одобряемыми и необходимыми качествами для современного че-
ловека  [3, с. 8]. Феномен нарциссизма в общедоступном понимании означает обожание человеком самого себя, эгоизм, 
равнодушие к окружающим и не способность строить отношения. В психоанализе понятие появилось рано и несло чаще 
всего негативный смысл  [5, с. 11].

Ключевые слова: нарциссизм, нарциссические черты, личность, психологические особенности.

В  нашем исследовании рассматривались психологи-
ческие особенности у  женщин, имеющих нарцисси-

ческие черты личности. В  выборку вошли (n=21) жен-
щины в  возрастных границах от  28-46  лет. В  качестве 
диагностического инструментария для  выявления нар-
циссических черт использовался опросник «Нарциссиче-
ские черты личности» (Шамшикова О. А., Клепикова Н. М 
2010)   [4], включающей 9 шкал: грандиозное чувство са-
мозначимости; поглощенность фантазиями; вера в  соб-
ственную уникальность; потребность в  постоянном вни-
мании и  восхищении; ожидание особого отношения; 
эксплуативность в  межличностных отношениях; отсут-
ствие эмпатии; сверхзанятость чувством зависти; дерзкое, 
заносчивое поведение. Согласно результатам были под-
считаны средние значения по  шкалам во  всей выборке, 
выше среднего были значения по следующим шкалам:

 — потребность в  постоянном внимании и  восхи-
щении — 39;

 — ожидание особого отношения — 37,71;
 — манипуляции в  межличностных отношениях  — 

35,76;
 — отсутствие эмпатии — 30,9.

Для  выявления психологических особенностей были 
выбраны следующие методики: «Личностная агрессив-
ность и  конфликтность» Ильина  Е. П. включающая 11 
шкал: позитивная агрессивность, негативная агрессив-
ность, конфликтность, вспыльчивость, напористость, 
обидчивость, неуступчивость, бескомпромиссность, 
мстительность, нетерпимость к мнению других, подозри-
тельность. Третья методика для  исследования была «Ин-
дивидуально-типологический опросник» Собчик  Л. Н. 

в  состав которой вошли 8 шкал: экстраверсия, спонтан-
ность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензи-
тивность, тревожность, лабильность.

Для  статистической обработки данных был проведен 
корреляционный анализ с применением r-Пирсона (SPSS, 
Statistics 23), с целью сокращения числа переменных был 
использован факторный анализ, с  помощью которого 
было выведено 9 факторов, отобраны значения, величина 
которых была> 0,5.:

1-му фактору было дано название «Враждебность 
к  людям, уход от  них» в  него вошли следующие пере-
менные: отсутствие эмпатии (0,90), мстительность (0,8), 
интроверсия (0,7), негативная агрессивность (0,65), мани-
пуляции в межличностных отношениях (0,58).

2-му фактору присвоено название «Эмоционально ре-
активный субъект» содержит в  себе переменные кон-
фликтность (0,92), подозрительность (0,81), спонтанность 
(0,73), обидчивость (0,67).

3-му фактору дано название «Способность добиваться 
своего» с  входящими в  его состав бескомпромиссность 
(–0,87)  — т. е., наоборот готовность идти на  компромисс, 
неуступчивость (0,72), положительная агрессивность (0,64).

4-му фактору присвоено название «Ригидно-агрес-
сивная личность» с входящими в состав переменными: по-
глощенность фантазиями (–0,82), — т. е. наоборот, трево-
жность (–0,80), т. е. ее отсутствие, нетерпимость к мнению 
других (0,77).

5-му фактору дано название «Личность с стремлением 
к признанию» в него вошли переменные: сверхзанятость 
чувством зависти (0,88), ожидание особого отношения 
(0,76), экстраверсия (–0,70), т. е. интроверсия.
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6-му фактору присвоено название «Застревающий 
грандиозный тип» с  входящими в  состав факторами: 
дерзкое заносчивое поведение (0,91), грандиозное чувство 
самозначимости (0,72), ригидность (0,55)

7-му фактору дано название «Эмоционально неустой-
чивый тип», с  переменными: вспыльчивость (0,76), сен-
зитивность (0,71), ригидность (–0,55)  — т. е. наоборот 
лабильность, агрессивность (–0,50), т. е. наоборот трево-
жность.

8-му фактору присвоено наименование «Активное на-
стойчивое самоутверждение», положительная агрессия 
(0,58), вера в  собственную уникальность (0,89), напори-
стость (0,78).

9-му фактору дано наименование «Зависимая от  вни-
мания личность» с  входящими в  состав факторами: ла-

бильность (0,83), потребность в  постоянном внимании 
(0,80).

Полученные данные вносят вклад в понимание психо-
логических особенностей у  женщин с  нарциссическими 
чертами личности.

Результаты эмпирического исследования показали, 
что  в  представленной выборке женщин с  нарциссиче-
скими чертами личности обладают рядом психологиче-
ских особенностей, которые могут существенно влиять 
на  их  само представление, отношения с  окружающими 
и  поведенческие паттерны. Выделенные факторы указы-
вают на наличие у субъектов повышенной эмоциональной 
неустойчивости, агрессивности, ригидности, стремлению 
к достижению и самоутверждению, а также выявлена вы-
сокая зависимость от внимания и похвалы окружающих.

Литература:

1. Волобуев, В. В., Рядинская Е. Н. Связь гендерной идентичности и нарциссизма // Инновационная наука: психо-
логия, педагогика, дефектология. 2022. Т. 5, No 3. с. 6-17.

2. Соколова, Е. Т.  Психология нарциссизма: уч. пособие / Е. Т.  Соколова, Е. П.  Чечельницкая.  — М.: Психология, 
2001.

3. Хотчкис, С. Адская паутина: Как выжить в мире нарциссизма / — М.: Независимая фирма. Класс., 2011. — 248 С.
4. Шамшикова, О. А, Клепикова Н. М. Опросник «Нарциссические черты личности» // Психологический журнал. 

2010. Т. 31. №  2. с. 114-128.
5. Шварц-Салант,  Н.  Нарциссизм и  трансформация личности. Психология нарциссических расстройств лич-

ности. — НФ Класс, 2007. — с. 296

Влияние социальных сетей на психологическое здоровье и мотивацию 
спортсменов

Исаков Александр Евгеньевич, студент
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар)

В статье рассматриваются особенности влияния социальных сетей на психологическое здоровье и мотивацию спор-
тсменов. Представлена классификация социальных сетей, охарактеризованы категории предполагаемых эффектов.
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Социальные сети играют важную роль в  подготовке 
спортсменов к  соревнованиям. Они могут быть ис-

пользованы как  инструмент коммуникации между 
спортсменами, тренерами и  болельщиками, а  также 
как источник информации о соперниках и трендах в спор-
тивной индустрии.

Одним из  способов использования социальных сетей 
в  процессе подготовки к  соревнованиям является со-
здание сообщества спортсменов и  тренеров. Это может 
помочь установить связи между спортсменами и  трене-
рами, обменяться информацией о  тренировках, сорев-
нованиях и  общаться в  целом. Кроме того, сообщество 
может стать местом, где спортсмены могут получать пси-

хологическую поддержку и  мотивацию от  своих коллег 
и болельщиков  [2, с. 177].

Другим способом использования социальных сетей 
является получение информации о соперниках и трендах 
в  спортивной индустрии. Спортсмены и  тренеры могут 
использовать социальные сети для  получения инфор-
мации о  том, какие стратегии используют их  соперники, 
какие новые технологии и методики тренировок появля-
ются в  спортивной индустрии. Это может помочь спор-
тсменам адаптироваться к  новым условиям и  повысить 
эффективность тренировок.

Соблюдение этики поведения в  социальных сетях. 
Спортсмены должны соблюдать правила этики пове-
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дения в  социальных сетях, избегать оскорблений и  кри-
тики своих соперников и болельщиков, а также быть осто-
рожными в выражении своих личных мнений и взглядов 
на  различные темы. Это позволит избежать конфликтов 
и негативного влияния на свою репутацию  [3, с. 106].

Еще  одним важным фактором является управление 
временем, проводимым в  социальных сетях. Важно со-
блюдать баланс между временем, проводимым в  соци-
альных сетях, и  временем, выделяемым на  тренировки 
и подготовку к соревнованиям.

Кроме того, социальные сети могут использоваться 
для  увеличения популярности спортсменов и  привле-
чения внимания болельщиков. Спортсмены могут пу-
бликовать информацию о  своих тренировках, под-
готовке к  соревнованиям и  достижениях, что  может 
привлечь внимание болельщиков и  повысить их  моти-
вацию и  поддержку. Кроме того, публикация такой ин-
формации может помочь спортсменам установить связь 
с потенциальными спонсорами и получить финансовую 
поддержку.

Социальные сети могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на психологическое здоровье 
и мотивацию спортсменов. С одной стороны, социальные 
сети могут стать местом для получения психологической 
поддержки, мотивации и общения с болельщиками и кол-
легами. С другой стороны, излишнее время, проводимое 
в социальных сетях, может привести к снижению уровня 
физической активности и негативно отразиться на психо-
логическом здоровье спортсменов  [4, с. 226].

Одним из положительных аспектов использования со-
циальных сетей для  спортсменов является возможность 
получения психологической поддержки и  мотивации 
от  болельщиков и  коллег. Спортсмены могут получать 

поддержку и  вдохновение от  сообщений, комментариев 
и  лайков, что  может повысить их  самооценку и  моти-
вацию к  тренировкам и  соревнованиям. Кроме того, со-
циальные сети могут стать местом, где спортсмены могут 
общаться с  коллегами, обмениваться опытом и  получать 
психологическую поддержку в  периоды неуверенности 
и стресса.

С  другой стороны, использование социальных сетей 
может иметь негативное влияние на психологическое здо-
ровье и мотивацию спортсменов. Спортсмены могут стол-
кнуться с кибербуллингом, негативными комментариями 
и  обсуждениями своего внешнего вида, формы, резуль-
татов и т. д. Это может привести к снижению самооценки, 
ухудшению психологического здоровья и  снижению мо-
тивации к  тренировкам и  соревнованиям. Социальные 
сети могут оказывать как  положительное, так и  отрица-
тельное влияние на  мотивацию спортсменов. С  одной 
стороны, использование социальных сетей может стать 
источником дополнительной мотивации, поскольку спор-
тсмены могут получать поддержку, признание и  вдохно-
вение от  болельщиков, коллег и  тренеров. С  другой сто-
роны, излишнее время, проводимое в  социальных сетях, 
может привести к  снижению мотивации к  тренировкам 
и соревнованиям  [5, с. 309].

Социальные сети могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на мотивационный климат 
среди спортсменов юношеского возраста. С  одной сто-
роны, социальные сети могут служить источником вдох-
новения и  мотивации для  спортсменов, особенно если 
они следят за  аккаунтами успешных спортсменов и  по-
лучают от  них позитивные эмоции, находят новые идеи 
и  подходы к  тренировкам, а  также получают поддержку 
от своих фанатов и близких людей  [1, с. 121].
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В  данной статье рассматривается проблема особенностей в  психологической подготовке к  ЕГЭ в  зависимости 
от  гендерной принадлежности в  рамках социально биологической теории. С  целью изучения гендерных особенностей 
психологической готовности к экзаменам было проведено исследование по всем структурным компонентам данного яв-
ления: процессуальному (поведенческому), личностному и познавательному. В статье дается сравнение полученных диа-
гностических результатов юношей и девушек с применением двухфакторного дисперсионного анализа. В результате ма-
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Впервые Единый государственный экзамен (далее  — 
ЕГЭ) был апробирован в  2001  году, но  актуальности 

не  утратил. Скорее приобрел статус укоренившегося 
и  закрепившегося в  образовании явления. Вместе с  тем, 
проблема подготовки обучающихся к  сдаче ЕГЭ стала 
не только чисто образовательной задачей, но и психологи-
ческой. Именно индивидуально-психологические особен-
ности личности следует учитывать в  процессе обучения, 
воспитания и  подготовки к  экзаменам. Яркой особен-
ностью, влияющей на  развитие личности, являются ген-
дерные отличия выпускников школы.

В  большом психологическом словаре определение 
психологической готовности трактуется как  «состояние 
мобилизации всех психофизиологических систем че-
ловека, обеспечивающих эффективное выполнение опре-
деленных действий».   [1, с. 101]. На  современном этапе 
практический вклад в  изучение психологической готов-
ности к  сдаче ЕГЭ внесли такие авторы как  М. Ю.  Чиби-
сова, И. В.  Долгополова, Г. С.  Бережная, С. А.  Гапонова, 
А. И.  Романова и  др. Психологическая готовность к  эк-
заменам понимается как  целостная система, складываю-
щаяся из  структурных компонентов, функций, взаимос-
вязей влияющих факторов.

Важным моментом, который необходимо учитывать 
при  изучении феномена психологической готовности 
к  экзаменам является возрастные изменения и  особен-
ности обучающихся.

Юношеский возраст отличается большими преоб-
разованиями в  личностной сфере. Особое значение 
приобретает эмоциональная нестабильность, тре-
вожность о  необходимости профессионально опре-
деляться, перепады уверенности в  своих силах, 
стремлении к  саморазвитию и  самоактуализации. Ба-
дьина  Н. П.,  Коротченко  Н. В.,  Чибисова  М. Ю., Чебо-
тырева  Е. К.,  Хабибуллина  Ф. А.,  Штерц  О. М., Стебе-
нева Н. М., Королева Н. П., изучая трудности подготовки 
к экзаменам, обращают внимание на личностные особен-
ности восприятия обучающимся самой ситуации экза-

мена, уровень развития саморегуляции и  уровень стрес-
соустойчивости  [4].

Субъективная позиция, яркий эмоциональный отклик 
становится визитной карточкой юности. При  общих от-
личительных чертах данного возраста, отмечаются и ген-
дерные особенности девушек и юношей.

Понятие гендера в  психологии на  современном этапе 
претерпевает свои изменения, но  тем  не  менее, выде-
ляют три основные подхода: как  биодетерминированная 
теория (биологическая предрасположенность), описы-
ваемая М.  Даймондом, Дж. Мани; как  социально биоло-
гическая категория (на  основе биологических факторов 
формируются социальные различия, различают понятия 
«гендер» и «пол»), рассматриваемая Р. Столлером, Ш. Бери, 
И. С. Кон, Д. Майерс; как социально культурная категория 
(формируется обществом без  привязки к  биологии), ос-
вещенная преимущественно постмодернистской фило-
софией И.  Гофмана, Д.  Батлера и  других   [2]. В  рамках 
данного исследования будем понимать гендер как особен-
ности мужского и женского биологического пола, прояв-
ляемые в социальной среде.

Психологические особенности гендерных отличий 
между девушками и юношами связаны с межличностным 
общением. Девушки воспринимают окружающих через 
эмоциональные внутренние ощущения, а юноши преиму-
щественно через интеллектуальные практичные каналы 
восприятия. Отсюда и  отличия в  чертах характера: де-
вушки более романтичные, интуитивные, тонко-чувству-
ющие, впечатлительные, эмоциональные, а  парни более 
практичные, деловитые, активные, решительные, четко 
планирующие, реже демонстрирующие свои внутренние 
переживания.

В нашем исследовании важно было проанализировать 
особенности в  психологической подготовке к  ЕГЭ в  за-
висимости от  гендерной принадлежности в  рамках со-
циально биологической теории. Как  влияет эмоциональ-
ность девушек и  практичность юношей на  успешность 
преодоления стрессовой ситуации экзамена.
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В  имеющихся научных исследованиях гендерных осо-
бенностей психологического состояния во время экзамена 
отмечалось, что вопреки ожиданиям и стереотипным пред-
ставлениям девушки лучше справлялись с  экзаменаци-
онным стрессом, чем юноши. Они показали более низкую 
ситуативную тревожность и  более высокие возможности 
адаптации в стрессе  [3]. Ряд исследований коснулись ген-
дера в  отношении учебной мотивации обучающихся, где 
также выявлены отличия у девушек и юношей. Например, 
девушки больше нацелены на получение новых знаний, те-
кущий творческий процесс обучения, а юноши восприни-
мают обучение как временный этап на пути дальнейшего 
профессионального самоопределения  [5].

Данные исследований на  предмет гендерных раз-
личий в  способностях юношей и  девушек в  ситуации 
сдачи экзаменов противоречивы и  малоизучены. От-
мечены различия в  эмоциональном отношении к  экза-
мену, особенностях языковых и  речевых способностей 
юношей и  девушек, уровне уверенности в  успехе, тре-
вожности. Девушки более фрустрированы, впечатли-
тельны, но и более мотивированы на процесс обучения. 
Юноши  же показывают более низкую саморегуляцию, 
но  хорошую ориентировку в  заданиях, программиро-
вании своей деятельности. Проблема гендерных особен-
ностей психологической готовности к экзаменам требует 
более пристального изучения и анализа данных для фор-
мирования более полной картины изучаемого явления.

Целью нашего исследования было выявить гендерные 
особенности психологической готовности выпускников 
к сдаче Единого государственного экзамена.

Методологической основой исследования являются: 
личностно-деятельностный подход (Лев Выготский, 
Алексей Леонтьев, Сергей Рубинштейн, Борис Ананьев), 
ресурсный подход (Т. П.  Зинченко, Бодров  В. А.), разра-
ботки исследований Чибисовой  М. Ю.  Понимая образо-
вательный процесс сдачи экзаменов как  деятельность, 
мы обращаемся к  личностно-деятельностному подходу. 
Вместе с тем, именно «субъект способен оценивать обсто-
ятельства и себя с точки зрения ресурсности»  [6; c. 4], его 
потенциальной способности организма, интеллекта, пси-
хики и внешних условий. Все это имеет отношение к мето-
дологии ресурсного подхода.

Общенаучные методы исследования: анализ и  обоб-
щение научной литературы и современных исследований. 
Эмпирические методы исследования: наблюдение, те-
стирование, анкетирование, опрос. Методы математиче-
ской статистики: качественно-количественный анализ ре-
зультатов исследования, двухфакторный дисперсионный 
анализ.

Исследование проводилось на  базе средней школы г. 
Липецка, среди обучающихся 17-18  лет параллели 11-х 
классов в  период подготовки к  сдаче Единого государ-
ственного экзамена. Всего испытуемых 30 человек (15 
юношей и 15 девушек).

Основным направлением исследования проблемы 
психологической готовности старшеклассников к  сдаче 

ЕГЭ является диагностическое, позволяющее на  ранних 
этапах выявить ее уровень развития и  ориентиры кор-
ректировки.

Для  проведения исследования психологической го-
товности к  экзаменам выбраны следующие методики 
для групповой диагностики среди обучающихся 11 классов:

1) Анкета «Психологическая готовность учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ» М. Ю. Чибисова.

2) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) В. И. Моросановой.

3) Краткий ориентировочный тест (КОТ) В. Н.  Бу-
зина, Э. Ф. Вандерлика.

4) «Шкала депрессии, тревоги и стресса» DASS-21.
5) Опросник «Мотивация учения и  эмоциональное 

отношение к  учению» Ч. Д.  Спилбергера в  модификации 
А. Д. Андреевой.

В  ходе проведенного исследования были получены 
данные различных компонентов психологической готов-
ности старшеклассников к  ЕГЭ. Рассмотрим результаты 
юношей и девушек.

Анализируя полученные результаты по  методике 
«Психологическая готовность учащихся к  ОГЭ и  ЕГЭ» 
М. Ю.  Чибисовой, можно отметить, что  низкий уровень 
знаний по процедуре проведения экзаменов и у девушек, 
и у юношей одинаков, по одному обучающемуся из каждой 
выборки. Высокий уровень знакомства с процедурой у де-
вушек на 7 % больше, тогда как юноши больше на 7 % по-
казали в среднем уровне. В целом процессуальный компо-
нент несколько выше выявлен у девушек.

Высокий уровень тревоги, как показатель личностного 
компонента психологической готовности к  ЕГЭ, больше 
свойственен девушкам. Однако средний уровень тревоги 
на 13 % выше у мальчиков.

При  этом девушки меньше владеют навыками само-
организации и  самоконтроля на  13 %, если сравнивать 
по низкому уровню данного познавательного компонента 
психологической готовности к ЕГЭ.

Из рисунка 1 видно, что знакомство с процедурой эк-
замена у девушек выше, чем у юношей. А вот уровень тре-
воги более выражен у юношей. Владение же навыками са-
моконтроля и самоорганизации в среднем одинаков.

Теперь обратимся к  результатам диагностики, полу-
ченным по методике «Краткий ориентировочный тест 
(КОТ) В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлика». Высокий уровень 
общих умственных способностей у  девушек составляет 
93 %, а  у  юношей  — 80 %. Примечательно, что  с  низким 
и  ниже среднего уровнем респонденты вообще не  выяв-
лены. Среди девушек 7 % с уровнем выше среднего. Среди 
юношей таковых 13 %, да  еще  7 % со  средним уровнем. 
Данная выборка не большая и влияние гендера на резуль-
таты теста не чувствуется.

Рассмотрим результаты групповой диагностики стар-
шеклассников по  методике «Шкала депрессии, тревоги 
и  стресса, DASS-21». Данная шкала помогает проанали-
зировать личностный компонент психологической готов-
ности к экзаменам среди старшеклассников.
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Депрессия более высокая у юношей, сильный уровень 
превышает на  20 %. В  отношении тревоги также лиди-
руют юноши на 13 %, но у девушек на 7 % более выражен 
сильный уровень. Это говорит о  том, что  в  тяжелом 
эмоциональном состоянии тревоги находятся все кате-
гории респондентов. Если рассматривать шкалу стресса, 
то  здесь явными негативными лидерами стали де-

вушки — более 50 % из них находятся на среднем уровне 
стресса, тогда как  юноши всего 33 %. Одновременно, 
очень сильный уровень стресса выявлен только у  де-
вушек — 7 %, а у юношей такого показателя нет. Сильный 
стресс испытывают 13 % юношей, девушки нет. Старше-
классницы распределились на среднем и очень высоком 
уровнях стресса.

Рис. 2. Соотношение средних значений по шкалам стресса, депрессии, тревоги у девушек и юношей

Рис. 1. Соотношение средних значений показателей психологической готовности к ЕГЭ у девушек и юношей
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Из данных рисунка 2 наглядно видно, что стрессовое 
состояние девушек выше, чем юношей. Вместе с тем, тре-
вога и депрессия более выражены у юношей.

Рассмотрим данные, полученные в результате групповой 
диагностики старшеклассников по  методике «Стиль само-
регуляции поведения (ССПМ)» В. И.  Моросановой. Данная 
методика поможет проанализировать поведенческий ком-
понент психологической готовности к  экзаменам у  стар-
шеклассников. Обучающиеся с  высоким общим уровнем 
саморегуляции более самостоятельны, легче приспосаблива-
ются к изменяющимся условиям, а цели ставят более осоз-
нанно. По результатам диагностического исследования 40 % 
юношей имеют именно высокий уровень саморегуляции, 
среди девушек таковых лишь 26 %. Вместе с  тем, с  низким 
уровнем саморегуляции юношей также больше, чем девушек 
(20 % и  7 % соответственно). Это говорит о  том, что  пятая 
часть юношей наоборот не  осознает потребность в  плани-
ровании и программировании своего поведения, слабо при-
спосабливается к неблагоприятным изменениям ситуации.

Способность к  осознанному планированию своей де-
ятельности выше у девушек, тогда как среди юношей 40 % 
находятся на  низком уровне планирования, целепола-
гание скорее ситуативно. Таким образом, на экзамене де-
вушки скорее будут успешны, чем те юноши, которые по-
лагались на удачу, а не четкий план выполнения заданий.

С  низким уровнем моделирования девушки вообще 
не  выявлены, тогда как  таких юношей 20 %. Это может 
свидетельствовать о  том, что  девушки скорее смогут вы-
делить для  себя значимые условия успешной сдаче ЕГЭ, 
юноши  же склонны более неадекватно оценивать вну-
тренние и внешние обстоятельства ситуации экзамена.

В отношении такого показателя как программирование, 
юноши почти в  2 раза больше отмечаются на  среднем 
уровне — 80 % против 47 % у девушек.

Оценивание результатов — важный параметр, который 
помогает своевременно заметить свои ошибки в экзамена-
ционной работе, адекватно оценить сам факт рассогласо-
вания полученных результатов с  конечной целью задания. 
И  юноши, и  девушки в  одинаковом процентном соотно-
шении выявлены с  высоким уровнем оценивания  — 26 %. 
Разошлись показатели по низкому и среднему уровню, т. е. 
девушки оказались чаще склонны к анализу над оценкой ре-
зультатов работы (на среднем уровне 67 %, у юношей 47 %).

Способность перестраивать, проявлять гибкость, вно-
сить коррективы в  свою деятельность на  низком уровне 
одинаково проявилась в  обоих полах. А  вот на  высоком 
уровне девушки на 14 % успешнее, чем юноши. Шкала са-
мостоятельности дала одинаковую картину по  гендеру 
в  отношении высокого уровня такой способности само-
регуляции. Средний и низкий уровни самостоятельности 
также не  сильно отличаются в  представленной выборке, 
всего лишь одним респондентом.

Сравнение данных юношей и  девушек более явно 
можно просмотреть по средним показателям по методике 
«Стиль саморегуляции поведения» представленном на ри-
сунке 3.

Анализируя данные средних значений, можно отме-
тить, что в целом юноши успешнее в самостоятельности 
и  программировании. А  девушки более высокие резуль-
таты показывают в  гибкости, моделировании, оцени-
вании результатов, планировании и, в  целом, общем 
уровне саморегуляции. Если по данным анкеты М. Ю. Чи-
бисовой способность к  самоорганизации была оди-
наково показана у  юношей и  девушек, то  при  более де-
тальном разборе саморегуляции поведения по опроснику 
В. И.  Моросановой девушки оказались более устойчивы 
в постановке и достижении хороших результатов в сдаче 
экзаменов.

Рис. 3. Соотношение средних значений по шкалам стиля саморегуляции поведения у юношей и девушек
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Личностный компонент психологической готовности 
к сдаче ЕГЭ можно просмотреть в методике «Мотивация 
учения и эмоциональное отношение к учению» на основе 
опросника Ч. Д. Спилбергера в модификации А. Д. Андре-
евой.

Хорошая учебная мотивация  — один из  важнейших 
факторов успешной образовательной стратегии обучаю-
щегося и, как следствие, больший потенциал для успешной 
сдачи экзаменационных испытаний.

Познавательная активность девушек в  данном иссле-
довании распределилась по  всем уровням  — от  низкого 
до  высокого. При  более высоких значениях высокой ак-
тивности девушек, отмечена и  одна с  низкой познава-
тельной активностью  — 7 %. Одновременно, юноши 
показали средний и высокий уровни (67 % и 33 % соответ-
ственно).

Мотивация достижения — шкала переживания успеха, 
которая дополнила методику Спилбергера Ч. Д. Согласно 
этой шкале в группе респондентов с низкой мотивацией 
одинаково в  обоих гендерных группах. Высокий  же уро-
вень мотивации достижения на 13 % выше среди девушек. 
Соответственно, девушки несколько более амбициозны 
в достижении учебных успехов, чем юноши.

Высокая тревожность, как  чрезмерная эмоциональ-
ность на занятиях, ярче проявляется в группе девушек — 
на  13 % выше по  сравнению с  юношами. Вместе с  тем, 
низкая тревожность также является рискованным мо-

ментом, который может привести к недостаточному учету 
сложности стрессовой ситуации экзамена, не давая долж-
ного стимула для  своевременной мобилизации ресурсов 
организма. И  в  этом отношении девушки на  13 % превы-
шают показатели юношей, т. е. они меньше тревожатся 
за результат испытания.

Гнев в составе мотивации учения как проявление резко 
отрицательного отношения к процессу обучения среди де-
вушек вообще не отмечен. Тогда как среди юношей он со-
ставляет 26 % от числа опрошенных. Основная часть гнева 
девушек находится на умеренном среднем уровне — 87 %, 
у юношей заметно меньше — 47 % респондентов.

И, наконец, выявляя уровень мотивации учения всех 
испытуемых, отмечаются интересные гендерные резуль-
таты. Юноши вообще не  показали 1 (продуктивная мо-
тивация с  положительным эмоциональным фоном) и  5 
(резко отрицательное отношение к учению) уровни. Боль-
шинство из  них 53 % остались на  среднем уровне с  не-
сколько сниженной познавательной активностью (3 уро-
вень). 27 % юношей имеют продуктивную мотивацию 
и позитивное отношение к учению, соответствующие со-
циальному нормативу. А вот 20 % вообще отмечают пере-
живание «школьной скуки».

Девушки имеют по 7 % показателей крайних типов мо-
тивации учения — 1 и 5 уровни. А далее они почти равно-
мерно распределились по  2-4 уровням от  продуктивной, 
средней до сниженной мотивации.

Рис. 4. Средние показатели мотивации учения и эмоционального отношения к учению у девушек и юношей 
при подготовке к ЕГЭ

Из приведенных данных на рисунке 1.4 наглядно видно, 
что при одинаковой познавательной активности, мотивация 
достижения у девушек выше. Вместе с тем, эмоциональный 
фон в  рамках тревожности и  гнева также превышен у  де-
вушек, что свойственно чувствительной натуре пола.

Для  выявления статистически значимых различий 
по данным методикам между группой девушек и группой 
юношей мы использовали двухфакторный дисперси-
онный анализ. В результате, влияние гендера на психоло-
гическую готовность к экзаменам подтверждается.
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Тем не менее, однозначно можно утверждать, что про-
белы в  особенностях психологической готовности есть 
как  у  девушек, так и  у  юношей. Следовательно, необхо-
димо разработать рекомендации для  профилактической, 
коррекционно-развивающей, просветительской психоло-
го-педагогической работы с  обучающимися, родителями 
и педагогами.

В данной работе были выявлены связи гендера и струк-
турных компонентов психологической готовности: лич-
ностных, процессуальных и когнитивных.

По  когнитивному компоненту различий между юно-
шами и девушками статистически значимых не выявлено. 
Если смотреть по  среднеарифметическому показателю, 
то девушки немного успешнее юношей.

Поведенческий компонент при  анализе подтвердил 
гипотезу о  влиянии гендера на  психологическую готов-

ность к экзаменам. При этом девушки преимущественно 
оказались более готовы к экзаменационным испытаниям, 
уступая юношам по критериям самостоятельности и про-
граммирования поведения. В  вопросах овладения навы-
ками самоконтроля и  самоорганизации гендерное вли-
яние в среднем показателе не выявлено.

В  отношении личностного компонента психологиче-
ской готовности влияние гендера и показателей также от-
мечается. Но  здесь тревога, депрессия выше у  юношей, 
а мотивации достижения ниже. Девушки больше подвер-
жены стрессу, чаще эмоционально реагируют, переходя 
в  тревожность и  гнев. Познавательная активность в  со-
ставе учебной мотивации у девушек и юношей в среднем 
одинаково выражена. Общий уровень мотивации учения 
у девушек различен. Юноши остались в пределах средней, 
либо сниженной учебной мотивации.
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Особенности личности людей с избыточным весом
Костерева Людмила Ивановна, медицинский психолог

ФГБУ «Федеральное Бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва)

В статье проводится теоретический анализ проблемы избыточного веса. Особое внимание уделено особенностям 
личности, так как избыточный вес во многом является следствием психологической дезадаптации. Изучение проблемы 
ожирения является актуальной и важной составляющей так как у многих людей в современном мире регулярное обра-
щение к еде в состоянии дискомфорта становится способом патологической адаптации и приобретает характер пси-
хологической зависимости.

Ключевые слова: избыточный вес, особенности личности, психологическая зависимость.

Personality traits of overweight people

The article provides a theoretical analysis of the problem of overweight. Special attention is paid to personality traits, since 
overweight is largely a consequence of psychological maladaptation. The study of the problem of obesity is an urgent and important 
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component, since for many people in the modern world, regular access to food in a state of discomfort becomes a way of pathological 
adaptation and acquires the character of psychological dependence.

Keywords: overweight, personality traits, psychological dependence.

В настоящее время во многих исследованиях говорится 
о психологических особенностях людей с избыточным 

весом, исходя из  результатов, которые можно предполо-
жить, что избыточный вес во многом является следствием 
психологической дезадаптации  [3, 7, 8, 10].

По данным Малкиной-Пых И. Г., человек с избыточным 
весом утешает себя едой из-за отсутствия любви к себе.

Автор выделяет у пациентов с избыточным весом сле-
дующие психологические особенности: высокую трево-
жность; несоответствие своему идеалу, неадекватную 
самооценку; наличие чувства внутренней пустоты, по-
терянности, подавленности; склонность к  психосомати-
ческим заболеваниям и  чрезмерное беспокойство за  со-
стояние своего здоровья; сложности в  межличностных 
взаимоотношениях, стремление уклониться от  соци-
альных контактов и обязанностей; психастенические сим-
птомы: «отсутствие сил», психологический дискомфорт, 
плохое самочувствие; сильное чувство вины после эпи-
зодов переедания  [4, 5].

К  специфическим особенностям личности автор от-
носит: высокую социальную ориентированность, хо-
роший интеллект, пониженную устойчивость относи-
тельно стресса, склонность к  тревожно-депрессивным 
реакциям, психическую незрелость. Больным с  перее-
данием свойственны менее совершенные способы пси-
хологической защиты, повышенная, плохо контроли-
руемая эмоциональность, пассивные формы поведения. 
Прием пищи при этом играет роль своеобразного защит-
ного механизма от стресса, этот способ защиты социально 
приемлем, доступен, прост, не  требует ни  умственного, 
ни эмоционального напряжения  [5].

По мнению Савчиковой Ю. Л., переживание значитель-
ного дистресса по  поводу неудачных диет и  переедания 
предполагает, что  самооценка и  самоценность у  людей 
с  избыточным весом в  большой степени определяются 
факторами, имеющими отношение к весу и фигуре. Неу-
довлетворенность своим телом и обеспокоенность весом 
создает ситуацию, в которой каждое столкновение с едой 
несет большую эмоциональную нагрузку. Кроме того, пе-
реедающие, которые воспринимают свои неудачи в  пи-
щевом поведении как  неконтролируемые, не  применяют 
или  применяют мало копинг-попыток, чтобы избежать 
переедания, что  напоминает феномен заученной беспо-
мощности при  депрессии   [9]. Некоторые исследователи 
обнаружили, что  экстернальное пищевое поведение зна-
чительно связано с  низкой самоэффективностью и  им-
пульсивностью. В  свою очередь эмоциогенное пищевое 
поведение было связано с низкой самодисциплиной и са-
моэффективностью  [11].

Часто, по мнению исследователей, люди с нарушениями 
пищевого поведения испытывают большие трудности 

с  адекватным самоконтролем, постоянно впадая в  край-
ности: либо теряют контроль во  время эпизодов перее-
дания, либо проявляют чрезмерный контроль во  время 
голодания. Отсутствие и  отрицание желания пищи сме-
няется на бесконтрольные импульсы много съесть, даже 
без  ощущения голода. Утрата количественного кон-
троля над  едой характеризуется тенденцией потреблять 
пищу вплоть до  ощущения дискомфорта от  переполнен-
ности желудка. Ослабление ситуационного контроля про-
является в  нарушении общепринятых правил приема 
пищи   [11]. У  женщин с  нарушениями пищевого пове-
дения достижение контроля также затруднено из-за  от-
сутствия уверенности в своих способностях и убеждения 
в том, что их поведение и его последствия больше зависят 
от значимых других  [12].

У  некоторых людей регулярное обращение к  еде в  со-
стоянии дискомфорта становится способом патологиче-
ской адаптации и приобретает характер психологической 
зависимости, «социально приемлемого вида аддиктив-
ного поведения, неопасного для окружающих»  [13]. Син-
дром психической зависимости от еды включает влечение 
к  пище и  способность достижения состояния исключи-
тельного психического комфорта в  процессе еды. Федо-
рова И. И. делает акцент на повышение ценности процесса 
питания при  пищевой аддикции. Питание избирается 
как альтернатива повседневной жизни с ее требованиями, 
обязанностями. Психическое влечение выражается в  по-
стоянных мыслях о  еде, подъеме настроения в  предвку-
шении ее приема, подавленности, неудовлетворенности 
в  отсутствии даже не  продуктов первой необходимости, 
а лакомств и изысканной пищи. У человека формируется 
феномен «жажды острых ощущений» в  виде изменения 
пищевого поведения, например, сочетания продуктов 
разных вкусовых качеств. Аффективно насыщенная при-
вязанность к  еде искажает мышление, а  субъективная 
ценность интересов, не связанных с едой, снижается. Все 
события начинают восприниматься через призму отно-
шения с  едой  — способствуют  ли они удовлетворению 
влечения или  препятствуют ему. Способность дости-
жения состояния психического комфорта при  еде пред-
ставляет собой не  столько переживание удовольствия, 
сколько уход от неудовольствия, чем приближается к нар-
комании  [11].

Вознесенская Т. Г. выделяет в своих исследованиях не-
сколько стадий формирования пищевой аддикции. На до-
клинической стадии измененное под  воздействием пси-
хотравм пищевое поведение носит защитный характер, 
снимая внутреннее напряжение и способствуя адаптации 
к  новым условиям. При  исчезновении стрессора про-
исходит нормализация пищевого поведения. При  более 
длительных стрессовых влияниях пищевая аддикция 
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становится способом ухода от  реальности, усилива-
ется деформация пищевого поведения, появляются рас-
стройства невротического ряда, ведущие к дезадаптации. 
Изменение внешнего вида с  развитием ожирения ста-
новится отправной точкой формирования стадии развер-
нутых клинических проявлений пищевой аддикции: по-
явления привычки есть без  чувства голода, растягивать 
приём пищи во  времени и  повышать её количество   [1]. 
При этом периоды обжорства могут сменяться периодами 
ограничения в еде и очистительного поведения. Процесс 
принятия пищи и  очистительные процедуры, масса тела 
и способы её коррекции становятся доминирующими в со-
знании человека и главным смыслом его жизни. Конечной 
стадией пищевой аддикции является развитие серьёзной 
соматической патологии. Неудивительно, что особую кли-
ническую группу среди пациентов с булимией составляют 
больные алкоголизмом. Сравнительное изучение раз-
вития алкоголизма и  булимии выявило одинаковые ме-
ханизмы для  обеих болезней: направленную импульсив-
ность, сильное, острое желание и  потеря контроля   [2]. 
Некоторые исследования выявили высокую степень зло-
употребления алкоголем среди женщин с  булимией. Не-
которые исследователи выявили высокие показатели 
депрессии, импульсивности и тревожности, как у алкого-
ликов, так и у больных булимией. Примечательно, что па-
циентки с  булимией, первоначально болевшие анорек-
сией, больше злоупотребляют алкоголем, чем пациентки, 
предварительно не страдавшие анорексией  [6].

В  социуме считается, что  избыточный вес скорее это 
женская проблема, хотя среди мужчин можно встре-
тить немало полных. Согласно Савчиковой  Ю. Л., жен-
щины в  три раза чаще страдают ожирением, чем  муж-
чины. Для женщин более характерна высокая значимость 
внешности в  иерархии ценностей, где образ играет 
особую роль в поддержании высокой и устойчивой само-

оценки. При этом женщины в большей степени, чем муж-
чины ориентируются на мнение окружающих, нуждаются 
в одобрении и эмоциональной поддержке  [9].

В  последнее время образ тела в  основном рассматри-
вается как  сложное комплексное единство установок, 
оценок и  представлений, относящихся к  телесной внеш-
ности и функциям тела  [8].

Таким образом, все сказанное выше, позволяет взгля-
нуть на  избыточный вес не  только как  на  болезнь эво-
люции человека, но и как следствие патогенного влияния 
современного образа жизни, особенно в развитых странах. 
Сочетание легкого доступа к энергетически богатой пище 
и  уменьшение физической активности в  современном 
мире сделали генетически приспособленные механизмы 
накапливания жира в  организме разбалансированными, 
а ожирение позволили расценивать как полигенное забо-
левание, характеризующееся взаимодействием биологи-
ческих факторов, факторов окружающей среды.

По данным анализа литературных источников многие 
авторы выделяют у  пациентов с  избыточным весом оди-
наковые психологические особенности: высокую трево-
жность, несоответствие своему идеалу и  неадекватную 
самооценку, наличие чувства внутренней пустоты, по-
терянности, подавленности, склонность к  психосомати-
ческим заболеваниям и  чрезмерное беспокойство за  со-
стояние своего здоровья; сложности в  межличностных 
взаимоотношениях, стремление уклониться от  соци-
альных контактов и обязанностей; сильное чувство вины 
после эпизодов переедания. В применении различных ме-
тодов психологической коррекции у людей с избыточным 
весом многочисленные исследования выделяют именно 
комплексный индивидуальный подход, включающий ди-
етотерапию, изменение образа жизни и психологическую 
коррекцию, который будет способствовать снижению из-
быточного веса.
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