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На обложке изображена Алиева Рафига Алирза кызы (1932–
2017), азербайджанский ученый-химик.

Алиева Рафига Алирза кызы родилась в г. Нахичевани Азер-
байджанской ССР. Она окончила химический факультет Азер-
байджанского государственного университета (ныне Бакинский 
государственный университет). Какое-то время Алиева работала 
младшим научным сотрудником Института неорганической и 
физической химии Академии наук Азербайджанской ССР, затем 
аспирантом, лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом и профессором кафедры аналитической химии Бакин-
ского государственного университета, а с 2001 года — заведующей 
научно-исследовательской лабораторией экологической химии и 
охраны окружающей среды Бакинского государственного универ-
ситета. Она была избрана членом-корреспондентом, а позднее и 
действительным членом НАНА.

Рафига Алиева проводила исследования в области изучения 
методик фотометрического определения и концентрации пере-
ходных и редкоземельных элементов. Ее основным научным на-
правлением являлось изучение новых органических реагентов и 
синтез сорбентов и их аналитических возможностей. Она опреде-
лила зависимость между структурами параметров комплексных 
соединений, характеризующих аналитические реакции.

Впервые она исследовала сложные соединения германия с 
ализариновым красным C, стильбазо, пирогалоловым красным, 
бромпирогаллолом красным, хинализарина с реагентами в ком-
плексных соединениях спектрофотометрическим методом.

Под руководством Алиевой на основе сополимера малеино-
вого ангидрида вместе со стиролом с использованием синтези-
рованных сорбентов для Cu, Cd, Zn, Fe, Ni, Co, U были разрабо-
таны оптимальные условия для концентрации фенольных типов 
соединений. Было предложено использование этих классов со-
рбентов, получаемых из загрязненных вод нефтеперерабатыва-
ющих заводов, для концентрации металлов в проточных и пла-
стовых водах.

Профессор является автором 450 научных работ, более 25 
учебных пособий и учебников, 6 переведенных книг по аналити-
ческой химии и 20 патентов. Большая часть ее работ была опубли-
кована за границей, а в известных международных журналах были 
сделаны ссылки на ее научные труды.

Рафига Алиева была заместителем председателя Диссерта-
ционного совета D02.011, действующего при Бакинском госу-
дарственном университете, членом Научного совета Бакинского 
государственного университета, была удостоена звания «Заслу-
женный деятель науки и лауреата премии имени академика Ю. 
Мамедалиева». В 2001 году Американским институтом библи-
ографии ей были присвоены звания «Человек года 2001» и «Де-
ловая женщина 2001 года». Ее учебные пособия «Экология» и 
«Общая экология» получили премию имени Гейдара Алиева, уч-
режденную Министерством образования Азербайджанской Ре-
спублики.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Особенности обвинительной речи прокурора
Сулейманова Регина Шавкатовна, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье автор исследует особенности обвинительной речи прокурора. Особый статус прокурора, его цели и задачи способ-
ствуют исследовательскому интересу к изучению обвинительной речи прокурора как отдельного метапредметного и междисци-
плинарного вопроса. Особенности обвинительной речи выражены на различных уровнях: как юридическом, так и этическом. Ав-
тором акцентируется внимание на принципах, которым должна соответствовать обвинительная речь прокурора.

Ключевые слова: обвинительная речь, прокурор, прокуратура, суд, правовой принцип.

Features of accusatory speech prosecutor

The author’s article reveals the features of the prosecutor’s accusatory speech. The special status of the prosecutor, his goals and objectives, the 
public research interest in Switzerland of the accusatory speech of the prosecutor as a separate meta-subject and interdisciplinary issue. Features 
of the accusatory speech of expressions in various places: both legal and ethical. The author focuses on the testimony, which must correspond to the 
accusatory speech of the prosecutor.

Keywords: accusatory speech, prosecutor, prosecutor’s office, court, approximation.

Органы государственной власти представлены иерар-
хичной и четкой системой, в которой у каждого субъекта 

имеется свой круг полномочий, целей и задач. Одним из таких 
органов является прокуратура РФ, правовое положение кото-
рого закреплено в отраслевом законе [1]. Полномочия проку-
рора разнообразны, но в  контексте настоящего исследования 
мы остановимся на обвинительной функции прокурора в суде. 
Прокурор является официальным обвинителем по уголовному 
делу, что обуславливает особенности и  специфику его поло-
жения в уголовном процессе, что находит отражения, и в про-
цессуальном законодательстве [2].

Прокурор, являясь государственным обвинителем, обязан 
досконально изучить материалы дела, полно и всесторонне рас-
смотреть имеющиеся документы, показания лиц, и,  основы-
ваясь на действующем законодательстве выработать заклю-
чение по делу. В рамках уголовного процесса, суд предоставляет 
для этого слово прокурору.

Особый статус прокурора, его цели и задачи, способствуют 
исследовательскому интересу к изучению обвинительной речи 
прокурора как отдельного метапредметного и  междисципли-
нарного вопроса. Разумеется, законодательством не предусмо-
трена строгая форма речи прокурора, что и не представляется 
возможным в  связи с  различными обстоятельствами кон-
кретных дел. Вместе с тем, отметим, что в обвинительной речи 

прокурора имеются соответствующие особенности, которые 
отличают прокурора от иных участников процесса. Указанные 
особенности выражены на различных уровнях: как юридиче-
ском, так и этическом. Представляется целесообразным иссле-
довать особенности обвинительной речи прокурора.

Главная задача прокурора своей речью — предоставить 
кратко, сжато, но емко, фабулу дела, сделать акценты на юриди-
чески значимых фактах. В этих условиях важное значение при-
обретает задача определения нравственно допустимых средств 
борьбы с преступностью, этических начал деятельности по изо-
бличению лиц в  совершении преступных деяний  [5]. Возло-
жение на органы прокуратуры обязанности по осуществлению 
соответствующей деятельности с предоставлением им возмож-
ности использования властных полномочий налагает на ра-
ботников прокуратуры высокую ответственность не только 
за строгое и точное соблюдение норм права и законности, но 
и моральных требований, норм нравственности [6]. Проблема 
нравственных начал уголовно-процессуальной деятельности, 
в  том числе деятельности прокурора по поддержанию обви-
нения в суде, всегда была и остается актуальной, теоретически 
и практически значимой [7].

В целях установления правил поведения и норм служебной 
этики прокурорских работников в профессиональной и во вне-
служебной деятельности введен Кодекс этики прокурорского 
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работника РФ и концепция воспитательной работы в системе 
прокуратуры РФ [3; 4]. Данные положения распространяются 
и на участие прокурора в суде.

Одной из характерных черт обвинительной речи прокурора 
в суде является ее соответствие правовым принципам, то есть 
основополагающим правовым началам, на которых базируется 
и основана та или иная деятельность. Разумеется, данное по-
ложение справедливо для любого участника процесса. Вместе 
с тем, для прокурора стандарт соблюдения данного положения 
повышен, его несоблюдение ведет к  более строгим санкциям 
дисциплинарного характера.

Исследуя особенности обвинительной речи прокурора, сле-
дует акцентировать внимание на ее содержание с учетом упо-
мянутых ранее правовых принципов.

Обвинительная речь прокурора должна быть основана на 
законе. Несмотря на оценочный характер речи прокурора, не 
допускается обвинение в  преступлении, основанное лишь на 
предположительных фактах, которые не нашли свое подтверж-
дение в ходе судебного разбирательства.

Оценка личности преступника должна быть основана на 
фактах, а не на голословной субъективной оценке прокурора. Те 
или иные положительные или отрицательные качества должны 
найти подтверждение либо документально, либо посредством 
показаний свидетелей или иных участников процесса. Не-
редки случаи, когда во время судебных заседаний сторона за-
щиты представляет новые доказательства невиновности подсу-
димого, о которых в ходе предварительного расследования не 
было известно обвинению. В таком случае, прокурору необхо-
димо их исследовать и также дать оценку.

Для каждого участника процесса, требования относительно 
соблюдения норм этики и  морали являются обязательными. 
Вместе с  тем, деятельность прокурора, в  особенности в  уго-
ловном процессе, обязуют прокурора выступать сдержанно, 
спокойно, не допуская комментарии в  адрес участников про-
цесса личного и субъективного характера. Если подобные от-
ступления на практике возможны, например, в  гражданском 
или арбитражном процессе, то для обвинительной речи про-
курора это недопустимо. В  целом, можно отметить, что от-
личительной особенностью обвинительной речи прокурора 
является ее соответствие правовым принципам, то есть осно-
вополагающим юридическим началам, которым должна соот-
ветствовать речь прокурора.

Уголовно-правовой принцип состязательности должен со-
блюдаться и  в  речи прокурора. Прокурор, будучи государ-
ственным служащим, строго ограничен относительно своей 
компетенции и  круга вопросов, которые в  своей деятель-
ности, прокурор может решать. В связи с этим, в своей обвини-
тельной речи, прокурор не должен вводить суд в заблуждение 
по вопросам и  фактам, установлением которых может зани-
маться исключительно суд. Вопросы, которые имеют спорный 
характер не должны сводиться к  сухому их перечислению 
в пользу обвинителя как уже доказанный факт. Это приводит 
к дисбалансу сторон, так как суд во многом акцентирует свою 
позицию с учетом мнения прокуратуры, а у обвиняемого лица 
может и не быть финансов для того, чтобы обратиться к про-
фессиональному адвокату, который бы мог возразить проку-

рору. В связи с этим, прокурор не должен извлекать выгод для 
обвинения при подобных ситуациях.

Обвинительная речь прокурора должна быть доказательной. 
При этом, все представленные прокурором доказательства, 
оцениваются судом на их относимость и допустимость. Не до-
пускается приобщение к материалам дела и исследование по су-
ществу доказательств, которые были получены с нарушением 
законодательства.

Убедительность доказательств и обвинительной речи про-
курора является понятием оценочным. Речь прокурора, во 
многом, это творческий процесс и  каждый специалист по-
своему выстраивает свою речь, с  учетом своих собственных 
особенностей риторики. Убедительность складывается из раз-
личных факторов, с  одной стороны, указанное ранее доказа-
тельности, с другой, с субъективных способностей конкретного 
прокурора и умения убедить суд.

Это обуславливает и сам характер обвинительной речи про-
курора. Наступательный характер объясняется тем, что про-
курор является сильной стороной в данном процессе. Вместе 
с  тем, отметим, что активная позиция в  процессе и  обвини-
тельный характер речи не должны быть агрессивными и  на-
правленными исключительно на то, чтобы к обвиняемому было 
применено максимально строго наказание.

Задача прокурора в том, чтобы инкриминируемое обвиня-
емому наказание было соразмерным. Чтобы при назначении 
данного наказания выполнялась пенитенциарная функция 
санкций для нивелирования риска совершения рецидивного 
преступления. В  связи с  этим, прокурор в  речи указывает не 
только отягчающие, но и смягчающие вину обстоятельства.

Огромную роль в  успешном поддержании государствен-
ного обвинения играет речь прокурора в прениях сторон. Это 
оценка общественной опасности преступления; изложение 
фактических обстоятельств его совершения; — анализ и оценка 
исследованных в суде доказательств и их источников, обосно-
вание юридической формулировки и правовой квалификации 
содеянного; характеристика личности подсудимого, смягча-
ющие и отягчающие наказание, анализ причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления, и предложения по 
их устранению  [8]. Прежде чем предложить суду меру нака-
зания, обвинителем дается характеристика личности подсуди-
мого, а также приводятся обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание

Если подсудимый ранее судим и судимость еще не снята и не 
погашена, следует не только указать на этот факт, но и оценить, 
какую роль ранее совершенное преступление сыграло в жизни 
подсудимого.

Предложение обвинителя о мере наказания — это государ-
ственный взгляд на ту степень и меру воздействия, которому 
должен быть подвергнут совершивший преступление. В  пре-
делах своих полномочий обвинитель обязан высказать мнение, 
о наказании исходя из его целей: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений.

Судебные прения оказывают определенное влияние на фор-
мирование убеждения судей, способствуют более полному 
усвоению материалов дела как составом судей, так и  присут-
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ствующими в зале. Обвинительной речью заканчивается дея-
тельность прокурора в судебном разбирательстве. Независимо 
от того, поддерживает ли прокурор обвинение, считая престу-
пление доказанным, или отказывается от него, считая престу-
пление недоказанным, он своей речью помогает суду постано-
вить законный и обоснованный приговор. Однако речь должна 
способствовать суду не только правильно разрешить вопросы, 
связанные с  постановлением приговора, но и  иметь воспита-
тельное значение.

Таким образом, нами были исследованы особенности обви-
нительной речи прокурора. Особый статус прокурора, его цели 
и  задачи, способствуют исследовательскому интересу к  изу-

чению обвинительной речи прокурора как отдельного мета-
предметного и  междисциплинарного вопроса. Особенности 
обвинительной речи выражены на различных уровнях: как 
юридическом, так и этическом. Представляется, что в данном 
контексте особое значение имеет квалификация сотрудников 
прокуратуры РФ, в  связи с  чем, оправдана имеющаяся в  на-
стоящий момент практика повышения квалификации сотруд-
ников. Только таким образом можно будет достичь наиболее 
оптимального положения, при котором прокурор, будучи 
участником процесса, будет выстраивать свою речь исключи-
тельно в рамках закона, что способствует реализации консти-
туционных прав и законных интересов граждан.
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Участие прокурора в предварительном слушании уголовных дел
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В настоящей статье автор исследует институт участия прокурора в предварительном слушании уголовных дел. Выявляются 
проблемные моменты, а также дается анализ перспективам развития данного института в Российской Федерации.
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Participation of the prosecutor in the preliminary hearing of criminal cases

In this article, the author examines the institution of participation of the prosecutor in the preliminary hearing of criminal cases. The problem-
atic points are identified, as well as the analysis of the prospects for the development of this institute in the Russian Federation is given.

Keywords: prosecutor, preliminary hearing, criminal case.

Предварительное слушание в уголовном процессе — это фа-
культативная стадия судебного производства, которая 

может возникнуть при наличии определенных оснований, ука-
занных в законе. Предварительное слушание так же можно оха-
рактеризовать как особый порядок подготовки к  судебному 

заседанию, характеризующийся особым кругом вопросов, ре-
шаемых судьей, спецификой порядка его проведения и  ви-
дами решений, принимаемых по итогам предварительного 
слушания. В российском уголовном судопроизводстве предва-
рительное слушание является одной из процессуальных форм 
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подготовки к рассмотрению уголовного дела по существу в суде 
первой инстанции. Уникальность предварительного слушания 
заключается в  том, что оно содержит в  себе отдельные при-
знаки, присущие стадии уголовного процесса. Например, при 
подготовке дела к разбирательству вне предварительного слу-
шания, не присутствуют прокурор, обвиняемый, защитник, по-
терпевший, свидетель. Судебное разбирательство может на-
значаться без проведения предварительного слушания, либо 
с  проведением предварительного слушания. Данное решение 
зависит от качества проведенного предварительного расследо-
вания и действия сторон.

Отметим, что в  качестве нормативной основы регулиро-
вания процесса участия прокурора в  предварительном слу-
шании уголовных дел выступают положения главы 34 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) [1].

Согласно статистике Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в  2020  году предвари-
тельное слушание проводилось практически по каждому 
третьему делу (39,3% от всего количества оконченных произ-
водством уголовных дел)

В данном контексте необходимо также обратиться к поло-
жениям приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации №  185 от 25 декабря 2012 года «Об участии прокуроров 
в  судебных стадиях уголовного судопроизводства»  [2], в  ко-
торых говорится о  том, что участие прокурора в  предвари-
тельном слушании уголовных дел обязательно ввиду наличия 
особой значимости этой стадии в уголовном процессе.

Важное значение стадии предварительного слушания опре-
деляется тем, что именно на этой стадии судьей решаются такие 
важные вопросы как направление уголовного дела по подсуд-
ности в  связи с  изменением прокурором обвинения, возвра-
щение уголовного дела прокурору, приостановление произ-
водства по уголовному делу, прекращение уголовного дела, 
назначение судебного заседания и ряд иных важных вопросов.

Предварительное слушание проводится по правилам состя-
зательности, следовательно, участвуя в  предварительном слу-
шании, прокурор обладает всеми правами участника процесса: 
он может заявлять ходатайства и  отводы, делать заявления, 
выражать свое мнение по всем вопросам, возникающим в су-
дебном заседании. Когда кто-либо обращается с ходатайством 
об исключении доказательств, прокурор имеет право признать 
ходатайство обоснованным либо оспорить его. Опровержения 
доводов защиты в соответствии с ч. 4 ст. 235 УПК РФ возла-
гается на прокурора. При подготовке к предварительному слу-
шанию на основании изученных материалов уголовного дела 
прокурору необходимо определить дополнительный круг лиц, 
дополнительный перечень доказательств, способных оказать 
содействие в установлении истины по делу, о вызове или истре-
бовании которых он будет ходатайствовать перед судом.

Выявляя просчеты и  ошибки, допущенные в  ходе предва-
рительного расследования, прокурору следует подготовиться 
к  возможным в  связи с  этим ходатайствам стороны защиты 
в  судебном заседании, в  том числе в  предварительном слу-
шании, и соответствующему реагированию на них. Важно про-
думать порядок и  тактику представления суду доказательств, 

необходимость заявления ходатайств о  вызове дополни-
тельных свидетелей, о проведении дополнительных экспертиз, 
о приобщении к делу каких-либо документов или материалов. 
Прокурором ходатайство о проведении предварительного слу-
шания может быть заявлено при направлении дела в суд. Про-
курора обладает правом отказаться от обвинения или изме-
нить его в сторону смягчения на любой стадии производства 
по уголовному делу. Если прокурор приходит к выводу, что не-
обходимо изменить объем обвинения или квалификацию дей-
ствий обвиняемого, целесообразнее сделать это на стадии пред-
варительного слушания. На предварительном слушании судом 
может быть принято решение о прекращении уголовного дела 
по иным основаниям, предусмотренным ст. 239 УПК РФ. По-
скольку с прекращением уголовного дела прокурор теряет воз-
можность продолжить уголовное преследование, он должен 
соблюдать положения Приказа и  уделять указанной стадии 
должное внимание. Прокурор может поставить перед судом 
вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняе-
мого. Истечение установленного судом срока содержания лица 
под стражей влечет его освобождение, что может повлечь не-
благоприятные последствия. Следовательно, для рассмо-
трения вопроса о  продлении срока содержания обвиняемого 
под стражей суду необходимо назначить предварительное слу-
шание. На предварительном слушании государственный об-
винитель также принимает решение о  возможности рассмо-
трения уголовного дела в особом порядке.

Представляется необходимым отметить, что наиболее 
важным вопросом на стадии предварительного слушания уго-
ловных деля является разрешения ходатайства о проверке до-
пустимости доказательств. В  данном случае необходимо от-
метить положения статьи 235 УПК РФ. Подобное ходатайство 
должно содержать в себе соответствующее доказательство, об 
исключении которого ходатайствует сторона, а  также осно-
вания для исключения доказательств, закрепленные в УПК РФ, 
и обстоятельства, обосновывающие ходатайство.

Думается, что необходимо также упомянуть положения 
пункта  4 статьи  235 УПК РФ, в  которых речь идет о  том, на 
чьей стороне лежит бремя доказывания доводов, на которых 
основано ходатайство об исключении соответствующих дока-
зательств. В  частности, если соответствующее доказательство 
было получено с нарушением требований УПК РФ, то бремя до-
казывания будет лежать на прокуроре, а в остальных случаях — 
на стороне, заявившей ходатайство.

Особого анализа требуют положения части  8 статьи  234 
УПК РФ. В них речь идет о том, что на стадии предваритель-
ного слушания в  качестве свидетелей могут быть допрошены 
любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах 
производства следственных действий или изъятия и  приоб-
щения к уголовному делу документов, за исключением лиц, об-
ладающих свидетельским иммунитетом. В  качестве примера 
в данном случае можно указать понятых.

Эксперты отмечают, что на стадии предварительного слу-
шания следователи не могут быть вызваны прокурором в ка-
честве свидетеля по той причине, что на стадии расследования 
данное должностное лицо уже пришло к выводу о том, что со-
ответствующее доказательство является допустимым [4].
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Некоторые специалисты указывают, что было бы более це-
лесообразным ввести в  уголовно-процессуальное законода-
тельство норму, согласно которой оценка допустимости дока-
зательств происходила бы лишь на стадии предварительного 
слушания  [3]. Думается, что наличие в  УПК РФ подобной 
нормы снизило бы нагрузку на судей при рассмотрении уголов-
ного дела по существу.

Укажем, что действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство не содержит такого института как возвращение уго-
ловного для осуществления дополнительного расследования. 
При этом важно отметить, что для стадии предварительного 
слушания характерны частые нарушения положений уголов-
но-процессуального законодательства.

Отметим, что в действующем законодательстве существует 
возможность возвращения уголовного дела прокурору для 
устранения нарушений, которые препятствуют рассмотрению 
данного дела по существу. Данный институт регулируется поло-
жениями статьи 237 УПК РФ. Примечателен тот факт, что в со-
ветское время у  прокурора было право заявлять ходатайство 
о  направлении уголовного дела на дополнительное расследо-
вание как на стадии предварительного слушания, так и на иных 
стадиях.

Необходимо указать, что среди специалистов в области уго-
ловного процесса нет единого мнения относительно инсти-
тута возвращения уголовного дела на дополнительное рассле-
дование.

Некоторые считают, что статью  236 УПК необходимо до-
полнить правом судьи возвратить прокурору то или иное уго-

ловное дело на дополнительное расследование. Аналогичного 
мнения придерживается также и Тушев А. А. Р. Н. Юрченко на-
против считает, что исключение из положений статьи 236 УПК 
РФ возможности возвращения уголовного дела на дополни-
тельное расследование было правильным решением законода-
теля [6].

Думается, что именно прокурор должен быть тем компе-
тентным лицом, который был бы наделен государством правом 
инициирования возвращения уголовного дела на дополни-
тельное расследование. Представляется, что это в значительной 
мере бы снизило бы количество нарушений уголовного-про-
цессуального законодательства.

Поскольку прокуратура является органом, осуществля-
ющим надзор за соблюдением законов, государственный обви-
нитель должен занимать позицию, основанную на законе спра-
ведливости в судебном разбирательстве. Для государственного 
обвинителя поддержание государственного обвинения — 
это выполнение его служебных обязанностей, а также его мо-
ральный долг по установлению истины [5].

В заключении считаем необходимым отметить, что во-
прос участия прокурора в предварительном слушании по уго-
ловному делу на сегодняшний день является довольно акту-
альным. Думается, что действующее уголовно-процессуальное 
законодательство в  части регулирования участия прокурора 
в предварительных слушаниях нуждается в некотором рефор-
мировании. Отметим, что все изменения должны быть «акку-
ратными», то есть согласованными с  ведущими отечествен-
ными учеными, а также юристами-практиками.
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В статье анализируются понятия доступности правосудия и реализации прав человека. Также уделяется особое внимание по-
нятию «законные интересы», осмысляется реализация прав и свобод человека в современном мире. В статье затрагивается одна из 
ключевых проблем-злоупотребление правом, и отмечается способ её решения.
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Мы живем в эпоху перемен. Именно по этой причине юри-
дические интересы занимают большое место в  совре-

менном мире. Одним из значимых юридических интересов 
граждан РФ является реализация прав человека. Фундамен-
тальные права граждан РФ гарантированы в  Конституции 
Российской Федерации  [1]. Представляется правильным изу-
чить конституционное право граждан Российской Федерации, 
а именно право на доступ к правосудию. Правосудие является 
неотъемлемой частью нашей жизни. Правосудие воздействует 
на все элементы общественной жизни и является регулятором 
общественных отношений. Исходя из этого, именно от воздей-
ствия правосудия зависит судьба конкретных людей. Следова-
тельно, правосудие является необходимым элементом отече-
ственной правовой действительности.

Для того, чтобы права человека и гражданина были реали-
зованы, прежде всего необходима помощь со стороны государ-
ства. Не уточняя конкретные направления государственной 
защиты, Конституция РФ в рамках ч. 1 ст. 46 содержит следу-
ющую формулировку: «Каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод». В этой связи стоит отметить мнение 
Н. И. Матузова: «Свобода как определенное социальное состо-
яние общества, как познанная и освоенная необходимость на-
ходит свое наиболее концентрированное выражение в  праве, 
в котором она практически материализуется, объективируется, 
отливается в  конкретные осязаемые формы, принципы, ин-
ституты». Также автор отмечает, что право служит тем самым 
официальным «мерилом» действующей свободы, «указателем 
границ должного и  возможного». Вместе с  тем, как пишет 
Н. И. Матузов, право выступает гарантией осуществления этой 
свободы, и, помимо этого, является средством её охраны и за-
щиты [10, с. 98].

Конституционными правами и  свободами в  России обла-
дают не только граждане, но и другие субъекты, находящиеся на 
территории страны. Например, ими могут быть иностранные 
граждане, лица без гражданства, лица, получившие полити-
ческое убежище, беженцы. Конституция РФ регулирует пра-
вовой статус человека и гражданина, наделяя его различными 
правами. В тексте указанного акта можно встретить подобные 
фразы: «каждый имеет право…», «каждому гарантируется…», 
«никто не может быть лишён права… Это подчёркивает, что 
права и  свободы не присущи отдельным лицам, а  доступны 
всем субъектам.

Федеральный Конституционный закон «О  судебной си-
стеме…»  [5] устанавливает, что судебная власть самостоя-

тельная и  действует независимо от законодательной и  ис-
полнительной властей. Гласность и  открытость судебного 
разбирательства выступают важнейшим показателем демо-
кратизации судопроизводства, так как именно таким образом 
в  Российской Федерации обеспечивается доступ к  право-
судию.

Каждый человек доступность к  правосудию понимает 
по-разному. Существуют различные трактовки понимания 
сущности изучаемого права на доступ к  правосудию. Так, по 
мнению Ф. Люшера, «право обращения к  суду будет малоэф-
фективным, если судебные учреждения функционируют плохо. 
Надлежащее отправление правосудия есть цель конституцион-
ного значения» [9, с. 189]. Л. Фридмэн, в свою очередь, выска-
зывал позицию о том, что современное конституционное право 
балансирует на двух фразах: «надлежащий судебный процесс» 
и  «равная защита», при этом надлежащий судебный процесс 
понимался как справедливое использование закона в судах [12, 
с.  156–158]. Совершенно обоснованно отмечает Т. Г. Бороди-
нова, «Доступ к  правосудию, согласно международно-право-
вому толкованию, сосредотачивает в  себе комплекс процес-
суальных гарантий, направленных как на обеспечение самой 
беспрепятственной возможности обращения к судебному ме-
ханизму защиты прав любых лиц, нуждающихся в  этом, так 
и  на гарантирование справедливости непосредственно судеб-
ного разбирательства»  [4, с.  91]. Соответственно, так рассма-
тривается учёными важнейший корреспондирующий пра-
вовой интерес — доступ к  правосудию. Но так как права 
и свободы доступны каждому человеку, следовательно, нельзя 
злоупотреблять предоставленными правами. Это как раз ука-
зывает в  своих научных трудах известный учёный конститу-
ционалист В. И. Крусс. Он пишет: «Один из основополагающих 
(конституционных) принципов российского права — принцип 
недопустимости злоупотребления правом. Раскрыть природу 
феномена злоупотребления правом, обосновать возможность 
противодействия ему позволяет только конституционное пра-
вопонимание» [6, с. 83]. Таким образом, чтобы субъекты права 
не злоупотребляли своими правами, они должны обладать тем 
самым конституционным правопониманием в той степени до-
статочности и полноты, при которой злоупотребление правом 
не будет допускаться самими такими субъектами. Субъектам 
права следует научиться не просто исполнять требования 
текста закона, а понимать его основную сущность, знать свои 
права и  свободы. По словам Р. Е. Гукасяна, право выступает 
«универсальным компромиссным средством», которое даёт 
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возможность реализовать и  гарантировать защиту существу-
ющих интересов [5, с. 214].

Что же такое законные интересы? А. В. Малько даёт следу-
ющее определение данному понятию: это «стремление субъ-
екта пользоваться определенным социальным благом и  в  не-
которых случаях обращаться за защитой к  компетентным 
органам в  целях удовлетворения не противоречащих нормам 
права интересов, которое в определенной степени гарантиру-
ется государством в  виде юридической дозволенности, отра-
женной в объективном праве либо вытекающей из его общего 
смысла»  [10, с.  91–92]. Несмотря на эту дозволенность оста-
ваться в правовых рамках можно только в том случае, когда ре-
ализация законных интересов остается в правовой плоскости, 
и не может быть в перспективе квалифицирована как злоупо-
требление правом (законным интересам).

Резюмируя всё вышесказанное, опираясь в  первую оче-
редь на позицию Конституционного Суда РФ, которая «вы-
строена» на положениях статей Конституции РФ, и вторично 
на мнение учёных — правоведов, стоит сказать, что конститу-
ционное право на доступ к правосудию в рамках и контексте 
защиты юридически значимых интересов имеет свою уни-
кальную правовую природу. Первично необходимо отметить, 

универсальность права на доступ к правосудию (судебную за-
щиту) в общем значении, и, в частности, права на судебную 
защиту юридически значимых (законных) интересов, ко-
торая проявляется в многовекторности как юридической кон-
струкции данного права, так и специфики правопользования 
им. Второстепенно, но от этого не менее важно указать и на 
ярко выделенную Конституционным Судом РФ недопусти-
мость ограничения конституционного права на доступ к пра-
восудию, поскольку ограничение конституционного права на 
доступ к правосудию в любой его форме невозможно оправ-
дать ни одной из конституционных целей, названных в части 
третьей статьи 55 Конституции [2], [3], [4]. Конституционное 
право на доступ к правосудию в его логико — правовой связи 
с  защитой (в  особенности судебной) юридически значимых 
(законных) интересов является неким «постулатом», на ко-
тором основана вся правовая сущность защиты конститу-
ционных прав в целом, когда защита юридически значимых 
интересов выступает частным примером обозначенного вы-
вода, иллюстрируя субъектам правоотношений, связанных 
с  защитой конституционных прав перманентную необходи-
мость в  гарантированности защиты юридически значимых 
(законных) интересов.
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Правовые основы киберспортивных турниров
Сутырина Елена Викторовна, адвокат

Московская коллегия адвокатов «Последний дозор»

Статья посвящена изучению правовых основ киберспортивных турниров. Автором дается краткая историческая справка 
о развитии нормативно-правовой базы в Российской Федерации, в той или иной мере касающейся киберспорта, акцентируется 
внимание на тренде расширения и массовизации киберспортивных турниров. Уточняются структура и содержание Положений 
и Регламентов — документов, в котором определяются порядок и правила проведения киберспортивных турниров. Представлены 
основные требования, которыми должны руководствоваться организаторы киберспортивных турниров. Каждая из позиций про-
анализирована, приведены практически примеры, сделан акцент на недостатках, аргументированы направления их ликвидации. 
Сделан вывод о том, что перед субъектами правотворчества стоит множество задач, реализация которых должна планомерная, 
продуманная, соответствующая реалиям времени. По мнению автора, такую работу необходимо осуществлять в формате кла-
стера, то есть в режиме коллаборации — между непосредственными участниками киберспортивной деятельности, исполнитель-
ными органами власти и иными заинтересованными в развитии киберспорта лицами.

Ключевые слова: киберспорт, киберспортивный турнир, дистанционное соревнование, положение, регламент, коллаборация.

Legal basis of e-sports tournaments
Sutyrina Elena Viktorovna, lawyer
Moscow Bar Association «The Last Watch»

The article is devoted to the study of the legal foundations of e-sports tournaments. The author gives a brief historical information on the de-
velopment of the regulatory framework in the Russian Federation, to one extent or another related to e-sports, and focuses on the trend of ex-
panding and massing e-sports tournaments. The structure and content of the Regulations and Regulations are specified — documents in which the 
procedure and rules for holding e-sports tournaments are determined. The main requirements that should guide the organizers of e-sports tour-
naments are presented. Each of the positions was analyzed, practically examples are given, emphasis is placed on shortcomings, the directions of 
their elimination are argued. It was concluded that the subjects of law-making face many tasks, the implementation of which should be systematic, 
thoughtful, corresponding to the realities of time. According to the author, such work should be carried out in a cluster format, that is, in a collabo-
ration mode — between direct participants in e-sports activities, executive authorities and other persons interested in the development of e-sports.

Keywords: e-sports, e-sports tournament, distance competition, regulation, regulations, collaboration.

Российская Федерация является одной из трех стран (также 
КНР и  Южная Корея), в  которых существует тренд раз-

вития нормативно-правового регулирования киберспорта [8]. 
Более того, наша страна стала первым государством, в котором 
данный процесс был запущен. Так, Распоряжением главы Го-
скомспорта России от 25.07.2001 №  449 «О  введение видов 
спорта в  государственные программы физического воспи-
тания» киберспорт был признан официальным видом спорта. 
Ввиду его недостаточного распространения в российских реги-
онах в первые несколько лет данное решение было отменено, 
однако на развитие индустрии это никак не повлияло; более 
того, киберспортивная деятельность достаточно быстро стала 
приобретать массовый характер, о  чем очевидным образом 
свидетельствует высокая динамика организации киберспор-
тивных турниров как в России, так и с Россией (см. рис. 1).

Официальный статус киберспорту был возвращен только 
в  2017 г. В  этом же году Приказом Министерства спорта РФ 
от 16.03.2017 №  183  [4] были уточнены четыре киберспор-
тивные дисциплины: «боевая арена», «соревновательные го-
ловоломки», «стратегия в реальном времени» и «технический 
симулятор». Через два года, Приказами Минспорта России от 
22.01.2018 №  49 и от 14.03.2019 №  99 [5] данный перечень был 

дополнен дисциплинами «спортивный симулятор» и  «фай-
тинг». В  2017 г. Минспорта России также были разработаны 
первые Правила вида спорта «компьютерного спорта», в  ко-
торых регламентированы основные положения, определяющие 
основной механизм киберсоревновательной деятельности, спо-
собы проведения online-спортивных турниров, организаци-
онные положения о составе и технических характеристиках не-
обходимого инвентаря и  процедурных норм, определяющих 
порядок проведения данных мероприятий и устанавливающих 
правила по указанным выше дисциплинам с  учетом свой-
ственных им особенностям. В январе 2020 г. в данные Правила 
были внесены последние изменения и дополнения [6]. Органи-
зация и проведение юношеских и юниорских первенств России, 
спартакиад и  иных детско-юношеских всероссийских офици-
альных киберспортивных мероприятий регламентируется от-
дельным документом — Методическими рекомендациями, 
утвержденными заместителем Министра спорта Российской 
Федерации С. В. Косиловым 25.06.2019 [15].

На современном этапе процесс разработки и  расширения 
правового поля киберспорта продолжается, доказательством 
чему является разработанный Минспортом России в  июле 
2021 г. проект Приказа «Об утверждении федерального стан-
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дарта спортивной подготовки по виду спорта »компьютерный 
спорт» [12]. Его принятие планируется в 2022 г.

В целом, становится очевидным тот факт, что регулиро-
вания вопросов, касающихся киберспортивных турниров, осу-
ществляется преимущественно на подзаконном уровне. Един-
ственным документом федерального уровня по-прежнему 
является Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О  фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» [1]. Сле-
дует отметить, что еще в 2013 г. в соответствии с данным нор-
мативно-правовым актом разработаны Общие требований 
к  содержанию положений (регламентов) о  межрегиональных 
и  всероссийских официальных физкультурных мероприя-
тиях и  спортивных соревнованиях, предусматривающих осо-
бенности отдельных видов спорта [3]. Данный документ регу-
лирует разработку, а  также определяет основные требования 
к структуре и содержанию положений и регламентов, в соот-
ветствии с  которыми осуществляется организация и  прове-
дения киберспортивных турниров всероссийского и межреги-
онального уровней.

Так, положение о  проведении турниров по киберспорту 
должно включать в себя общую информацию о мероприятии, 
в частности:

– данные об его организаторе; например, в  Положении 
о  проведении турниров по киберспорту «Киберспортивные 
игры АССК России»  [17] читаем: «Организатором Кибер-
спортивных игр является Общероссийская молодежная обще-
ственная организация »Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России« (далее — Организатор, АССК России)»;

– месте, срока и расписании проведения; в том же Поло-
жении читаем: «Киберспортивные игры проводятся в  онлайн 
формате в  период с  1 по 17  июня 2020 г: регистрация участ-
ников: 1–7  июня 2020  года; проведение турниров: 8–17  июня 
2020 года»;

– об финансировании мероприятия; так, в  Положении 
о  проведении киберспортивного турнира по «КС ГО» отме-
чено, что «участие в  Киберспортивных соревнованиях бес-
платное» [16];

– требованиях к участникам, порядке подачи заявок и ус-
ловиях допуска; например, в  Положении о  проведении тур-
нира по киберспорту дисциплина «Counter-Strike 1.6» читаем: 
«Участниками Турнира являются молодые люди от 16  лет, 
имеющие первичные навыки игры в »Counter-Strike v1.6«. В тур-
нире могут участвовать по одной команде от группы БОУ СПО 
РА »ГАГПК«. К участию в Турнире за команду должно быть за-
явлено 5 или 6 игроков (5 играющих, 1 — запасной)» [18].

– порядке подведения итогов и  награждения и  обеспе-
чения безопасности на соревнованиях согласно Правилам 
обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнования, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2014 №  353 [2].

В Регламенте информация представлена более полно; в него 
включается перечень организаторов с указание контактной ин-
формации для направления заявок, уточняются права и  обя-
занности между организаторами, приводятся конкретные 
меры безопасности и допинг-контроля в соответствии с Обще-
российскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
Минспортом России 11.12.2020, устанавливаются санкционные 
меры в  соответствии с  требованиями Дисциплинарного ре-
гламента Федерации компьютерного спорта России, утверж-
денные 13.02.2020 [10], а также требования по медицинской по-
мощи на турнире, регламентированные Приказом Минздрава 
России от 23.10.2020 №  1144н [7]. Кроме того, в регламенте уточ-
няется порядок финансирования из региональных и местных 
бюджетов и привлечения внебюджетных средств, в частности 
инвестиций. Если организаторами киберспортивного турнира 
предусмотрены дополнительные награды, они также должны 

Рис. 1. Динамика количества киберспортивных турниров, в т. ч. с Россией, ед., 2013–2022 гг. (Источник: [9])
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быть указаны в регламенте. Так, например, в Регламенте Кибер-
спортивных соревнований «КИБЕРПАРК 2021 — CP Champi-
onship» Dota 2 и CS: GO читаем [19]:

9.1. Команды, занявшие призовые места (1-е, 2-е, 3-е), награ-
ждаются дипломами и (или) медалями.

9.2. Команда, занявшая 1-е место, и,  таким образом, 
ставшая победителем киберспортивного соревнования, допол-
нительно награждается кубком победителя киберспортивного 
соревнования.

9.3. Организаторы вправе предусмотреть дополнительные 
награды для победителей и призеров.

9.4. В случае установления организаторами призового фонда 
призовые суммы распределяются среди участников команды, за-
нявшей соответствующее место, равномерно.

Принимая во внимание общемировой опыт по разработке 
нормативно-правового регулирования online киберспор-
тивных турниров, наша страна определенно лидирует в данном 
направлении. Однако, сегодня, когда, в  частности, в  связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, тренд проведения 
таких мероприятий приобретает колоссальные масштабы, ак-
цент на развитии законодательства в данной сфере, бесспорно, 
должен быть поставлен в  приоритет. На конкретный момент 
времени организаторы киберспортивных турниров должны:

– учитывать нормы законодательства о физической куль-
туре и спорте. Помимо указанных, можно привести в пример 
требование, регламентированное п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального 
закона №  329-ФЗ, в соответствии с которым запрещается уча-
ствовать в азартных играх в букмекерских конторах путем за-
ключения пари на официальные, в частности киберспортивные 
соревнования. Отметим, что на момент написания данной 
статьи отсутствует какие-либо указания на порядок или пра-
вила проведения киберспортивного турнира в дистанционном 
формате. Данный вопрос в ранее уже был поднят в Комитете 
Госдумы по физической культуре и  спорту  [14]. Как отметил 
на заседании палаты молодых законодателей при Совете Фе-
дерации (2021) доцент кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета СПбГУ В. Архипов, «дистан-
ционное участие в  спортивных мероприятиях для традици-
онных видов спорта звучит как нонсенс, но для киберспорта 
это естественная вещь <…> законодательные усилия могли бы 
быть полезны для того, чтобы закон о  физической культуре 
и спорте и сопутствующие нормативные акты учитывали эту 
специфику». По словам эксперта, помимо этого, участникам 
компьютерного спорта не хватает «понятных и согласованных 
инструментов трансфера игроков», а  также официального 
определения «статуса киберспортивных агентов» [20].

– учитывать особенности правового статуса несовершен-
нолетних. В соответствии с Правилами вида спорта «компью-
терный спорт», «к соревнованиям допускаются спортсмены, 
достигшие возраста 14  лет на день начала проведения сорев-
нований, если уровень их спортивной квалификации соответ-
ствует уровню квалификации, указанной в  Положении о  со-
ревновании». Также в Правилах указано, что «в зависимости от 
требований Положения допуск спортсменов может быть огра-
ничен возрастом, уровнем спортивной квалификации и  т. д. 
К участию в соревнованиях спортсмены допускаются Решением 

комиссии по допуску» (пп. 2.2 Правил). В случае, если участие 
в киберспортивном турнире предполагает внесение взносов, то 
дети могу принимать участие только с согласия взрослых. Данное 
требование определено положениями ст. 26 и 28 Гражданского 
кодекса РФ, устанавливающих частичную дееспособность лиц, 
не достигших 18 лет. С нашей точки зрения необходимо даль-
нейшее развитие законодательства в данном направлении с ак-
центом на возрастную градацию и обязательно в коллаборации 
с  детскими психологами. Бесспорно, что многие из существу-
ющих компьютерных игр в той или иной мере наносит психо-
эмоциональный вред юным участникам. Это особенно важно 
в  той связи, что уже неоднократно упоминалось о  необходи-
мости включения киберспорта в школьные программы [11];

– соблюдение режима охраны интеллектуальной соб-
ственности. Компьютерные игры представляют собой мульти-
медийный продукт и в соответствии с положениями ст. 1240 ГК 
РФ имеют правообладателя. Согласно ст. 1229 никто не в праве 
использовать результат интеллектуальной деятельности без 
согласия правообладателя. Из этого следует, что для прове-
дения киберспортивных турниров необходимо получение со-
ответствующего разрешения, заключение лицензионного дого-
вора. Для получения такого разрешения, можно использовать 
профильные организационные площадка (к  примеру, Spring-
boardVR) или же связаться с  правообладателем напрямую. 
Кроме того, важно учитывать название игры, имена персо-
нажей, изображения оригинальных элементов игры — они 
могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Со-
ответственно, их также нельзя использовать без разрешения 
правообладателя. В  рассматриваемой теме также необходимо 
акцентировать на некоторых пробелах, а  именно отсутствие 
в гражданском законодательстве, равно как и в правопримени-
тельной практике данных по вопросу использования образа на-
стоящего человека в игре. Сегодня в ГК РФ есть лишь статья об 
охране изображения личности — ст. 152.1, однако процедуры 
переноса образов реальных людей в виртуальный мир законо-
дательно не урегулированы. Экспертами отмечается, что «прак-
тика защиты образа известна зарубежным правоохранителям. 
Так, в различных СМИ в последнее время с завидным посто-
янством появляются громкие заголовки, в которых рассказыва-
ется, как известные люди защищают свое право на образ» [8];

– исполнение обязанности по уплате налогов. Так, в соот-
ветствии с положениями ст. 210 Налогового кодекса РФ, призы, 
получаемые по результатам участия в  киберспортивном тур-
нире, и  прибыль его организатора являются доходом, исходя 
из чего, облагаются налогом. Налоговая ставка для резидентов 
составляет 13%, для нерезидентов — 30%. Так, например, в Ре-
гламенте Киберспортивных соревнований «КИБЕРПАРК 
2021 — CP Championship» Dota 2 и  CS: GO читаем: «органи-
заторы, осуществляющие выплату призовых, выполняют 
функции налогового агента, в  том числе исчисляют, удержи-
вают и перечисляют налог на доходы физических лиц, а также 
подают сведения о налогоплательщике в налоговый орган в со-
ответствии с  налоговым законодательством». Федерация 
компьютерного спорт самостоятельно исчисляет, удерживает 
и  перечисляет налог с  каждой призовой сумы и  подает све-
дения в ФНС России. В отсутствие обязательств у организатора 
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исполнять функцию налогового агента, по окончании налого-
вого периода необходимо предоставить в налоговый орган де-
кларацию по форе 3-НДФЛ самостоятельно [13]. В случае, если 
призы вручаются от имени спонсора и  право собственности 
не переходит к  организатору киберспортивного турнира, то 
в этом случае договор содержит элементы посредничества (до-
говора поручения или агентского договора). НДС при передаче 
призов в такой ситуации уплачивает спонсор.

В целом, становится очевидным тот факт, что перед субъек-
тами правотворчества стоит немало задач, реализация которых 
должна планомерная, продуманная, соответствующая реалиям 
времени. На наш взгляд такую работу необходимо осущест-
влять в формате кластера, т. к. в режиме коллаборации — между 
непосредственными участниками киберспортивной деятель-
ности, исполнительными органами власти и иными заинтере-
сованными в развитии киберспорта лицами.
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Основные проблемы в сфере административно-правового 
регулирования туристской деятельности

Тельминова Наталья Ильинична, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

Статья раскрывает основные проблемы, существующие в законодательной сфере регулирования такой предпринимательской 
деятельности как туризм.

Также в статье раскрывается точка зрения автора на возможные пути устранения правовых пробелов.
Автор статьи приходит к выводу о необходимости не просто переработки действующего законодательства, а о создании со-

вершенно нового закона «О туризме» на основе существующих норм права.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, туризм, туроператор, турагент, туристская деятельность, 

объект административно-правового регулирования, проблемы законодательства.

The main problems in the field of administrative and legal regulation of tourist activity
Telminova Natalya Ilyinichna, student master’s degree

Chelyabinsk State University

The article reveals the main problems existing in the legislative sphere of regulation of such entrepreneurial activity as tourism.
The article also reveals the author’s point of view on possible ways to eliminate legal gaps.
The author of the article comes to the conclusion that it is necessary not just to revise the current legislation, but to create a completely new law 

«On Tourism» based on existing legal norms.
Keywords: administrative and legal regulation, tourism, tour operator, travel agent, tourist activity, object of administrative and legal regula-

tion, problems of legislation.

Туризм — это глобальное явление современной мировой 
экономики, которое основательно поднимает уровень бюд-

жета многих стран и городов, которые проявляют стремление 
к налаживанию внутреннего туризма.

При этом стоит отметить, что позитивное развитие туризма 
проявляется обычно в увеличении количества туристических 
потоков в большинстве стран мира и в появлении огромного 
числа новых туристических маршрутов.

Более того, развитие туристического предпринимательства 
способствует изменению типа экономики, более открытого, 
а также к гармонизации общества.

Туризм представляет собой определенную зону предприни-
мательства туристического бизнеса, который включает в себя 
производство всех видов услуг, направленных на удовлетво-
рение потребностей туристов [1].

Не стоит забывать и о том, что важное значение в механизме ад-
министративно-правового регулирования приобретают группы 

нормативно-правовых актов, которые применяются уполномо-
ченными органами государственной власти, наделенные правом 
регулирования и контроля за анализируемой сферой.

Как показывает практика, сфера туризма является самой не-
урегулированной. Законодательство, которое устанавливает те 
или иные принципы работы турагентств, сложно назвать систе-
матизированным. Оно слишком разрозненно, что затрудняет 
его правоприменение.

Для того, чтобы определить в  данной статье перечень акту-
альных проблем в  сфере регулирования туризма в  Российской 
Федерации, обратимся к судебной статистике рассмотренных дел 
в суде по вопросу нарушения законодательства о туризме (ст. 14.51 
ч. 2 КоАП РФ) за период с 2017 по 2020 годы (за 2021 год данная 
статистика на сайте, нами использованном не содержится).

Стоит упомянуть, что данные для анализа были нами взяты 
с  сайта Судебная статистика РФ  [2]. Они размещены в  сво-
бодном доступе в сети Интернет.
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Итак, начнем с анализа 2017 года. За данный период было 
рассмотрено судами субъектов РФ 5 дел, связанных с наруше-
нием законодательства о туризме. При этом 3 ответчика были 
подвергнуты наказанию, что составляет 60% от общего количе-
ства обращений. Наказание осуществлено посредством выне-
сения штрафа по 2 из 5 дел, что составляет 40% от общего ко-
личества.

Соответственно, видим, что в 2018 году почти никто не об-
ращался в  суды с  вопросами о  нарушениях в  сфере туризма. 
При этом достаточно большое количество ответчиков привле-
чено к ответственности.

Что касается 2018 года, то здесь происходит резкий всплеск 
обращений. Рассмотрено дел в данный период — 31, что на 84% 
больше показателя предыдущего года. Привлечено всего 11 от-
ветчиков (6 из них наказано штрафом) к административной от-
ветственности, что составляет 35,5% от общего количества об-
ращений и на 24% меньше, чем в 2017 году.

По сравнению с показателями 2017 года число дел резко вы-
росло, но в масштабах Российской Федерации это не слишком 
высокие цифры.

В 2019 году количество рассмотренных дел сократилось до 
3, что на 90% меньше, чем в 2018 году. Из которых только 1 дело 
закончилось привлечением к  административной ответствен-
ности (33% от общего количества).

В 2020 году и вовсе ни один человек не обратился в суд.
Делать выводы о  ситуации на рынке туристических услуг, 

исходя только из одной судебной статистики, было бы в корне 
неверно. Поскольку очень сложно рассуждать о причинах таких 
низких в целом показателей по вопросу нарушений законода-
тельства о туризме.

Возможно, причиной стала новая коронавирусная ин-
фекция 2019 года. Из-за мер, применяемых в пандемию, в том 
числе и закрытия границ, уменьшилось количество обращений 
за разнообразными турами. А  раз снизился спрос, то и  сни-
зиться должно было количество нарушений.

А возможно, что такой низкий показатель связан с  тем, 
что практика обращений в  суд за защитой нарушенных прав 
в сфере туризма слишком нестабильна, что вызывает недоверие 
потенциальных истцов.

Для уточнения ситуации в  работе было принято решение 
обратиться к  статистике Федерального агентства по туризму 
(далее — Ростуризм), связанных с  нарушениями закона РФ 
в сфере туризма. Данные были взяты из сети Интернет с сайта 
Федерального агентства по туризму [4]. Размещены они в сво-
бодном доступе.

Итак, Ростуризм придает важнейшее значение работе с об-
ращениями граждан, ведь, как мы выяснили ранее, этот орган 
государственной власти является одним из основных, который 
занимается регулированием деятельности в сфере туризма.

За 2020 год, как следует из данных, в Ростуризм поступило 
более 6 тысяч письменных и электронных обращений граждан, 
505 из них были направлены на рассмотрение в другие органы, 
что составляет 7,3% от общего количества поступивших заяв-
лений. Таким образом, видим, что приоритетное количество 
дел рассмотрено самим Ростуризмом, что говорит о  доста-
точно широких полномочиях сотрудников Ростуризма, а также 

о  высокой эффективности работу структуры с  обращениями 
граждан.

Подавляющее большинство авторов обращений, по сооб-
щению Ростуризма, жалуются на ненадлежащее оказание и/или 
неоказание туристских услуг туристическими компаниями.

Учитывая, что значительное количество обращений свиде-
тельствуют о нарушениях законодательства, регулирующего пра-
воотношения в  сфере защиты прав потребителей, Ростуризм 
разъясняет авторам обращений их права на защиту, и, руковод-
ствуясь положениями Федерального закона от 02.05.2006 №  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», направляет такие обращения в Роспотребнадзор для 
принятия мер к туристическим фирмам, нарушившим права по-
требителей, в рамках компетенции данного ведомства.

На официальном сайте Ростуризма регулярно актуализиру-
ется информация о статистике поступивших в ведомство об-
ращений.

К сожалению, статистика за период 2017–2019 гг. отсут-
ствует на данном сайте.

Сравним рассмотренную и  проанализированную стати-
стику с данными судов. Насколько помним, в 2020 году в судах 
не было рассмотрено ни одного обращения, таким образом, 
в  данном случае статистика судов оказалась малоинформа-
тивной и не означала, что в  сфере туризма в России все иде-
ально и без нарушений.

Нарушения имеются и достаточно много.
Значит, можно сделать вывод о  том, что законодательная 

база, предусматривающая ответственность предпринимателей 
за нарушение законодательства о туризме развита крайне слабо.

Мы уже на фоне статистики увидели, что люди крайне редко 
обращаются в суды за защитой своих прав, но вот результаты 
деятельности органов Роспотребнадзора в различных регионах 
нашей страны свидетельствуют о том, что нарушения прав ту-
ристов — не редкость в работе туристских компаний.

Получается, что далеко не всегда пострадавшие туристы 
предпочитают доводить свое недовольство до разбирательств 
в официальных ведомствах или же судах.

Материалы судебной практики также показывают, что при-
веденная нормативная несогласованность ведет к  удержанию 
туристскими фирмами с туриста до 90% стоимости туристского 
продукта, а нередко и вообще к игнорированию права туриста 
на расторжение договора о реализации туристского продукта 
и отказ от тура.

Примером является дело, рассмотренное апелляционной 
инстанцией Липецкого областного суда  [3]. Суть дела заклю-
чается в том, что гражданин С. Приобрел билеты у туропера-
тора, но из-за пандемии решил в  тур не ехать. Он обратился 
к туроператору с претензией о возврате денег. Туроператор от-
казал. Суды и первой и апелляционной инстанции остались на 
стороне туроператора и в удовлетворении исков отказали, по-
скольку не нашел состава нарушения прав.

В этой связи считаем, что необходимы законодательная ре-
гламентация процедуры предъявления потребителем требо-
ваний к качеству туристского продукта в стране пребывания, 
а также установление двухлетнего срока на предъявление пре-
тензий к исполнителям на рынке туристских услуг в России.
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Если говорить о правовом регулировании качества турист-
ских услуг, то следует сказать, что критерии этого качества в За-
коне о туристской деятельности не определены, в связи с чем на 
практике довольно трудно разграничить, где имеет место нару-
шение качества услуги, а где — предоставление неполной или 
недостоверной информации об услуге или введение в  заблу-
ждение относительно ее свойств.

Качество туристских услуг тесно связано с  понятием «су-
щественные недостатки» услуги. На наличие такого понятия 
указывает Закон о защите прав потребителей в термине «недо-
статок».

Далее, упомянем еще о некоторых недостатках, выделенных 
на основе анализа нормативной базы.

Во-первых, законодательство не дает понятия «туропе-
ратор» и «турагент», их можно определить, исходя из анализа 
существующего законодательного определения «туроператор-
ской» и «турагентской» деятельности. Поэтому необходимо за-
крепить установленные определения в федеральном законе.

Во-вторых, законы РФ не устанавливают особых требо-
ваний к организационно-правовым формам туристских орга-
низаций; более того, нет указания на коммерческую направлен-
ность данного вида деятельности, то есть они могут создаваться 
в любых организационно-правовых формах юридических лиц, 
предусмотренных законом, даже некоммерческих. Это также 
необходимо законодательно урегулировать.

Также Закон РФ не раскрывает суть «иной деятельности по 
организации путешествий».

Таким образом, в целях дальнейшего недопущения возник-
новения коллизий в  правоприменительной практике видится 
необходимым на законодательном уровне четко регламентиро-
вать данное понятие — «иная деятельность по организации пу-
тешествий».

Кроме того, логичным, представляется законодательная де-
тализация организаций и  лиц, осуществляющих «иную дея-
тельность», перечень которых может быть открытым.

К тому же Закон РФ не устанавливает особых требований 
к организационно-правовым формам туристских организаций; 
более того, нет указания на коммерческую направленность дан-
ного вида деятельности, то есть они могут создаваться в любых 
организационно-правовых формах юридических лиц, пред-
усмотренных законом, даже некоммерческих.

Представляется необходимым законодательно устранить 
данный пробел, указав на то, что туристская деятельность яв-
ляется предпринимательской деятельностью.

Государство на законодательном уровне признает турист-
скую деятельность одной из приоритетных отраслей эконо-
мики Российской Федерации.

Итак, проанализировав положения данной статьи видим, 
что механизм административно-правового регулирования ту-
ризма требует дальнейшего совершенствования большого 
числа методов, форм, средств и инструментов как поддержки, 
так и регламентации туризма.

Разработка и совершенствование общих начал администра-
тивно-правового регулирования в сфере туризма, должна стать 
приоритетной задачей исследователей, законодателей и право-
применителей.

В целом, важно отметить, что современная нормативно-пра-
вовая основа регулирования туризма имеет относительно си-
стемный характер, однако несовершенный характер.

Современные реалии требуют постоянного движения 
и развития в этом направлении, при особом внимании со сто-
роны государства. Законодательство о  туристской деятель-
ности требует кардинального пересмотра с учетом сохранения 
эффективных правовых институтов и установления перспек-
тивных.

В связи с этим предлагается подготовить и принять новый 
базовый закон, устанавливающий весь комплекс правовых 
аспектов административно-правового регулирования в  сфере 
туризма — Федеральный закон «О туризме в Российской Феде-
рации» (проект Закона прилагается).
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Методика расследования изнасилований. Применение элементов 
криминалистических характеристик при расследовании изнасилований

Туласынов Родион Николаевич, студент магистратуры
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

Криминалистическая характеристика преступлений — это 
комплекс всей необходимой и  важной информации, раз-

рабатываемой и используемой с целью увеличения эффектив-
ности раскрытия, расследования и  предупреждения престу-
пления.

Система криминалистической характеристики престу-
плений очень важна и играет особую роль. Благодаря ей у пра-
воохранительных органов появляется реальная возможность 
высококачественно и  результативно применять всю теорети-
ческую базу и эмпирическую основу для формирования общих 
и частных вопросов криминалистической методики и тактики. 
Данная система также позволяет упорядочить процесс рассле-
дования преступлений.

Содержанием криминалистической характеристики пре-
ступлений являются ее элементы.

Данные элементы играют очень важную роль при расследо-
вании и доказывании, они взаимосвязаны, но многое зависит 
от вида преступления. Это значит, что в каких-то преступле-
ниях преобладают одни элементы криминалистической харак-
теристики преступления, в других — иные элементы.

В настоящее время не существует полного и  четкого пе-
речня элементов криминалистической характеристики престу-
плений, что связано с различными дискуссиями, ведущимися 
между учеными методистами и практиками по поводу лингви-
стического и семантического содержания самого понятия кри-
миналистической характеристики преступления.

Путем анализа публикаций по криминалистической ха-
рактеристике выявили и  взяли за основу распространенную 
информацию по элементам, которая выглядит следующим 
образом: обстановка, способы совершения преступных дей-
ствий, личность преступника, личность жертвы; типовые след-
ственные ситуации, типовые следственные версии.

Вышеуказанные элементы имеют ценность для криминали-
стической характеристики преступлений, так как она предше-
ствует всем остальным характеристикам. С помощью этих эле-
ментов появляется возможность для выявления преступника 
или преступников. Помимо этого, элементы криминалистиче-
ской характеристики преступлений достаточно проработаны 
и  изучены, что имеет немаловажное значение при расследо-
вании уголовно наказуемых деяний и применении криминали-
стических приемов, методов и средств.

Процесс расследования изнасилования напрямую зависит 
от множества факторов. Рассмотрим время, место и обстановку 
совершения изнасилований.

Указанная выше совокупность является одной из основных 
в криминалистике. Ее изучение дает возможность установить 
причины совершения преступления, типичные ситуации, выя-
вить зависимость одного компонента от другого и принять не-
обходимые меры по пресечению такого рода правонарушений.

Поведение преступника можно дифференцировать на че-
тыре группы:

1. Адекватная оценка, полное восприятие обстановки, рас-
планированные действия.

2. Полное восприятие обстановки, планирование дей-
ствий, но учет не всех неблагоприятных факторов.

3. Невнимательная оценка, небрежность к  исполнению, 
ошибки и, как следствие, искажение воспринимаемых обстоя-
тельств.

4. Абсолютное противоречие всем благоприятным и  не-
благоприятным факторам ситуации.

Причины и следствия характеристики данного вида правона-
рушений составляют обстановку преступления, а установленное 
географические расположение и  локализация следов в  той или 
иной области представляет собой само место преступления.

В связи с  вышеизложенным, предельно важным пунктом 
для следствия является установление всех моментов, факторов 
и, конечно же, характера конкретного изнасилования.

На процесс изнасилования, на то, каким оно будет, оказы-
вают влияние время, дислокация и обстановка, в которой оно 
совершается. Это есть целая система факторов, которая вклю-
чает в себя параметры окружающей среды, количество участ-
ников, наличие подготовки и т. п. Об этом в своих работах писал 
Ю. В. Кадонцев.

Он также проводил анализ связи между преступниками 
и  совершенными ими противоправными деяниями и  време-
нами года. Данным исследованием было выяснено, что лица 
мужского пола от 18 до 25 лет чаще всего совершают изнаси-
лования в первой декаде осени, чаще в сентябре, лица младше 
18 лет наиболее активны в конце лета, а именно в августе.

Из вышесказанного следует, что сексуальные преступления 
чаще всего происходят в  теплое время года. Что касается 
дневных отрезков совершения подобных деяний, то обычно это 
либо поздний вечер, либо ранняя ночь.

Элементы криминалистической характеристики престу-
плений, которые мы рассмотрели, демонстрируют типичную 
картину при изнасиловании, помогают выделить отдельные 
группы из преступных элементов со своими характерными раз-
личиями и особенностями, на основе чего представляется воз-
можным выработать методическую часть и практическую ме-
тодику действий правоохранительных органов для раскрытия 
и пресечения таких противоправных деяний.

Следующим элементом криминалистической характери-
стики преступлений рассмотрим способ совершения изнаси-
лования, который представляет из себя совокупность действий 
преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступ-
ного деяния.

Выбор преступником механизма совершения изнасило-
вания зависит от его психических особенностей, от соучаст-
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ника, соучастников и  их количества, а  также от отношений 
с жертвой. Более того, не самую последнюю роль играют место 
и  время совершения противоправного деяния. Как пример 
можно привести ситуацию, когда неожиданное покушение на 
изнасилование происходит на открытой местности либо когда 
преступнику не хватает времени, он пользуется более жестоким 
способом совершения преступления, поскольку такие обстоя-
тельства представляют угрозу для него самого.

Изнасилование как акт полового сношения, можно разде-
лить на виды, в  зависимости от применения «рычагов» дав-
ления на потерпевшую. Обобщенный результат выглядит сле-
дующим образом:

1. Изнасилование с  применением физического насилия. 
При данного рода деянии в большинстве случаев применяется 
грубая физическая сила; наносятся удары по телу жертвы, шея 
и  горло сдавливаются, ноги жертвы стараются обездвижить, 
ротовая область перекрывается. При внезапном нападении на-
носятся оглушающие удары по голове, либо активные толчки, 
приводящие к падению жертвы на землю.

2. Изнасилование с угрозой физического насилия. В данном 
случае угрозой может стать то или иное средство, которым пре-
ступник оказывает моральное давление на жертву: действия, 
поступки, фразы, направленные против нее, либо близких. 
В данной ситуации преступное лицо полагается на страх потер-
певшей перед смертью, либо получением телесных увечий.

3. Изнасилование с  использованием беспомощного состо-
яния жертвы. Болезненное состояние, алкогольное опьянение, 
гипнотическое состояние жертвы — все это может быть приме-
нено насильником против потерпевшей. В этом случае она не 
способна дать отпор действиям преступника, либо трезво оце-
нивать возникшую ситуацию и контролировать свои поступки.

Изнасилование несовершеннолетних лиц является еще более 
распространенным, нежели подобное насилие над взрослыми. 
Это, в  первую очередь, связано с  их физической слабостью, 
во-вторых — с их недостаточной осведомленностью о типовых 
приемах и способах самозащиты при нападении преступника.

Что касается способа подготовки, то они включают в свое 
содержание всевозможные действия, к  которым насильник 
прибегает в ходе реализации своего злого умысла по изнасило-
ванию. В результате таких действий преступника высока веро-
ятность наступления негативных физических последствий для 
потерпевшей.

Насильник может: выслеживать жертву, заманивать ее, про-
никать в  жилое помещение, совершать такие действия, ко-
торые приводят жертву в беспомощное состояние, привлекать 
к своим действиям иных лиц, то есть соучастников, нападать 
и угрожать жертвам, а также иным лицам, похищать женщин.

Если подойти к анализу более подробно, то каждый пункт 
имеет свои особенности. Так, для первого пункта характерны 
слежка за жертвой рядом с работой, учебой либо домом в опре-
деленное время суток.

Второй пункт характеризуется заманиванием жертвы в без-
людное место либо приведением ее туда без намеков на сексу-
альный подтекст с целью дальнейшего нападения.

Для третьего пункта характерным является проникновение 
в  жилище потерпевшей, либо в  то помещение, где она нахо-
дится одна.

Четвертый пункт является характерным для тех преступ-
ников, которые для облегчения совершения изнасилования или 
для полной уверенности в наступлении желаемого ими резуль-
тата, спаивают жертву алкогольными напитками, накачивают 
наркотиками и  иными психотропными веществами, которые 
приводят их в беспомощное состояние.

Из пятого пункта следует, что преступник действует сообща 
с иными лицами, он привлекает соучастников, которые выпол-
няют различные действия и  манипуляции для заманивания 
жертвы в место совершения изнасилования, либо выполняют 
роль пособника в дальнейшем.

Шестому пункту характерны физические и моральные ухищ-
рения насильника, которые представляют собой угрозы расправы 
с  потерпевшей либо с  ее близкими, иные психические воздей-
ствия, которые заставляют жертву не отбиваться от преступника.

Седьмой пункт является самым рискованным, и  в  то же 
время еще и опасным. Он характеризуется похищением жертвы 
и удерживанием ее в неволе с целью совершения изнасилований.

Сокрытие — это комплекс действий, целью которого явля-
ется помешать правоохранительным органам в собирании ин-
формации и  изучении обстоятельств уголовного дела путем 
ликвидации и  (или) порчи таковой информации. Способы 
могут быть как активно выраженными в форме действия, так 
и пассивно выраженными в форме бездействия.

В преобладающих случаях преступник имеет своей целью не 
только совершить изнасилование, но и удачно сокрыть его со-
вершение.

Подобные действия преступника можно разделить на сле-
дующие: угроза расправой с жертвой либо с ее семьей в случае 
донесения об изнасиловании; убийство и избавление от трупа 
жертвы путем расчленения, сожжения, утопления, закапы-
вания и т. д.; уничтожение своей одежды, одежды жертвы; уда-
ление следов на теле жертвы; изменение своей внешности 
и  места своего постоянного жительства; угроза распростра-
нением порочащей честь и достоинство жертвы информации; 
выбор географически отдаленной от своего места проживания 
территории для совершения изнасилования.

В результате мы приходим к  выводу о  том, что при рас-
крытии обстановки и способа совершения изнасилования обя-
зательно необходимо учитывать и описывать подготовку к со-
вершению изнасилования, ее реализацию и попытку сокрытия 
совершенного преступного деяния. Полученная информация 
помогает правоохранительным органам раскрыть специфику 
личности насильника и  выстроить методику расследования 
конкретного преступления.

Литература:

1. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция / И. А. Возгрин. — Л., 
1977. — 55 с.



“Young Scientist”  .  # 5 (400)  .  February 2022 235Jurisprudence

2. Гельманов А. Г. Понятие способа сокрытия преступления и его криминалистическое значение / А. Г. Гельманов. — Кара-
ганда, 1982. — 36 с.

3. Павликов с. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. — 
М., 2012. — №  10. — С. 45–47.

4. Стешиц В. К., Янушко В. И., Аленин А. П., Кузнецов А. А. Использование возможностей судебно-медицинских и крими-
налистических экспертиз при расследовании убийств и  изнасилований: учебное пособие  / В. К. Стешиц, В. И. Янушко, 
А. П. Аленин, А. А. Кузнецов. — Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД РСФСР, 1991. — 89 с.

Ситуационный подход к проведению отдельных следственных действий 
при расследовании изнасилований на первоначальном этапе

Туласынов Родион Николаевич, студент магистратуры
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

Первоначальный этап расследования имеет простран-
ственно-временные границы с момента возбуждения уго-

ловного дела до вынесения мотивированного постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого. Данный этап характе-
ризуется неполнотой источников информации, имеющих зна-
чение для криминалистики [2].

Первоначальный этап расследования делится на два подэтапа:
1. Первый подэтап приходится на период времени до за-

держания подозреваемого.
2. На втором подэтапе расследования осуществляются 

такие следственные действия как допрос подозреваемого, про-
верка его показаний на месте и предъявление ему обвинения.

Первый подэтап имеет своей задачей обнаружение и закре-
пление следов преступления, установление личности преступ-
ника и его задержание. На данном подэтапе проводятся осмотр 
места происшествия, допрос потерпевшей, проверка ее пока-
заний на месте, назначение судебно-медицинской экспертизы 
потерпевшей, изъятие ее одежды и  назначение соответству-
ющих необходимых экспертиз (генетической, биологической 
и  т. д.), назначение трасологической, дактилоскопической экс-
пертиз при необходимости и возможности, допрос свидетелей.

В зависимости от того, видела ли потерпевшая или нет на-
сильника, установлена ли его личность, могут быть следующие 
следственные ситуации:

1. Личность насильника установлена, но данное лицо скры-
вается от следствия.

В подобных случаях проверяются родственники, друзья и иные 
знакомые преступнику лица, у которых он может скрываться, за 
их домами, квартирами и  дачами устанавливается наблюдение. 
Если удается узнать номер мобильного телефона, которым поль-
зуется или пользовался до недавнего времени подозреваемый, то 
на основании судебного постановления следователем получается 
информация о входящих, исходящих соединениях с другими або-
нентскими номерами, выходе в сеть Интернет с указанием место-
расположения базовых станций, а  также анкетные данные лиц, 
с которыми была установлена связь. Помимо этого, есть возмож-
ность осуществить контроль и запись телефонных разговоров, но, 
конечно же, на основании судебного решения.

2. Личность преступника, совершившего изнасилование, 
не установлена, но потерпевшая видела насильника и может его 
опознать.

В данной ситуации установление личности преступника 
происходит по определенной программе, которая планиру-
ется следователем. Версии о личности насильника выдвигаются 
не только по приметам его внешности и данным о его субъек-
тивных особенностях, но и по следам, которые он оставил на 
месте совершения преступления и/или на месте происшествия, 
по поведению лиц, которые были заподозрены в  совершении 
рассматриваемого преступления [3].

В зависимости от уже установленных обстоятельств выдви-
гаются следующие версии:

1) Преступник живет недалеко от места совершения пре-
ступления.

Об указанном могут говорить следующие обстоятельства:
— преступник принимает меры к  сокрытию от жертвы 

своего лица, например, использует маску и очки;
— нападение происходит в темное время суток и сзади по-

терпевшей;
— насильник хорошо ориентируется в пространстве и вре-

мени, о  чем может свидетельствовать нападение в  укромном 
месте, известном только местным жителям, или достаточно долго 
находится в помещении, не боясь того, что его увидят, и т. д.;

— преступник здоровался с кем-то до изнасилования.
2) Насильник не живет в  районе или местности, где со-

вершил преступление.
Данное предположение может следовать из нижеуказан-

ного:
— преступник не боится быть опознанным, что прояв-

ляется, например, в свободном разговоре с потерпевшей, в не 
скрытом лице;

— изнасилование совершено в оживленном районе в силу 
незнания особенностей территории;

— наличие во внешнем виде, поведении и манерах речи ка-
ких-либо признаков, которые не присущи местным жителям;

— наличие транспортного средства с иногородними номер-
ными знаками.
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3) Изнасилование совершено ранее судимым лицом, ко-
торое ранее отбывало наказание в местах лишения свободы.

Об указанном можно предположить, если:
— насильник действует дерзко, решительно и  стреми-

тельно;
— преступник пользуется особыми приемами, ударами 

и захватами с целью приведения потерпевшей в беспомощное 
состояние;

— насильник имеет татуировку и употребляет жаргонные 
слова;

— половой акт совершается в извращенной форме, сопро-
вождаемой циничными действиями и выражениями;

— на половом органе преступника есть специальные вжив-
ленные инородные предметы;

— преступное действие сопряжено с ограблением жертвы.
4) Изнасилование совершено субъектом, который имеет 

в сексуальной сфере патологические отклонения (садистом, пе-
дофилом, фетишистом и т. д.).

Об этом говорят следующие обстоятельства:
— специфические места поиска жертв и нападений на них;
— наличие на теле потерпевшей особых следов, например 

укусов, глубоких царапин, надрезов;
— похищение предметов жертвы, которые способствуют 

актуализации сексуальных переживаний.
5) Изнасилование совершено подростками либо членами 

молодежных группировок. Указанное может подтверждаться 
нижеследующим:

— совершение изнасилования в  местах скопления моло-
дежи;

— наличие на теле жертвы следов избиения;
— обнаруженные на месте происшествия следов от под-

ростковой обуви;
— издевательства над потерпевшей, проявление ванда-

лизма.
3. Личность насильника не установлена, и потерпевшая не 

сможет его опознать.
В указанном случае поиск преступника представляется воз-

можным по следам биологического происхождения, по остав-
ленным следам рук и ног и др.

Исходя из этого выделяются такие следственные ситуации:
1) Насильник оставил на месте преступления различные 

следы биологического происхождения.
В подобном случае у заподозренных лиц, у лиц, ранее при-

влекавшихся к уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений против половой неприкосновенности и  половой 
свободы личности, берутся образцы для сравнительного иссле-
дования и назначаются генетические экспертизы, результатом 
которых станет установление тождества с образцами преступ-
ника либо его опровержение.

2) Преступником на месте преступления были оставлены 
следы пальцев рук.

В такой ситуации необходимо назначение дактилоскопи-
ческой экспертизы. Если отпечатки пальцев окажутся пригод-
ными для идентификации, то их проводят по базам дактилоско-
пического учета, например, по базе АДИС ПАПИЛОН.

3) Никаких следов насильника не обнаружено, но им была 
похищена личная вещь жертвы.

В таких случаях необходимо принять меры, направленные 
на поиск похищенных вещей, например, проверить ломбарды 
или запросить у оператора связи детализацию соединений но-
мера жертвы.

4) Насильником не было оставлено никаких следов, ни-
каких вещей у жертвы не было похищено.

В данной ситуации предпринимаются меры, направленные 
на выявление очевидцев преступления. Осуществляется обход 
домов и дворов, у местного населения выясняется, видели ли 
они кого-нибудь подозрительного в день совершения изнаси-
лования или незадолго до его совершения.

Для установления и задержания преступника производятся 
и другие следственные мероприятия:

— проверяются сообщения в  средствах массовой инфор-
мации, имеющие отношение к делу, устные и письменные за-
явления, поступающие в правоохранительные органы о подо-
зрительных лицах, случаях и событиях, которые представляют 
оперативный и следственный интерес;

— производится опрос местного населения и иных лиц, на-
ходившихся в интересующий следствие период времени на тер-
ритории, где было совершено изнасилование, или недалеко от 
него;

— мобилизуются возможности агентурного аппарата и до-
веренных лиц;

— информируется оперативный и  следственный состав 
правоохранительных органов смежных и  других регионов 
в целях организации взаимодействия;

— проверяются лица, которые имеют склонность к право-
нарушениям, также притоны и другие злачные места [1].

3. Личность насильника установлена, и он задержан.
В такой ситуации производятся допрос подозреваемого 

и  проверка его показаний на месте. Дальнейшие же след-
ственные действия будут иметь направление в сторону сбора 
доказательств его виновности, что является вторым подэтапом 
первоначального этапа расследования уголовных дел об изна-
силованиях.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что следова-
тель, планируя проведение каких-либо следственных действий, 
должен учитывать ситуацию, которая имеет место быть при 
расследовании конкретного дела об изнасиловании на перво-
начальном этапе. В  зависимости от этой ситуации решаются 
вопросы не только о том, какие следственные действия необ-
ходимо провести и в какой очередности, но и вопросы, каса-
ющиеся выбора тактики проведения отдельных следственных 
действий.
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Общая характеристика органов государственной власти  
по вопросам обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации

Федоренко Антон Владимирович, студент магистратуры
Научный руководитель: Денисович Вероника Владимировна, кандидат юридических наук, доцент

Челябинский государственный университет

Целями обеспечения государственной и общественной без-
опасности являются защита конституционного строя 

Российской Федерации, обеспечение ее суверенитета, не-
зависимости, государственной и  территориальной целост-
ности, защита основных прав и свобод человека и гражданина, 
укрепление гражданского мира и согласия, политической и со-
циальной стабильности в  обществе, совершенствование меха-
низмов взаимодействия государства и гражданского общества, 
укрепление законности и  правопорядка, искоренение кор-
рупции, защита граждан и всех форм собственности, традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей от проти-
воправных посягательств, защита населения и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(п. 46 Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации) [1].

Таким образом, полагаем, что в Стратегии прямо указано на 
роль и  место правоохранительных органов в  системе обеспе-
чения национальной безопасности.

Служба в  органах внутренних дел — федеральная госу-
дарственная служба, представляющая собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан Российской Феде-
рации (далее — граждане) на должностях в органах внутренних 
дел Российской Федерации (далее — органы внутренних дел), 
а также на должностях, не являющихся должностями в органах 
внутренних дел, в  случаях и  на условиях, которые предусмо-
трены настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и (или) нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации [2].

Анализ нормативного правового регулирования и  резуль-
татов деятельности органов внутренних дел показывает, что, 
несмотря на отсутствие прямого закрепления их участия в обе-
спечении национальной безопасности, они выполняют задачи 
по обеспечению практически всех ее видов [3].

Основными задачами, отнесенными к  сфере компетенции 
МВД России, являются обеспечение защиты жизни, здоровья, 
прав и  свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности [4].

В структуру правоохранительных органов входит значи-
тельное количество подразделений, рассмотрим несколько из них.

Главное управление по вопросам миграции в части обеспе-
чения национальной безопасности осуществляет следующие 
функции и полномочия [5]:

— выработка и  реализация государственной политики, 
нормативно-правовое регулирование, а  также правоприме-
нительные функции по федеральному государственному кон-
тролю (надзору) в сфере миграции.

В данном случае речь идет о  легальном пребывании ино-
странных граждан на территории России и/или лиц без граж-
данства, внутренний контроль передвижения граждан. По-на-
шему мнению, это один из малоизвестных, но в  о  же время 
достаточно эффективный способ обеспечения национальной 
безопасности, так как благодаря достоверной и  емкой инфор-
мации о всех миграционных процессах, государство (с исполь-
зование спец служб) имеет возможность своевременно пре-
секать любое посягательство и/или организацию такового на 
национальную безопасность. Например, стремительный выезд 
из России граждан конкретного иностранного государства или 
нескольких государств может свидетельствовать о  наличии 
угрозы внешней опасности для национальной безопасности РФ.

Главное управление собственной безопасности [6]. В соот-
ветствии с п. 10 Положения о Главном управлении собственной 
безопасности Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, к  основным задачам собственной безопасности от-
носится организация и участие в формировании основных на-
правлений государственной политики в  сферах обеспечения 
собственной безопасности, противодействия коррупции в си-
стеме МВД России, государственной защиты сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, федеральных го-
сударственных гражданских служащих и их близких.

Борьба с  коррупций входит в  перечень первоочередных 
задач, стоящих перед Главой государства и  Правительством. 
Своевременное выявление коррупционных деяний, совер-
шенных должностными лицами, позволяет избежать инфор-
мационных потерь (разглашение сведений, составляющих го-
сударственную тайну, например), возможности посягательств 
на национальную безопасность через должностных лиц и т. д. 
Это и  есть по-нашему мнению основной задачей УСБ, кроме 
того, следует отметить, что сотрудники собственной безопас-
ности имеют широкий спектр должностных полномочий, в том 
числе и  осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
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также следует обратить внимание на высокий уровень матери-
ально-технического обеспечения рассматриваемой службы, ко-
торый позволяет беспрепятственно реализовывать свои пол-
номочия для достижения поставленных задач в максимально 
короткие сроки.

Организационно-аналитический департамент  [7]. Со-
стояние преступности является одним из критериев оценки 
уровня национальной безопасности. Общее состояние пре-
ступности, обобщение причин и условий совершения престу-
плений невозможно без аналитических данных, таким образом, 
рассматриваемый Департамент, по-нашему мнению, является 
информационной основой организации обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Национальное центральное бюро Интерпола  [8]. Как уже 
было отмечено, национальная безопасность включает в  себя 
как внутренние, так и  внешние факторы и  если внутренние 
можно контролировать в  рамках российского законодатель-
ства, в  том числе и  наделяя подразделения ОВД властными 
полномочиями в своей деятельности, то за пределами РФ ука-
занные полномочия ограничены. Тем не менее в целях пресе-
чения преступлений, способствованию поимки преступника за 
пределами одного государства и существует Интерпол.

Контрольно-ревизионное управление  [9]. Материаль-
но-техническое обеспечение ОВД осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, в свою очередь средства феде-
рального бюджета формируются из общих доходов граждан 
и юридических лиц. Любое посягательство на федеральный 
бюджет несет прямую угрозу национальной безопасности, 
так как является средством существования граждан (по-
собия, льготы, социальные выплаты, денежное довольствие 
и т. д.). В целях недопущения данных противоправных деяний 
необходим контроль и учет всех денежных средств и матери-

альных ресурсов, выделяемых для обеспечения деятельности 
ОВД.

Оперативное управление  [10] и  Организационно-штатное 
управление [11] неразрывно связаны друг с другом постоянным 
взаимодействием, так как организуют порядок организации 
подразделений, их структуру, и представляют собой совокуп-
ность сил и  средств, предназначенных для выполнения кон-
кретных функций в конкретной обстановке (обстоятельствах).

Управление по взаимодействию с  институтами граждан-
ского общества и  средствами массовой информации  [12] 
и  Управление международного сотрудничества  [13] пред-
ставляют собой способы общения с гражданами и обществом 
в целом как внутри государства, так и за его пределами (кон-
троль ведется и за гражданами, проживающими за пределами 
РФ). Взаимодействие со СМИ является средством связи с об-
ществом и  возможностью влияния на общество, формируя 
гражданскую право сознательность и чувство патриотизма, ко-
торые присущи государства с  высоким уровнем организации 
национальной безопасности.

Таким образом, важно отметить, что обеспечение нацио-
нальной безопасности возможно лишь путем комплексного 
и  организованного применения всех подразделений ОВД, 
в части их касающейся.

По нашему мнению, достичь наиболее эффективного при-
менения методов обеспечения национальной безопасности ор-
ганами государственной власти возможно, лишь путем сла-
женной работы всех органов с  максимальным снижением 
бумажной волокиты, то есть на уровне устных межведом-
ственных запросов, что значительно сокращает время реаги-
рования на ту или иную ситуацию и  позволяет максимально 
быстро принять решение на принятие мер по обеспечению на-
циональной безопасности.
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В статье автор характеризует цели и способы проверки доказательств в суде первой инстанции, а также рассматривает ос-
новные нарушения, допускаемые судами при проверке доказательств.

Ключевые слова: проверка доказательств, способ проверки доказательств, судебное разбирательство, суд первой инстанции.

Четкое определение проверки доказательств на законода-
тельном уровне не дается. Поэтому данное обстоятельство 

породило разнообразные вариации доктринального толкования 
указанной уголовно-процессуальной категории. Так, например, 
проверку доказательств можно рассматривать как определение 
обоснованности объяснительной гипотезы, выдвинутой на ос-
нове совокупности собранных и оцененных доказательств, охва-
тывающее средства как мыслительного, так и познавательно-удо-
стоверительного характера, нацеленное на принятие законного 
и обоснованного решения по уголовному делу [5, с. 43].

Целью проверки доказательств в судебном разбирательстве 
является подтверждение обоснованности обвинения либо, на-
оборот, установление его необоснованности посредством со-
бранных по уголовному делу материалов, так как проверка 
судом первой инстанции имеющихся доказательств зачастую 
может привести к версии, отличной от той, которая была вы-
двинута на стадии предварительного расследования.

Суд первой инстанции обязан проверить все имеющиеся 
в уголовном деле доказательства:

1) те, которые указаны в обвинительном заключении (об-
винительном акте),

2) представляемые сторонами и
3) новые, то есть те, которые были получены в рамках су-

дебного следствия.
При этом для того, чтобы приговор и  иные судебные ре-

шения отвечали требованиям законности, обоснованности 
и  справедливости, необходимо, чтобы при проверке доказа-
тельств суд проявлял определенную активность, соответству-
ющую целям проверочной деятельности и основополагающим 
принципам уголовного судопроизводства. Между тем, следует 
отметить, что принятие судом в целях осуществления право-
судия и на основании норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации решения о  получении доказательств, 
предназначенных для проверки уже имеющихся в деле дока-
зательств, не препятствует реализации началам состязатель-
ности и равноправия сторон в уголовном процессе [2].

Переходя к способам проверки доказательств в суде первой 
инстанции, следует отметить, что анализ научных трудов, по-
священных институту проверки доказательств в судебном про-
изводстве, позволяет сделать вывод о  том, что вопрос о  спо-
собах данного элемента доказывания остается неразрешенным 
среди представителей доктрины уголовного процесса и в насто-
ящее время.

Формулировка статьи  87 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ [1] с использованием в ее диспозиции такого словосо-
четания, как «производится путем», позволило отдельным про-
цессуалистам прийти к умозаключению, согласно которому суд 
при поверке доказательств использует такие мыслительно-ло-
гические и практические способы, как:

1) сопоставление доказательств с  другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле, который подразумевает 
исследование их содержания на предмет полноты, непротиво-
речивости, логической последовательности изложения, а также 
последующие анализ и сравнение для выяснения наличия или 
отсутствия в них противоречий и причин таких противоречий;

2) установление источников доказательств — это выяс-
нение носителя фактической информации, составляющей со-
держание доказательств;

3) получение иных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство  [3, с.  130], осу-
ществляемый посредством производства дополнительных су-
дебных и иных процессуальных действий.

Так, например, ФИО3 была признана виновной, в  том 
числе, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
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ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, за сбыт наркотического средства Свиде-
телю №  5. В ходе судебного заседания результаты оператив-
но-розыскной деятельности «прослушивание телефонных 
переговоров» в отношении подсудимой ФИО3 и ее сожителя 
ФИО2, с учетом требований ст. 87 УПК РФ, были проверены 
судом путем сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле. Учитывая, что указанные ре-
зультаты ОРМ нашли свое подтверждение в  ходе допроса 
свидетелей, исследования письменных материалов дела, 
у суда не возникло сомнений относительно их подлинности. 
В свою очередь, показания самой подсудимой ФИО3 о том, 
что в  телефонных переговорах между ней и  ФИО2, между 
ней и Свидетелем №  5 речь идет о реализации мяса, а не нар-
котического средства, полностью противоречат показаниям 
свидетеля защиты ФИО2, который показал о  реализации 
одежды [9].

Вместе с  тем, А. А. Ларинков, например, отметил непол-
ноту изложения в  уголовно-процессуальном законе способов 
проверки доказательств, поскольку в  содержание статьи  87 
УПК РФ законодателем не были включены иные применя-
емые в процессе уголовно-процессуального доказывания спо-
собы проверки. Так, в  указанной правовой норме не отмечен 
такой способ проверки доказательств, как анализ содержания 
и формы доказательств [4, с. 32].

Однако, судя по всему, действия, упоминаемые в статье 87 
УПК РФ, целесообразнее представлять в качестве конкретных 
форм реализации способов проверки доказательств, выража-
ющих как практическую, так и мыслительную стороны их пре-
творения в юридическую действительность.

Что же тогда необходимо понимать собственно под способами 
проверки доказательств в стадии судебного разбирательства?

Первостепенными способами проверки доказательств 
в суде первой инстанции выступает производство различных 
судебных и иных процессуальных действий. При этом следует 
отметить, что не все судебные действия ориентированы на про-
верку доказательств: речь идет, прежде всего, о судебных дей-
ствиях так называемого следственного характера.

Судебные действия следственного характера представляют 
собой познавательные процессуальные действия, связанные 
с  осуществлением полномочий суда на этапе судебного след-
ствия, производимые в  судебном заседании судом (судьей) 
либо иными участниками уголовного судопроизводства под 
организационным руководством суда (судьи) в порядке, пред-
усмотренном уголовно-процессуальным законодательством 
РФ, направленные на сбор, получение, исследование, формиро-
вание и проверку доказательств, ход и результаты которых фик-
сируются в таком источнике доказательств, как протокол судеб-
ного заседания [6, с. 103–104].

К судебным действиям, при помощи которых осуществля-
ется, в том числе, и проверка доказательств судом первой ин-

станции, согласно УПК РФ относятся: допрос подсудимого 
и оглашение его показаний (ст. 275–276 УПК РФ); допросы по-
терпевшего, свидетелей и  оглашение их показаний (ст.  277, 
ст. 278 и ст. 281 УПК РФ); допрос эксперта (ст. 282 УПК РФ); про-
изводство судебной экспертизы (ст. 283 УПК РФ); осмотр ве-
щественных доказательств (ст. 284 УПК РФ); оглашение прото-
колов следственных действий и иных документов (ст. 285 УПК 
РФ); приобщение к  материалам уголовного дела документов, 
представленных суду (ст. 286 УПК РФ); осмотр местности и по-
мещения (ст. 287 УПК РФ); следственный эксперимент (ст. 288 
УПК РФ); предъявление для опознания (ст. 289 УПК РФ); осви-
детельствование (ст. 290 УПК РФ).

В приговоре [8] Россошанский районный суд, признав Со-
ловьеву В. Г. виновной по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, в основу дока-
зательственной базы включил, в  том числе, результаты опе-
ративно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 
наркотических средств. При этом суд проверил законность дан-
ного доказательства путем: 1) исследования иных письменных 
доказательств, имеющихся в уголовном деле, 2) допроса в су-
дебном заседании лиц, участвовавших в проведении указанного 
ОРМ, в  частности, свидетеля №  1, работающего в  должности 
начальника ОНК ОМВД России по Россошанскому району 
и  проведшего оперативно-розыскное мероприятие «прове-
рочная закупка» наркотических средств у Г. В. Соловьевой, и 3) 
оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля под 
псевдонимом «Михаил», принявшего участие в качестве закуп-
щика в ходе проведения проверочной закупки наркотических 
средств у Соловьевой Г. В., свидетелей №  7 и №  13, являвшихся 
представителями общественности при проведении обозначен-
ного ОРМ.

К иным процессуальным действиям суда первой инстанции, 
позволяющим ему проверить то или иное доказательство, 
можно отнести, например, истребование от граждан, учреж-
дений, предприятий документов и предметов.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что нарушение про-
цессуального порядка проверки доказательств судом первой 
инстанции зачастую приводит к изменению или более серьез-
ному последствию — отмене итогового решения судами выше-
стоящих инстанций. В качестве примера можно привести при-
говор мирового судьи судебного участка №  8 Богородицкого 
судебного района Тульской области [7], которым Кузьмин А. С. 
был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и который суд 
апелляционной инстанции отменил в связи с тем, что мировой 
судья допустил существенное нарушения уголовно-процессу-
ального закона, приведя в приговоре доказательства в обосно-
вание вины Кузьмина А. С. в совершении преступления, несо-
гласующиеся между собой по своему содержанию, чем нарушил 
правила проверки доказательств при сопоставлении их друг 
с другом, признав противоречивые по содержанию доказатель-
ства достоверными.
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Перспективы использования биометрических данных в избирательном 
процессе на основе опыта Киргизской Республики

Чудакова Анна Витальевна, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В статье предлагается обзор использования биометрии в государственном управлении ряда стран и применения электронного 
учета избирателей на основе их биометрических данных на территории Кыргызстана. Дается общая характеристика проце-
дуры, ее нормативное правовое регулирование и специфика работы избирательной комиссии на выборах в Парламент Республики 
в 2020 году. В ходе работы автором обосновываются перспективы применения технологии в избирательное системе Российской Фе-
дерации совместно с дистанционным электронным голосованием.

Ключевые слова: биометрические данные, учет избирателей, цифровизация.

Введение

Одним из основополагающих аспектов реализации актив-
ного избирательного права граждан является своевременный, 
достоверный и качественный учет избирателей. Он позволяет 
избежать ряда нарушений и  предоставить гражданам доступ 
к процедуре голосования.

В избирательном законодательства порядок учета изби-
рателей и  ведения этого реестра закрепляется отдельно. На-
пример, в  РФ в  статье  16 и  17 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№  67-ФЗ. Согласно данному нормативному акту, список изби-
рателей, участников референдума составляется соответству-
ющей комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы», 

и ведется впоследствии в бумажном виде. В день голосования 
все отметки вносятся в рукописном формате.

Однако многие стадии избирательного процесса в  России 
в  последнее время подвергаются активной автоматизации 
и цифровизации. Государственная автоматизированная система 
«Выборы», несмотря на свой огромный функционал, находится 
в  непрерывном совершенствовании и  активно изменяется. 
Международные избирательные технологии находят активную 
адаптацию и применение на территории нашей страны.

В рамках данной статьи представляется интересным рассмо-
треть международный опыт по цифровизации избирательных 
списков, позволяющий эффективно бороться с  распростра-
нёнными методами фальсификации результатов голосования. 
А  именно: опыт цифровой регистрации избирателей посред-
ством электронного учета их биометрических показателей.
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В рамках расширения числа стран, применяющих инноваци-
онные технологии для обеспечения избирательного процесса, 
было проведена их оценка Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека. Согласно которой, новые тех-
нологии голосования неотделимы от рассмотрения не только 
электронных систем организации выборов в качестве вспомо-
гательных технологий, но и других новых технологий, выступа-
ющих маркером инновационности избирательного процесса. 
В данном случае речь идет о цифровых системах регистрации 
и биометрической идентификации избирателя [3 с. 10].

В современном мире многие страны используют биоме-
трические данные граждан на этапе их государственной реги-
страции. В  рамках государственного учета такие страны как 
Македония, Кыргызстан, Индия, Бутан, Бразилия, Белиз, Бан-
гладеш и  др. законодательно регулируют и  развивают прак-
тику сбор, систематизацию и обработки персональных данных 
и биометрической идентификации. Да и на территории Москвы 
активно собираются биометрические данные граждан посред-
ством развитого обеспечения территории цифровыми сред-
ствами видеонаблюдения.

Однако наиболее интересным опытом по правовому регули-
рованию цифровизации списков избирателей среди стран СНГ 
(ближайших к  нам по системе организации избирательного 
процесса) является опыт Кыргызстана.

Согласно закону Киргизской Республики от 14 июля 2014 г. 
№  136 «О  биометрической регистрации граждан Киргизской 
Республики» осуществляется биометрическая регистрация из-
бирателей для участия в выборах. [2]

На основании данного закона был разработан документ «Ав-
томатизации процесса идентификации избирателей в ходе изби-
рательного цикла 2015–2017 гг»., созданный в рамках реализации 
программы ООН KESP-II (Kyrgyz Election Support Project) при 
участии Агентства Японии по международному сотрудничеству 
(JICA) и  корреспондирующего в  части реализации технологии 
электронной системы идентификации избирателей (ЭСИИ). На 
данный момент Агентство Японии по международному сотруд-
ничеству (JICA) является второй после Всемирного банка круп-
нейшей донорской организацией, чья деятельность направлена 
на помощь странам по построению рыночной экономики и ре-
формированию законодательных систем, а также построению со-
циальной инфраструктуры, борьбы с бедностью и т. д. [4]

На основании изменений, связанных с принятием этого до-
кумента, в  рамках выборах в  Парламент Киргизии в  октябре 
2020 года было зарегистрировано 3,5 млн избирателей.

Правом голоса согласно законодательству страны обладают 
граждане Киргизии, достигшие 18 лет и прошедшие процедуру 
биометрической регистрации. Работа по сбору биометриче-
ских данных проводится Правительством Киргизской Респу-
блики уже несколько лет. Фактически при обращении в любой 
государственные орган за получением услуг граждане сдавали 
биометрические данные. Эта работа проводилась для уточ-
нения реестров различных ведомств в  связи с  частой сменой 
места жительства людей, а также с высоким уровнем трудовой 
миграции взрослого населения в соседние страны.

Одним из основных плюсов данной системы является оче-
видная минимизация возможностей подтасовки выборов 

путем применения так называемых «каруселей», смены изби-
рательных участков для перераспределения процентов голосов 
на избирательных округах, участия в выборах «мертвых душ», 
двойного голосования и фальсификации со списками избира-
телей со стороны избирательных комиссий.

К очевидным недостаткам системы относят тот факт, что 
более 470 тыс. человек не прошли процедуру и не были допу-
щены к голосованию. В основном это граждане республики, по-
стоянно проживающие за её пределами.

Это обстоятельство вызвало бурный шквал негативной кри-
тики в  адрес организаторов выборов, так как часть граждан, 
не сдавших биометрические данные, оказалась не включена 
в список избирателей и, таким образом, была лишена активного 
избирательного права (возможности голосовать).

Кроме того, вызывало сомнения обеспечение сохранности 
персональных данных, так как часть данных об избирателях 
была утеряна вместе с носителем в одном из зарубежных пред-
ставительств Киргизкой Республики.

Однако сама процедура голосования была осуществлена на 
достаточно высоком технологическом уровне.

На первом этапе осуществлялось включение избирателей 
в единый список на основе их биометрических данных. В сфор-
мированном в  автоматическом режиме списке избиратели 
могли проверить сведения о себе и об участке для голосования 
до дня проведения выборов.

Непосредственно на избирательном участке проводилась 
проверка биометрии избирателя. Каждый гражданин, прихо-
дивший на участок, предъявлял паспорт и проходил процедуру 
сканирования отпечатков пальцев. В  случае положительного 
результата на мониторе члена избирательной комиссии высве-
чивалась фотография избирателя в синей рамке. В случае совпа-
дения выдавался специальный чек/талон на получение бумаж-
ного бюллетеня для голосования. Если система срабатывала 
некорректно, существовал способ проверки личности по иден-
тификационному номеру, внесённому в документы, удостове-
ряющие личность, в таком случае система подсвечивала данные 
желтым цветом и  выдавала талон на получения бюллетеня. 
В комплект оборудования для биометрической идентификации 
избирателей входили: ноутбук, сканер отпечатков пальцев, ка-
мера для сканирования МРЗ-зоны паспорта и лица избирателя 
(только на серверном комплекте), комбинированный ридер 
МРЗ-зоны паспорта (только на клиентском ноутбуке), термо-
принтер, монитор (который устанавливается с учетом макси-
мального обзора для наблюдателей).

После голосования бюллетень помещался в  специальную 
урну, оснащенную считывающим устройством, которое авто-
матически производило учет волеизъявления граждан. Данные 
о  результатах голосования отправлялись в  единую по всей 
стране базу. На избирательном участке была доступна инфор-
мация лишь о количестве проголосовавших на конкретном из-
бирательном участке.

Результаты выборов в  парламент по всей стране с  учетом 
данной системы удалось подвести спустя всего два часа после 
окончания голосования.

Однако нам не кажется возможным нормативно ука-
зывать полное соответствие числа выданных бюллетеней 
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и числа, проголосовавших как абсолютное равенство для кон-
трольных цифр, свидетельствующих о  легитимности проце-
дуры. С учетом испорченных бюллетеней и права гражданина 
на отказ от голосования после получения бюллетеня число 
бюллетеней в урне должно быть меньше или равно числу из-
бирателей на конкретном участке и не в коем разе не превы-
шать его.

Рассмотрение порядка голосования с  учетом биометриче-
ской идентификации граждан и  актуализации списка изби-
рателей на территории Кыргызстана является особенно инте-
ресным с учетом новых технологий, применяемых на выборах 
в Российской Федерации. Так как при выдаче заграничных па-
спортов сбор биометрических данных граждан уже ведется, то 
представляется допустимым в качестве эксперимента форми-
рование списка избирателей на территории одного из городов 
федерального значения посредством автоматизированной био-
метрической идентификации.

При проверке биометрии на участке невозможно двойное 
голосование одного человека на нескольких участках, к тому же 
данная технология полностью перекроет возможность полу-
чения бумажного бюллетеня в случае голосования гражданина 
посредством дистанционного электронного голосования.

В результате упрощается работа нескольких администра-
тивных субъектов по проверке актуальности реестра избира-
телей и исключению «мертвых душ», осуществляется высоко-
технологичная и быстрая проверка результатов голосования, из 
которой исключен человеческий фактор.

В дальнейшем эта технология позволит дать новое развитие 
технологии «цифровых избирательных участков», так как си-
стема сможет автоматически блокировать выдачу бюллетеней 
в  случае голосования избирателя на территории другого ре-
гиона и подтверждения данного факта посредством биометрии. 
Однако вопрос финансового обеспечения реализации этого но-
вовведения остается открытым

Литература:

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 №  67-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №  24.

2. Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики»: закон КР от 14 июля 2014 г. №  136 // Эркин Тоо 
от 18 июля 2014 г. №  56.

3. Руководство БДИПЧ / ОБСЕ по наблюдению за использованием новых технологий голосования. Варшава, 2013 г. 95 с.
4. Ресурс о деятельности международных донорских организаций в Кыргызской Республике [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.donors.kg/ru/agentstva/92-jica (дата обращения: 04.02.2020).

Поводы и признаки для возбуждения уголовного дела
Шамкин Станислав Владимирович, студент;

Смахтин Евгений Владимирович, доктор юридических наук, профессор
Тюменский государственный университет

Правильное и точное установление, а также закрепление при-
знаков состава преступления на первоначальном этапе, 

определение поводов и оснований для возбуждения уголовного 
дела обеспечивает реализацию принципа законности и является 
предпосылкой для эффективного расследования уголовного дела.

Несвоевременное возбуждение уголовного дела вследствие 
недостаточно активного и  быстрого реагирования на заяв-
ления и  сообщения о  хищении, совершенном должностным 
лицом или необоснованно длительная проверка может при-
вести к  уничтожению, замене и  фальсификации предметов 
и  документов, подтверждающих совершение общественно-о-
пасного деяния, что значительно затруднит, а в некоторых си-
туациях может и вовсе привести к утрате основной доказатель-
ственной базы, необходимой для предъявления обвинения.

В силу ч. 2 ст. 140 УПК РФ единственным основанием для 
возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки какого-либо преступления.

Вопрос о  признаках преступления в  криминалистике дис-
куссионный. Представляется обоснованным определение Ле-

пеева В. Н. [1, c. 9], предложившего основываться на фактиче-
ском подходе, рассматривая преступление как совершившейся 
факт, в  котором на первый план выступают некоторые при-
знаки объективной стороны преступления и, прежде всего, его 
результат, т. е. внешняя сторона общественно-опасного посяга-
тельства и производимые им изменения объективной действи-
тельности. Вместе с тем, указанный подход не вполне применим 
именно к хищениям, совершенным должностными лицами, по-
скольку одной из особенностей данного состава преступления 
является специальный субъект.

Совокупность данных, указывающих на признаки престу-
пления, зависит от конкретного состава преступления. Пред-
ставляется, что для возбуждения уголовного дела о хищении, 
совершенном должностным лицом, необходима совокупность 
данных, указывающих на факт хищения и  способ его совер-
шения, то есть на признаки, характеризующие объект и объек-
тивную сторону преступления, а также данные о субъективных 
признаках преступления таких как наличие должностных пол-
номочий, мотив, цель деяния. Для возбуждения уголовного 
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дела достаточно лишь вероятностного знания, поскольку до-
стоверное наличие тех или иных признаков устанавливается 
позднее, уже в  ходе расследования уголовного дела с  исполь-
зованием расширенного уголовно-процессуального инстру-
ментария. Этим признаки преступления и отличаются от при-
знаков состава преступления.

Поводами для возбуждения уголовного дела согласно ч.  1 
ст. 140 УПК РФ являются: заявление о преступлении; явка с по-
винной; сообщение о  совершенном или готовящемся престу-
плении, полученное из иных источников; постановление про-
курора о  направлении соответствующих материалов в  орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Обоснованным видится предложения некоторых ав-
торов  [2, c. 18] о  внесении изменений в  ч.  6 ст.  141 УПК РФ 
в части установления требования о предупреждении заявителя 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в со-
ответствии со ст. 306 УК РФ не только к устному заявлению, но 
и письменному, а также установлению требования к письмен-
ному заявлению обязанностью фиксировать в  нем фамилию, 
имя, отчество, а также данные о месте жительства заявителя.

В случаях несоблюдения указанных требований такие заяв-
ления следует регистрировать и рассматривать в порядке Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 №  59-ФЗ. При этом, если 
по итогам их рассмотрения будут установлены данные, указы-
вающие на признаки преступления, необходимо оформлять ра-
порт об обнаружении признаков преступления.

Также УПК РФ не регулирует правовой статус лица, сооб-
щившего о  преступлении, что существенно затрудняет опре-
деление его правового статуса и возможных уголовно-процес-
суальных инструментов, применяемых к  нему. В  этой связи 
предлагается согласится с  мнениями некоторых ученых о  до-
полнении ст. 5 УПК РФ положением, содержащим определение 
понятия «заявитель», под которым следует понимать физиче-
ское лицо, обратившееся в органы следствия в порядке, уста-
новленном действующим уголовно-процессуальным законом 
и сообщившее о совершенном или готовящемся преступлении, 
в соответствии с УК РФ [2, с. 18].

Поскольку специфика должностных хищений представляет 
возможность нанесения ущерба не только тому органу (органи-
зации), где лицо осуществляет свою деятельность, но и третьим 
лицам, зачастую признаки преступления вскрываются при рас-
смотрении хозяйственных дел в судах, однако, в случае их уста-
новления, суд нередко игнорирует этот факт, не направляя 
соответствующие материалы для проверки в компетентные ор-
ганы на предмет наличия или отсутствия признаков состава 
преступления.

В этой связи видится необходимым дополнить нормы про-
цессуального законодательства (КАС РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 
КоАП РФ) установив обязанность суда при установлении 
в ходе рассмотрения дела данных, свидетельствующих о при-
знаках преступления, направлять соответствующие копии до-
кументов в компетентные органы для проведения проверки на 
предмет наличия или отсутствия признаков состава престу-
пления.

Нередко должностные хищения вскрываются в рамках вну-
триведомственных и  внешних проверок государственных ор-
ганов. В этой связи целесообразно возложить обязанность на 
контролирующие и  надзирающие органы направлять резуль-
таты по проведенным проверкам в  органы МВД и  подразде-
ления Следственного комитета РФ (с  учетом подследствен-
ности уголовных дел) для оценки результатов проверки с точки 
зрения наличия или отсутствия состава преступления.

В качестве форм применения криминалистических средств 
и  методов на стадии возбуждения уголовного дела примени-
тельно к рассматриваемой категории уголовных дел можно выде-
лить такие как 1) исследование объектов в целях выявления кри-
миналистических признаков, имеющих значение для раскрытия 
и расследования преступления, а также установления личности 
субъектов преступления; 2) составление розыскных таблиц с ис-
пользованием криминалистической информации о лицах, пред-
метах, орудиях, способе совершения преступления и  т. д. 3) ис-
пользование экспертно-криминалистических учетов и карточек.

Приемы проверок сводятся к следующим:
— получение объяснений,
— получение образцов для сравнительного исследования;
— истребование и  изъятие в  установленном законом по-

рядке предметов и документов, имеющих значение для рассле-
дования уголовного дела;

— назначение судебных экспертиз с  постановкой гра-
мотных вопросов перед экспертом, получение заключения экс-
перта в разумный срок;

— производство осмотра места происшествия, документов, 
предметов;

— требование о  производстве документальных проверок, 
ревизий, исследование документов, предметов, привлечение 
к участию в этих действиях специалистов;

— в случае необходимости, письменные поручения о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий органу дознания, 
обязательные для исполнения.

Зачастую латентность должностных хищений и  те труд-
ности, которые возникают при возбуждении уголовных дел 
указанной категории обусловлены тем, что за исполнителями 
таких преступлений часто стоят властные структуры или ор-
ганизованные преступные группы, которые способны создать 
мощное сопротивление следователям, проводящим дослед-
ственную проверку, результаты которой влияют не только на 
решение о возбуждении уголовного дела, но и на дальнейшее 
расследование в случаях его возбуждения. Такие ситуации за-
ставляют органы расследования более квалифицированно 
и  тактически осторожно подходить к  выявлению признаков 
преступления, а также максимально объективно и тщательно 
исследовать и оценивать факты, указывающие на совершение 
преступлений исследуемой категории. При этом, важнейшим 
условием, обеспечивающим нормальную и  успешную дея-
тельность следственных органов, является проведение прове-
рочных действий в негласном режиме.

Кроме того, при принятии решения о возбуждении уголовного 
дела, особенно, когда подозреваемые лица уже предполагаются, 
исходя из материалов проверки или по заявлениям, надлежит за-
ранее определить конкретные меры принуждения, которые обе-
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спечат нормальный ход расследования уголовного дела, в  том 
числе решить, имеется ли необходимость в отстранении от долж-
ности предполагаемого исполнителя преступления, имеются ли 
основания для применения к лицам ограничительных мер, свя-
занных с лишением или ограничением их прав.

Применение вышеуказанных положений позволит повы-
сить качество принимаемых решений на этапе проведения про-
верки сообщения о преступлении, а также максимально выя-
вить и закрепить следы преступления, связанного с хищением 
чужого имущества, совершенном должностными лицами.
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И С Т О Р И Я

Летописные сообщения и анализ работ ученых о социальном 
положении летописных «братьев» Аскольда и Дира

Аракелов Владимир Юрьевич, аспирант;
Бутов Николай Петрович, аспирант

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Несмотря на сложившуюся в  историографии ситуацию, 
данная проблема каким-то образом должна быть разре-

шена т. к. от её решения зависит очень важный вопрос, кому 
же подчиняться киевляне в 60-х годах IX в., если признать, что 
факт княжения Аскольда и  Дира — это реальность. Ипатьев-
ская летопись содержит информацию о  том, что Рюрик при-
казал «мужам» своим строить города, а вот Аскольду и Диру, 
которые были «не племени его, но боярина» разрешил идти 
в поход. Следовательно, «мужи» и «бояре» отличались, скорее 
всего, по родственному признаку, а Аскольда и Дира, которые 
были мужами, он просто пригласил с собой на Русь с целью соб-
ственной безопасности, посулив им богатую добычу [7].

Информация об интересующих нас личностях находится 
в Тверской летописи, которая повествует об Аскольде и Дире 
следующее: «И беста у него два мужа, не племене его, ни боля-
рина» [14].

Псковские летописи говорят нам совершенно о  других 
фактах, а именно, что «А князи вта лета бяху на Роускои земли: 
от Варяговъ 5 князеи, первому имя Скалдъ, а  другому Диръ, 
а  третьему Рюрикъ, а  четвертомоу Синеоусъ, а  пятому Троу-
волъ…» [10].

В своих работах В. Н. Татищев пишет о том, что упоминание 
в летописи двух человек — это ошибка, на самом деле был один 
сын Рюрика Оскольд с  сарматским прозвищем «тирар», что 
значит пасынок. Хоть некоторые летописи говорят, что он либо 
они были не княжьего рода, стоит заметить, что наличие у этих 
людей дружины и фактическое подчинение Рюрику косвенно 
может подтвердить данную гипотезу [13].

Проанализировав мнения всех исследователей, С. В. Конча 
пришел к выводу о том, что часть Иоакимовской летописи со-
держит отголоски реальных событий [5].

В свою очередь Н. М. Карамзин не заострил своего вни-
мания на данной проблеме, он просто указывает лишь на то, что 
Аскольд и Дир с товарищами смогли овладеть Киевом и сделать 
его второй самодержавной областью. Это косвенно указывает 
на большой авторитет интересующих нас людей [2].

Другой представитель дворянской историографии 
М. М. Щербатов, не придает большого значения социальному 

происхождению Аскольда и Дира, однако точно указывает на 
то, что они подчинялись Рюрику [17].

Также стоит отметить тот факт, что в  дружину Аскольда 
и  Дира могли вступить последователи Вадима Храброго, ко-
торые были недовольны политикой Рюрика  [15]. Данные со-
бытия хорошо изложены в Никоновской летописи» [9].

Известно, что Екатерина IIв своем труде «Записки каса-
тельно российской истории» говорит о реальной личности Ас-
кольда, а на счет Дира она приняла точку зрения Г.-З. Байера, по 
мнению которого «Дир» — диар, должностное лицо, управля-
ющий [8]. Данный вопрос так же находился во внимании исто-
риков буржуазного периода.

Известный отечественный историк С. М. Соловьев пишет 
о  том, что Аскольд и  Дир были воинами в  дружине Рюрика 
в Новгороде [12].

Другой не менее авторитетный исследователь В. О. Ключев-
ский склоняется к тому, что Аскольд и Дир были воинами-куп-
цами, которые возможно за счет авторитета и  большой чис-
ленной поддержки единоплеменников смогли утвердиться 
в Киеве, что позволило им стать князьями [3].

Выдающийся русский ученый А. А. Шахматов склонялся 
к тому, что Аскольд и Дир не были варяжскими колонистами 
из круга Рюрика, а были продолжателями княжеского рода ди-
настии Киевичей, следовательно, являлись князьями или знат-
ными людьми.

В свое время С. М. Соловьев предположил, что «княжьи 
мужи» — это социальная группа, которая была противопостав-
лена боярам, и состоявшая из воинов, занимавших различные 
административные должности [12].

По мнению историка и  генеалога М. Т. Яблочкова кроме 
князей Рюрикова дома существовали первое время ещё ка-
кие-то варяжские князья, подтверждается некоторыми со-
ображениями. Олег, убивая Аскольда и  Дира, говорит: «вы 
несто князья, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа». Следо-
вательно, они не были князьями Рюрика, но были князьями 
кроме него [18].

Не менее важна позиция В. О. Ключевского, который от-
мечал, что княжьи мужи — это тогдашняя номенклатура, они 
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занимали высшее положение при князе, служили ему, занимали 
высокие должности [4].

Так же необходимо отметить результаты исследования 
Д. С. Лихачева, который считал, что это были выходцы из купе-
чества, ремесленников, смердов, рабов, которые могли своими 
советами и поступками получить звание «княжьего мужа» от 
великого князя. На определенный срок или тогда, когда у князя 
не было своих сыновей или их не хватало для отправки по всем 
крупным городам, «княжьи мужи» управляли городами и во-
лостями [11].

С точки зрения В. Г. Вернадского, они были наместниками 
и  посадниками в  городах и  волостях. Именно они и  водили 
в военный поход городское ополчение — «воев», из поручаемых 
им «великим» князем городов [1].

Большая часть советских историков были сторонниками 
того, что Аскольд и  Дир являлись продолжателями династии 
Киевичейи, следовательно, по происхождению были князьями, 
либо людьми княжеского рода.

В своих изысканиях С. А. Лесной, анализируя инфор-
мацию о  походе русов на Константинополь в  860 г., пришел 
к  выводу о  том, что поход состоялся до призвания варягов. 
Следовательно, Аскольд и Дир не могли быть дружинниками 
Рюрика. Значит, они были представителями особой династии, 
а также являлись чужаками в Киеве т. к. захватили там власть 
силой [6].

Современный ученый С. В. Цветков так же исследует этот 
момент, приведенный в  Повести временных лет, с  неточной 

датой, разнящейся в  шесть лет. Поэтому автор предполагает, 
что все дело в том, что Аскольд и Дир вовсе не были ставлен-
никами Рюрика, a правили в Киеве до его призвания и были по-
томками Кия [16].

Таким образом, проанализировав отечественную историо-
графию, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, в разных летописях социальное происхождение 
Аскольда и Дира всегда разное;

Во-вторых, скорее всего, существовал только один Аскольд, 
который возможно, был родственником Рюрика, и имел отно-
шение к  его военной организации и  принимал участие в  по-
ходах как с ним, так и самостоятельно, а видоизмененное слово 
«дир» было словом — указателем либо на его должность, либо 
на родовую принадлежность;

В-третьих, этот человек обладал либо личной дружиной, 
следовательно, был княжеского рода, либо имел большой авто-
ритет, с помощью которого мог повести за собой большое ко-
личество людей;

В-четвертых, род их деятельности точно касался как воен-
ного, так и торгового дела, следовательно, они могли быть как 
воинами — купцами, так и князьями т. к. род деятельности этих 
социальных страт в то время был примерно равен;

В-пятых, предположения историков буржуазного периода 
о социальном происхождении Аскольда и Дира наталкивают на 
мысль о том, что они были «княжьими мужами»;

В-шестых, они могли быть продолжателями рода Кия 
и иметь княжеское происхождение у славян.
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Кризисные явления в Сицилийском королевстве в период правления 
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В данной статье рассмотрены кризисные явления в Сицилийском королевстве в период правления Отвилей (1154–1194 гг.), как 
аспект межэтнического диалога в регионе Южной Италии в королевстве Сицилия XI века. Описан 1194 г., который стал переломным 
в истории королевства. Регион Южной Италии и острова Сицилии всегда отличался своеобразным историческим развитием.
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Сыну Вильгельму I (1154–1166 гг.), вошедшему в  историю 
под прозвищем Злой, власть перешла по наследству от Ро-

жера II. Сам он был всего лишь четвертым сыном Рожера, но по 
мере смерти своих братьев готовился к правлению и был коро-
нован как соправитель за три года до смерти отца. На момент 
взятия власти в руки ему было 28 лет. Консонанс, установленный 
его отцом, оказалась под вопросом. В 1155 г. византийский им-
ператор Мануил, никогда не оставлявший претензий на уте-
рянные в  XI  в. территории и  жаждавший отомстить за разо-
рение 1148 г., подкупил нормандских аристократов Апулии во 
главе с  Робертом Лорителло, кузеном короля. Другим союз-
ником Мануила стал римский папа Адриан IV, которому обе-
щали передать во владение Кампанию.

Успех союзников был феноменальным. Всего за несколько 
месяцев власть нового короля была уничтожена во всей 
Южной Италии, за исключением Калабрии. Вильгельм долго 
тянул с  ответными действиями, но в  1156–1157 гг. нанёс со-
крушительный удар по своим врагам. Город Бари, одним 
из первых перешедших на сторону мятежников, был раз-
рушен. Пленных иностранцев из армии папы и Мануила дер-
жали в почетном плену; восставших же против власти Виль-
гельма судили по законам, установленным его отцом, и многие 
были убиты, особенно представители нормандской аристо-
кратии. «Высокомерные, малограмотные, корыстолюбивые, 
говорившие исключительно на собственном языке, они кате-
горически не годились для ответственных должностей в цен-
трализованном государстве; вдобавок положение вассалов не 
предусматривало получения крупных земельных наделов на 
острове. Потому они были вынуждены наблюдать, как греки, 
итальянцы и  сарацины — часто незнатного происхождения, 
представители народов, которые норманны презирали, — до-
стигают самых важных высот и  отличий; разумеется, это не 
могло не вызывать недовольства» [1, с. 58]. Вильгельм с его на-
ложницами был для них таким же чужим, как и его отец, но 
не успел заработать авторитет Рожера II. Поэтому за эти акты 
наказания, воспринимавшиеся его вассалами как расправы, он 
и получил своё прозвище.

Первое выступление против своей власти Вильгельм по-
давил. Впрочем, не ожидал иного от Апулии. Однако он вновь 
ушёл в мир восточной неги, передоверив управление страной 
новому эмиру эмиров Майо. В обход традиции он был не греком, 
но лангобардом. В  годы его власти он постепенно устранял 
греков из всех сфер управления, опираясь на итальянцев, му-
сульман и  многочисленных иноземцев, обычно французов 

и англичан. Разумеется, он мудро избегал вовлечения в высшие 
органы управления нормандцев.

Потеря африканских владений, произошедшая в  1155–
1159 гг. объяснялось пассивной позицией самого Вильгельма. 
В 1155–1157 гг. он был занят подавлением мятежей.

Жена Вильгельма Маргарита Наваррская также была вне 
интересов короля. Она исправно рожала ему сыновей, но будни 
Вильгельм предпочитал проводить среди наложниц. Поэтому 
одним из центров нового заговора стал её брат, граф Родриго. 
В своё время он явился ко двору царственного свояка в надежде 
получить высокое положение, но был глубоко оскорблен тем 
фактом, что должности в королевстве распределяли по способ-
ностям кандидатов.

В ноябре 1159 г. заговорщики убили Майо. Король уступил 
их требованиям и  назначил Родриго адмиралом. Вильгельм 
был поражен, впервые за долгое время Отвили получили удар 
не в Южной Италии, а во всегда спокойной и верной Сицилии. 
Нестабильное равновесие, установившееся между наваррским 
графом и Вильгельмом, было вновь нарушено в марте 1160 г., 
когда опасающиеся за своё положение мятежники выпустили 
аристократов, содержащихся в  тюрьмах Палермо после пода-
вления предыдущего восстания. Они разграбили дворец, унич-
тожили в том числе знаменитый труд Идриси; в суматохе был 
убит старший сын Вильгельма Рожер, а в городе началась бойня 
ненавистных мусульман, в том числе чиновников и ученых, ли-
шенных доступа к оружию после потери владений в Африке.

Выступление в Палермо было подавлено, но король был вы-
нужден на два года отправиться на континент, усмирять своего 
сводного брата бастарда Симона и племянника Танкреда, графа 
Лечче. По возвращению на Сицилию Вильгельм стал свиде-
телем продолжающихся столкновений христиан и мусульман, 
инициированных высокопоставленным евнухом Петром. 
Вильгельм сделал его камергером. Интересы греков при дворе 
никто не выражал.

В 1160 г., учитывая постоянные мятежи апулийских фео-
далов, Вильгельм создает диван баронов в Салерно и распро-
страняет институт юстициариев на континент. Все были за-
несены в  каталог баронов. Как правило, им давали старые, 
традиционные титулы вроде катепана или стратига. Налоги со-
бирали байльи, как поземельные, так и завязанные на торговле, 
например, портуарии.

Феодальная лестница состояла из трёх ступеней, графов, ба-
ронов и рыцарей. Последние могли иметь собственных вассалов 
и наемных воинов. Графы и бароны были обязаны по-прежнему 
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получать разрешение на брак, что приводило к частой смене ди-
настий в графствах. Вне пределов графств управлением заведо-
вали коннетабли, магистры юстициариев или наделенные по 
сути вице-королевскими полномочиями капитаны, назнача-
емые в период кризисов [3, с. 265].

В 1166 г. Вильгельм умирает. Его наследнику Вильгельму II 
(1166–1189 гг.) было всего 12 лет. Регентшей стала его мать, Мар-
гарита Наваррская. Она отменила репарации, наложенная на 
восставших прошлым королем, но в целом предпочла оставить 
бразды управления в рамках вышеупомянутого триумвирата.

Новое правление началось с новых заговоров и мятежей. На 
права королевы-матери и её сына никто не посягал, борьба раз-
вернулась за контроль над государственным аппаратом. Пер-
воначально был смещен евнух Петр; впоследствии он бежал 
в  Андалусию и  стал вождем пиратов. Его место королева ре-
шила заместить с  помощью кузена, французского графа Сте-
фана дю Перша, направлявшегося в  Иерусалим. Нуждаясь 
в поддержке, она предложила пост Петра ему. Стефан оказался 
на удивление компетентным администратором, бескорыстным 
и энергичным. Он привлек в аппарат управления своих спут-
ников-французов. Однако это вызвало новую волну про-
теста, более того, королеве приписали роман с родственником. 
Стефан первоначально устранил соперничающие придворные 
клики, но был вынужден бежать в 1168 г. после восстания гре-
ческого населения острова, недовольных засильем французов.

В том же 1168 г. французское влияние решил перехватить 
в  свои руки английский король Генрих II Плантагенет (в  по-
литическом, не этническом плане). Он предложил сосватать 
Вильгельма на своей трехлетней дочери Джоанне. Данный союз 
был обусловлен нормандским происхождением аристократии 
обоих королевств, но предложение было отклонено в силу ма-
лого возраста предполагаемой невесты. Тогда породниться 
предложил старый противник Отвилей, Мануил I Комнин. По 
неизвестным причинам брак с  принцессой Марией оказался 
расстроенным, однако эта размолвка оказала важнейшее вли-
яние на дальнейшие отношения двух государств [4, с. 236].

Повзрослевший Вильгельм сделал брачные союзы инстру-
ментом своей внешней политики. В 1177 г. он сочетался браком 
с Джоанной, которой было на тот момент всего 12 лет, самому ко-
ролю 24. В 1185 г. он наносит ответный удар по Византии, поль-
зуясь политическим кризисом, вызванным захватом власти ку-
зеном Мануила I Андроником (1182–1185 гг.), убившего законного 
императора, его сестру и мать. Убийство императрицы Марии Ан-
тиохийской, наследнице антиохийской ветви династии Отвилей, 
совпало с  массовым избиением латинян в  Византии. Поэтому 
очередной удар, нанесенный нормандцами по империи в 1185 г., 
носил характер мести, как личной, так и конфессиональный.

Впрочем, после разорения второго по важности города им-
перии — Фессалоник, нормандцы потерпели сокрушительное 
поражение. Очередной раз трон восточной империи оказался 
вне досягаемости.

Вильгельм II, однако, продолжал строить планы относи-
тельно Константинополя, и  в  1186 г. заключает союз с  ещё 
одним врагом Византии — Фридрихом I Гогенштауфеном, им-
ператором Священной Римской империи, подкрепленный 
браком его тётки Констанции с сыном Фридриха Генрихом.

Союз с  Фридрихом сместил вектор сицилийской мощи 
с  Балкан в  Левант. Император сам отправился в  крестовый 
поход, но утонул в реке Селиф в 1189 г. На фоне его смерти и за-
тянувшейся осады Акры успешным среди крестоносцев был 
сицилийский флот под руководством Маргарита из Бриндзи. 
Новые силы мог вдохнуть Вильгельм, планировавший послать 
войска в Святую землю, но в ноябре 1189 г. в возрасте 36 лет 
умирает, не оставив наследника.

Вошедший в  историю Сицилии под прозвищем Добрый, 
в противовес своему «Злому» отцу, Вильгельм не осуществил ни-
каких важных реформ. Его правление не было отмечено мяте-
жами, а  важнейшим для дальнейшего исторического процесса 
стало его решение о браке Констанции на Генрихе Гогенштауфене.

Власть оспорили два представителя династии Отвилей, не-
законнорождённые граф Танкред из Лечче и  Рожер Андрий-
ский. Первого поддержал административный аппарат, вто-
рого — апулийские бароны. Начало 1190 г. было отмечено как 
столкновениями сторонников обоих претендентов, так и  му-
сульман с христианами. Танкред добился коронации.

В 1191 г. свои права на престол высказал и  Генрих VI, 
ставший к  тому моменту императором Священной Римской 
империи. Он вступил в королевство, разместил свой двор в Са-
лерно и начал осаду Неаполя. Однако он столкнулся со самым 
страшным противником имперских армий в Южной Италии — 
климатом: «из-за смерти князей… а  также большого количе-
ство других, и прежде всего из-за того, что значительную часть 
войска и  его самого поразила тяжёлая болезнь, он вынужден 
был снять осаду. По той же причине жители Салерно передали 
императрицу тирану Танкреду» [5].

Танкред, выиграв у германцев, однако, не смог прочно ут-
вердиться на троне. Сицилию охватило восстание мусульман, 
а своим пренебрежением к вдове покойного Вильгельма он на-
строил против себя Ричарда Львиное сердце, брата Джоанны. 
В 1192 г. казалось, что его позиции были чрезвычайно крепки, 
император восстанавливал силы за Альпами, борясь против 
своих германских противников.

Вскоре новый король в  1194 г. скоропостижно умирает. 
Скорее всего власть досталась бы кому-либо ещё из представи-
телей побочных ветвей династии Отвилей, но произошла два 
важных события — в 1193 г. в плен к Генриху попал Ричард План-
тагенет, и лишь в 1194 г. он обрел свободу, заплатив огромный 
выкуп. На эти деньги император снарядил армию, сопротив-
ление которой лишенное правителя Сицилийское королевство 
оказать не могло. На рождество 1194 г. он коронуется как монарх 
Сицилии в Палермо. На следующий день Констанция в возрасте 
40  лет родила в  специально поставленном на площади города 
Ези шатре (дабы избежать слухов об мистификации) наследника 
двух великих государств, чьё имя — Фридрих Рожер Константин, 
символизировало слияние этих монархий в одном лице.

Таким образом, 1194 г. стал переломным в истории королев-
ства — династия Отвилей сменилась династией Штауфенов.

Смена династии не принесла острову успокоения — Генрих 
привел с  собой немецких феодалов, щедро раздавая им лены 
в Сицилийском королевстве, а мятежников жестоко наказывал. 
Генрих, не скрывавший своих подозрений, карал соотечествен-
ников Констанции на её глазах: «Их короля и  нескольких за-
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чинщиков этого дела они захватили живьём, а император велел 
с позором распять их на кресте. Затем в присутствии импера-
трицы он приказал надеть на голову их короля корону с желез-
ными гвоздями. Некоторых он велел предать сожжению, других 
утопить в море. В результате этого, у горожан и других людей, 
видевших это, [к нему] возникла очень большая ненависть» [5].

У Генриха было в замыслах восстановить франкское господ-
ство в Леванте и объединить восточную империю с западной. 
Однако сам скоропостижно умирает в  сентябре 1197 г. от бо-
лезни, а через год — Констанция. Фридриху было всего 4 года, 
и могучая держава Штауфенов, создаваемая его предками, ока-
залась на грани краха.

Сицилийская держава Отвилей, возникшая на пересечение 
фронтирных зон, переросла в  нечто большее, сочетание циви-
лизационных границ, завязанных на гармоничном взаимодей-
ствие, а не на бесконечных конфликтах, как это было в Испании 
или Святой земле. Однако после смерти Рожера II этнические 
конфликты стали обыденностью в этом королевстве. Основной 
вопрос, поднимаемый учеными, было ли крушение гармонии не-
избежным или оно могло сохраниться при правлении способных 
королей, адмиралов или простом продолжении династии.

Д. Норвич считает, что проживи Рожер II на 15 лет больше, 
он бы успел создать новую национальную идентичность, которая 
бы придала внутреннюю стабильность его государству [1, с. 57]. 
Именно поэтому король возводил себя выше всех своих под-
данных, символично возвышаясь над ними на сакральный уро-
вень, немыслимый в современных ему европейских государствах. 

Именно поэтому единые законы заменили традиционное право. 
Именно поэтому за любое преступление против государства 
были назначены жестокие наказания. За это ненавидели Майо, 
который железной рукой продолжал воплощать принципы Ро-
жера, но не имея сакрального королевского статуса. Без сильной 
централизованной власти государство бы распалось на лоскуты.

И эта единая идентичность успела сложиться, но она была 
основана не на примирение конфессиональных и  этнических 
общин, а на отрицании новых пришельцев [6, с. 192], как это 
произошло с  французами Стефана де Пюрша и  германскими 
баронами Генриха VI. Однако именно подобные, независимые 
от любой местной общины пришельцы могли позволить сохра-
нить нужный баланс в королевстве, чего безуспешно пытался 
добиться Стефан.

Однако смещение ролей этносов и  конфессий было есте-
ственным. Во второй половине XII в. более не упоминаются лан-
гобарды, а  жители различных городов Южной Италии ещё не 
ощущали себя итальянцами. По мере ухудшений отношений 
с  Византией падала роль греков; они также более не были так 
важны, как своеобразная прокладка между католиками и мусуль-
манами, уступая католикам и в численном отношении [7, с. 129].

Однако данная система, несмотря на кризис конца XII в., со-
храняла некоторый запас внутренней устойчивости и вновь по-
разила современников во время правления Фридриха II (ко-
роль Сицилии 1197–1250 гг., император Священной Римской 
империи 1212–1250 гг.), прозванный современниками «Чудом 
мира», Stupor mundi.
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Создание и деятельность Петроградского военно-революционного комитета 
по захвату власти в октябре 1917 года в российской и советской историографии

Конюхов Николай Александрович, студент
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

В статье авторы пытаются определить деятельность и роль Петроградского военно-революционного комитета в захвате власти.
Ключевые слова: ПВРК, октябрьская революция, большевики.

События октября 1917 года до сих пор являются дискуссион-
ными в Российской истории, более того и сегодня в науке 

ведутся споры о том, кто предложил перейти к вооружённому 

восстанию. Немалое место в  октябрьских событиях играет 
и  Петроградский военно-революционный комитет (далее 
ПВРК или ВРК). Его значение в восстании было одним из реша-
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ющих, но роль личностей, которые участвовали в его деятель-
ности, до сих пор окончательно не ясна, и по данному вопросу 
существуют различные точки зрения, именно поэтому анализ 
историографии по данному вопросу на данный момент явля-
ется актуальным.

Стоит вспомнить, что идею о подготовке восстания описал 
В. И. Ленин в своих письмах 12–14 сентября 1917 года. Он го-
ворил напрямую: «Получив большинство в  обоих столичных 
Советах рабочих и  солдатских депутатов, большевики могут 
и должны взять государственную власть в свои руки». «Вопрос 
в том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на очередь дня 
поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве (с обла-
стью), завоевание власти, свержение правительства». «История 
не простит нам, если мы не возьмём власти теперь». «Больше-
вики не вправе ждать съезда Советов, они должны взять власть 
тотчас». «Если нельзя взять власть без восстания, надо идти на 
восстание тотчас». [8, с. 17–53] Из этих утверждений В. И. Ле-
нина можно сделать вывод о том, что лидер большевиков вы-
сказывался о  необходимости взятия власти партией немед-
ленно и  насильственным путём. Сама идея об организации 
кого-либо органа, отвечающего за восстание, появилась 10 ок-
тября 1917  года: на съезде ЦК Ф. Э. Дзержинский предлагает 
создать для политического руководства партии на ближайшее 
время Политическое бюро из членов ЦК. После обмена мне-
ниями предложение принимается. Политическое бюро созда-
ётся из 7 человек.

Сама идея организации ПВРК, а именно Организация рево-
люционного штаба по обороне Петрограда, возникла позднее. 
Революционный штаб организуется исполнительным коми-
тетом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
тогда же были поставлены следующие задачи революционного 
штаба: установление минимума боевой силы и вспомогательных 
средств и запасов, необходимых для обороны Петрограда, и не 
подлежащих выводу войск; точный учёт и регистрация личного 
состава гарнизона и предметов снаряжения и продовольствия; 
разработка плана работ по обороне Петрограда; принятие мер 
по охране Петрограда от погромов и против дезертирства; под-
держание в рабочих и солдатах Петрограда долга и революци-
онной дисциплины. Сама идея о создании ПВРК была высказана 
и утверждена 12 октября 1917 года на закрытом заседании Пе-
троградского совета рабочих и солдатских депутатов. С данной 
инициативой выступил В. И. Ленин. Он предложил организо-
вать ПВРК исключительно при Совете рабочих и  солдатских 
депутатов. Было обговорено, что заседания будут закрытыми, 
выявлены точные полномочия ПВРК, а именно — установление 
минимума боевой силы для обороны Петрограда, учёт и реги-
страция военных частей, охрана Петрограда. Изучив эти пред-
ложения, мы можем предположить, что ПВКР был создан как 
военный орган, никакого отношения к революции он не имел 
или военная направленность ПВРК была создана для конспи-
рации. Стоит обратиться к воспоминаниям различных людей, 
которые были свидетелями создания ПВРК, например, Суханов 
Николай Николаевич пишет о том, что меньшевики, которые 
были на закрытом заседании ЦК, где приняли постановление 
о создании ПВРК, сразу поняли, что он был создан для прове-
дения восстания. Н. Н. Суханов называет руководителями про-

цесса создания ПВРК П. Е. Лазимира, Л. Д. Троцкого, М. М. Ла-
шевича, Н. И. Подвойского, В. И. Невского, К. К. Юренёва, 
К. А. Мехоношина, но при этом Н. Н. Суханов утверждает, что 
ПВРК окончательно утвердился 16 октября 1917 года [6, с. 432–
440].

Следующий автор, который рассказывает о  процессе соз-
дания ПВРК, В. А. Антонов-Овсеенко. В  своих мемуарах он 
пишет о том, что идею обороны Петрограда выдвинули мень-
шевики 9 октября 1917 года на заседании исполнительного ко-
митета Совета рабочих и солдатских депутатов, но большевики 
разработали конкретный план, а  именно: под руководством 
ЦК был разработан план организации ПВРК и был утверждён 
12  октября 1917  года исполнительным комитетом, меньше-
вики же посчитали, что ПВРК — это орган для подготовки вос-
стания, поэтому голосовали против его создания. 16  октября 
того же года вопрос о ПВРК был поставлен на пленуме Совета, 
меньшевики идею не поддержали, и 50 из них проголосовали 
против [1, с. 232–235].

Третий автор, рассказывающий о  создании ВРК — это 
Л. Д. Троцкий. Безусловно, главной причиной создания ПВРК, 
которую называет Л. Д. Троцкий, является резолюция В. И. Ле-
нина, призывающая к восстанию, которую приняли 10 октября 
1917 года на тайном заседании ЦК. Помимо этого, Троцкий на-
зывает наиболее важным событие 13 октября 1917 года, когда 
в солдатской секции Совета обсуждали организацию ВРК. Наи-
более важную роль, по мнению Л. Д. Троцкого, внёс П. Е. Ды-
бенко, который и  произнёс решающую речь  [7, с.  250–253]. 
В ней он попросил не выводить войска из Петрограда и под-
держал создание ПВРК. Во втором своём сборнике статей 
под названием «Вокруг октября» Л. Д. Троцкий чётко говорит 
о том, что желание роспуска Петроградского гарнизона боль-
шевики обернули в свою сторону и тем самым создали ПВРК. 
Как утверждает сам Л. Д. Троцкий: «Мы получили возмож-
ность подготовку восстания легализовать авторитетом Совета 
и тесно связать с вопросом, жизненно затрагивавшим весь Пе-
троградский гарнизон».

Следующий исследователь темы Александр Иванович Ра-
бинович противоречит точке зрения советских историков. Он 
сообщает о разных взглядах большевиков на проведение вос-
стания, рассказывая про две точки зрения. Первая о том, что 
восстание необходимо отсрочить из-за того, что большевики 
не имеют должной поддержки у  населения. За эту позицию 
выступали Н. И. Подвойский и  В. И. Невский. Вторая точка 
зрения, к  которой склонялось всё большее и  большее коли-
чество большевиков, заключалась в том, что центром захвата 
власти должны стать Советы, восстание, по их мнению, следует 
оттянуть до тех пор, пока правительство не совершит каку-
ю-либо атаку на Советы, что и станет предлогом для восстания, 
а само свержение должно было быть связано со II Всероссий-
ским съездом Советов и  узаконено им. Больше всех данной 
точки зрения придерживался Л. Д. Троцкий, а поддерживали ее 
такие видные большевики, как В. И. Ленин и И. В. Сталин. По-
водом же к созданию военно-революционного комитета и ор-
ганизации восстания стало желание А. Ф. Керенского вывести 
войска из Петрограда. Это желание, в  совокупности с  недав-
ними поражениями русской армии, вызвало недовольство Вре-
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менным правительством, что и усилило желание большевиков 
действовать. Что же касается вопроса о создании ВРК, А. И. Ра-
бинович считает, что концепция, выдвинутая советскими исто-
риками о  принятии решения о  создании ВРК, на съезде ЦК 
12 октября 1917 года не поднималась. Данная идея была выска-
зана 9 октября 1917 года накануне съезда ЦК, где была принята 
резолюция о подготовке к восстанию. Предложение о создании 
ПВРК активно обсуждалось руководителями военного отдела 
Петроградского Совета, было принято и единогласно одобрено 
на заседании исполкома Петроградского Совета, официально 
утверждено на пленуме Петроградского Совета 16  октября 
1917 года [, с. 251–275].

Один из последних трудов, написанных в Советском Союзе, 
диссертация на соискание учёной степени кандидата истори-
ческих наук под название «Материалы газет как исторический 
источник», в ней Игорь Львович Афанасьев пишет о том, что 
процесс создания ПВРК долгий, точный день его создания вы-
делить нельзя, но точно можно сказать, когда он начал свою ра-
боту. Это 9 октября 1917 года, когда на съезде исполнительного 
комитета Петроградского Совета рабочих и  солдатских депу-
татов была предложена организация ПВРК, но, по утверждению 
автора, остаются не совсем понятны те предложения, которые 
выносили большевики на заседании. Известно, что против соз-
дания революционного штаба высказывались меньшевики 
и  эсеры, но идея о  создании ПВРК изначально принадлежит 
меньшевикам, как и создание штаба по обороне Петрограда от 
немецкого наступления. Автор считает, что большевики просто 
соединили свою резолюцию о  восстании и  идею о  создании 
специального органа. Окончательно же решение о  создании 
ВРК было принято 12 октября 1917 года, но население было об 
это оповещено только 13 октября 1917 года. Решение о создании 
ВРК поддержала газета «Рабочий путь» [2, с. 25–53].

В статье А. И. Демидова «Петроградский военно-револю-
ционный комитет — первый орган советской власти по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем. Октябрь — декабрь 1917 г». на-
зывается дата начала работы ПВРК — это 20 октября 1917 года. 
Автором поддерживается идея о том, что ПВРК был создан из-
начально для свержения Временного правительства [4, c. 161–
165].

Первое заседание ПВРК прошло 20  октября 1917  года. На 
нём обсуждали основные задачи ПВРК, одной из которых 
была установка связи с воинскими окологородскими и петро-
градскими частями. Помимо этого, участников волновало то, 
что вскоре в  Петрограде должен был пройти крёстный ход. 
Было решено направить в воинские части и на крёстный ход 
агитаторов. Совет рабочих и солдатских депутатов решил мо-
билизовать все свои силы. Одним из первых полков, который 
решил поддержать ПВРК, стал Семёновский. Было принято 
решение обратить внимание на почтовые отделения и  теле-
графные станции. Большей информации о работе ПВРК 20 ок-
тября 1917 года нам неизвестно. Более подробная информация 
о  деятельности ПВРК с  21 по 25  октября 1917  года включи-
тельно представлена в  книгах Н. Н. Суханова, Л. Д. Троцкого, 
В. А. Антонова-Овсеенко и в постановлениях ПВРК. 21 октября 
1917 года произошло важнейшее событие: Петербургский гар-
низон окончательно признал единственной властью Совет, 

а  непосредственным начальствующим органом — Военно-ре-
волюционный комитет  [1, с.  251]. Помимо этого, 21  октября 
1917  года были назначены 3 комиссара в  штаб округа и  при-
нято решение — не выдавать патроны с заводов без разрешения 
ВРК [6, с. 440]. Постановлением от 21 октября 1917 года были 
делегированы комиссары, причём не только в дивизии, но и на 
заводы. Большевики пытались наладить контакт со штабом до 
последнего, переговоры ещё велись ночью с 21 по 22 октября 
1917 года. 22 октября события разворачивались более стреми-
тельно, например, ПВРК выпустил обращение к солдатам, в ко-
тором обозначил разрыв отношений со штабом округа. ВРК дал 
указание: приказы без его подписи не исполнять. Были при-
няты меры по защите Смольного института. Было выпущено 
предписание о  том, чтобы части присылали по одному чело-
веку в штаб ВРК для связи [1, с. 255]. Из воспоминаний В. А. Ан-
тонова-Овсеенко мы узнаём о  том, что 22  октября 1917  года 
был днём Петроградского Совета в  городе, проходили ми-
тинги на заводах и  в  частях. Одним из самых серьёзных со-
бытий 22 октября 1917 года стало начало борьбы за Петропав-
ловскую крепость. Было предложено решение ввести батальон 
лейб-гвардии Павловского полка, находящегося под контролем 
ВРК, но данное предложение посчитали рискованным и откло-
нили. Решили провести митинг, склонить солдат на свою сто-
рону и взять крепость изнутри [1, с. 256]. Но в вопросе присое-
динения Петропавловской крепости в источниках существуют 
разногласия. Например, в книге «Петроградский военно-рево-
люционный комитет» приводится резолюция солдат о митинге 
в  Петропавловской крепости, где они приняли решение под-
держивать ВРК. Резолюция датируется 22 октября 1917 года [8, 
с. 54–65], но при этом в воспоминаниях Н. Н. Суханова указы-
вается, что гарнизон Петропавловской крепости 23  октября 
1917  года решил исполнять только приказы ВРК  [6, с.  442–
447]. Л. Д. Троцкий приводит эту же дату и рассказывает, как он 
въехал в крепость на митинг. 23 октября 1917 года ПВРК выпу-
стил воззвание «К населению Петрограда», попросив, в случае 
возникновения беспорядков, обращаться к комиссарам в воин-
ских частях  [8, с.  67]. Помимо этого, в книге «Петроградский 
военно-революционный комитет» мы можем встретить список 
солдат, охраняющих Смольный дворец. ПВРК требовал присы-
лать солдат от каждой части, из этого мы можем сделать вывод 
о том, что на момент 23 октября 1917 года под контролем ВРК 
было 30 частей, полков и  батальонов. Член ПВРК В. А. Анто-
нов-Овсеенко отчитался о  проделанной работе перед Петро-
градским советом рабочих и  солдатских депутатов  [1, с.  252–
262]. Было принято решение: без санкций ПВРК не печатать 
в  типографиях подозрительных заказов. Помимо этого, были 
окончательно разорваны отношения со штабом. 23 числа было 
решено без санкции ВРК не выдавать патроны с заводов. На мо-
мент 23 числа Петроградскому комитету было доложено о на-
чале разоружения юнкеров. Помимо всего был произведён под-
счёт ворожённых сил, вообще под ружьём находилось 20700 
солдат, которые подчинялись ПВРК.

С 24 числа началась прямая подготовка к  восстанию, но 
сам день начался с  того, что по приказу главы штаба округа 
Г. П. Полковникова были арестованы типографии, в  которых 
печатались две важнейшие газеты «Рабочий путь» и «Солдат». 
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На момент утра 24 октября 1917 года эти газеты были уже осво-
бождены, так как ПВРК, узнав об этом ночью с 23 на 24 число, 
решил действовать немедленно [6, с. 447–449]. Выпустили воз-
звание к  гарнизонам, охраняющим Петроград. Им приказали 
быть в полной боевой готовности. Выпустили обращение к на-
селению, в котором ВРК постановил, чтобы полковые комитеты 
заседали непрерывно и  прислали представителей от каждой 
части в  Смольный докладывать обо всех действиях заговор-
щиков. Был прислан список частей, где находились комиссары 
ПВРК. В общем, в 51 части находились комиссары, а, следова-
тельно, все эти части подчинялись ПВРК. Петропавловская кре-
пость и практически все полки были приведены в боевую го-
товность. ПВРК были выпущены приказы о  запрете развода 
мостов в Петрограде и о разоружении юнкеров. Под контроль 
была взята электростанция. Окончательно взят под контроль 
Царскосельский вокзал, назначены комиссары на центральную 
телефонную станцию, Балтийский вокзал, многие другие объ-
екты. Все важнейшие части города (вокзалы, телеграфы, мосты) 
были взяты под контроль, всё готовилось к тому, чтобы свер-
гнуть Временное правительство и взять власть, несмотря на то, 
что Временное правительство пыталось до последнего развести 
мосты и вернуть Петроград под свой контроль [8, с. 77–91]. ВРК 
выпускает постановление о том, что он не организовывает вос-
стание, а исключительно защищает интересы Петроградского 
гарнизона. Как отметил Н. Н. Суханов в своих воспоминаниях, 
это было издевательством над Временным правительством, по-
мимо этого Н. Н. Суханов посвящает нас в подробности захвата 
телефонной станции. Временное правительство издало приказ 
об отключении Смольного от телефонной связи, но ПВРК бы-
стро восстановил снабжение с  помощью курьеров. В  места, 
указанные ПВРК, группами по 30–50 человек направлялись 
агитаторы, которым удалось переубедить некоторые артилле-
рийские части вступать против ВРК  [6, с.  450–453]. ПВРК 24 
числа постигла ещё одна неудача, о ней рассказывает в своих 
воспоминаниях В. А. Антонова-Овсеенко. Лидер левых эсеров 
Б. Д. Камков, появившись в  Смольном, сообщил о  том, что 
эсеры вошли в ПВРК не для организации восстания, и именно 
поэтому они намерены выйти из него  [1, с.  262]. День 25  ок-
тября 1917  года начался с  того, что ВРК выпустил воззвание 
«К гражданам России», в котором говорилось о том, что Вре-
менное правительство низвергнуто, власть переходит в  руки 
ВРК [8, с. 106]. Было объявлено о победе революции в Петро-
граде, говорилось о  том, что все объекты захвачены, кроме 
штаба и Зимнего дворца, но при этом штаб и дворец отрезаны 
от связи и окружены. В этот день было выпущено обращение 
«К тылу и фронту», суть его была точно такой же: ПВРК сразу 
выпустил большое количество предписаний о взятии власти на 
местах, освобождении политических заключённых из Крестов, 
выделении комиссаров для поддержания революционного по-
рядка в Петрограде. Приказано занять Государственный банк, 
арестовать офицеров, была реквизирована типография газеты 
«Русская воля». В общем, всю деятельность ПВРК можно оха-
рактеризовать как подготовку к штурму Зимнего (отправка ко-
раблей и броневиков) и подержание порядка в Петрограде. Всё 
шло к окончательному свержению и аресту Временного прави-
тельства. Из воспоминаний Н. Н. Суханова известно, что план 

захвата власти разрабатывало 3 человека Н. И. Подвойский, 
В. А. Антонов-Овсеенко и К. А. Мехоношин [6, с. 453–465]. По 
свидетельству В. А. Антонова-Овсеенко, был принят его план, 
который заключался в том, чтобы занять части города, прилега-
ющие к Финляндскому вокзалу: Выборгскую сторону, окраины 
Петербургской стороны и т. д. Вместе с частями, прибывшими 
из Финляндии, потом можно было бы начать наступление на 
центры столицы, окончательно занять вокзалы и телефонные 
станции [1, с. 268]. По свидетельствам Н. Н. Суханова, сопро-
тивления большевикам оказано не было. В 7 часов утра была 
занята телефонная станция, а штаб округа отключён от связи. 
В 9 часов напечатано обращение к гражданам России. Н. Н. Су-
ханов пишет о том, что Временному правительству было пред-
ложено сдаться, министры решили не отвечать на ультиматум. 
ВРК пыталось до последнего не допустить кровопролития. 
Н. Н. Суханову было предложено участвовать в  переговорах 
между Зимним дворцом и  ВРК. В  воспоминаниях В. А. Анто-
нова-Овсеенко рассказывается, что изначально ВРК плани-
ровал штурмовать Зимний дворец утром 25 октября 1917 года, 
но из-за того, что воинские части из Кронштадта не успели по-
дойти к  назначенному сроку, штурм отложили. В. А. Анто-
нов-Овсеенко утверждает, что Зимний дворец обороняло около 
1800 штыков. Гарнизон, охраняющий Зимний дворец, сдался, 
охранялся только сам кабинет, где заседало Временное прави-
тельство. Большевики вошли во дворец, и в 2 часа 10 минут Вре-
менное правительство было арестовано В. А. Антоновым-Овсе-
енко, членом ВРК [1, с. 273–280].

Тема деятельности ВРК по захвату власти находит своё от-
ражение в трудах многих историков. Причём события, проис-
ходящие в Петрограде, описаны именно согласно источникам, 
поэтому среди исследователей практически нет разногласий 
в  датировании различных событий. У  исследователей можно 
встретить только различие, связанное с личностями, участву-
ющими в восстании. Е. Н. Городецкий в книге «Рождение Со-
ветского государства 1917–1918» утверждает, что 24 числа был 
установлен контроль за деятельностью Временного правитель-
ства, а также были назначен руководящие за контролем теле-
фона, телеграфа, вокзалов и снабжения, за что и отвечал ВРК. 
Автор пишет, что В. И. Ленин, прибыв в  Смольный дворец, 
24 октября взял на себя руководство восстанием [3, с. 44–60]. 
Достаточно большую информацию об освещении деятель-
ности ПВРК можно найти в диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук, написанной Игорем Львовичем Афа-
насьевым [5, с. 266–305]. Наиболее важной для нас информа-
цией, найденной в его труде, является принцип, по которому 
работали большевики, а  именно — не разглашение инфор-
мации о  восстании. Конфликт со штабом длился до 24  ок-
тября 1917 года, когда переговоры были окончательно сорваны. 
В остальных вопросах данная диссертация сходится с другими 
вышеперечисленными трудами. Из ряда исследователей вы-
бивается А. И. Рабинович, в  его книге «Большевики приходят 
к власти» мы можем встретить упоминание роли председателя 
ВРК и то, что эту роль в разное время могли занимать разные 
люди, например, П. Е. Лазимир, Н. И. Подвойский, В. А. Анто-
нов-Овсеенко, Л. Д. Троцкий. До этого мы могли встретить кри-
тику деятельности Л. Д. Троцкого, но А. И. Рабинович считает 
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совершенно по-другому, он выделяет роль Л. Д. Троцкого как 
одного из активных деятелей по организации восстания. Автор 
утверждает, что именно Л. Д. Троцкий на гарнизонном сове-
щании 21  октября 1917  года предложил принять резолюцию 
о том, чтобы в каждой части был комиссар ВРК, по словам ав-
тора, Л. Д. Троцкий выдвинул идею взятия Петропавловской 
крепости изнутри. А. И. Рабинович отмечает, что комиссарами 
ВРК были бывшие военные, освобождённые из тюрем, име-
ющие популярность в  армии. Некоторые действия принима-
лись коллективно, например, составление и отправка приказов, 
но помимо этого ВРК не мог определиться с началом восстания, 
часть людей предлагала немедленное проведение восстания 
24 числа, но большинство решило принимать решительные 
меры, но достаточно осторожно. В  общем, было принято ре-
шение сосредоточить силы, и  только после этого начать вос-
стание. В статье А. М. Ястремского «Роль партии большевиков 
на крутом повороте мировой истории: (октябрь 1917 г.)» можно 
встретить информацию о том, что ВРК было создано бюро ко-
миссаров, которое координировало деятельность комиссаров. 
Им были выданы дополнительные полномочия, например, 
они руководили народными массами после начала восстания. 
В статье написано о том, что ПВРК вооружал рабочих и про-
водил с ними военную подготовку [10, с. 83–85].

Весомый вклад в  изучении деятельности ПВРК внёс 
А. В. Шубин, в  своей монографии «Великая Российская рево-
люция: от Февраля к Октябрю 1917 года» он подтвердил факт 
того, что о  деятельности ПВРК как организатора восстания 
знали ещё 16 октября. Среди участников ПВРК автор выделяет 
П. Е. Лазимира (председатель ВРК), В. А. Антонова-Овсеенко, 

Н. И. Подвойского, А. Д. Садовского, Г. Н. Сухарькова. Позже 
в  состав вошли Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, А. С. Бубнов, 
М. С. Урицкий и  Ф. Э. Дзержинский. Но политическое руко-
водство ВРК осуществлял все-таки Троцкий, а практическое — 
прежде всего Подвойский и  Антонов-Овсеенко. А. В. Шубин 
подтвердил выводы предыдущих исследователей о  том, что 
именно благодаря инициативе ПВРК были взяты под контроль 
воинские части, захвачен телеграф и  телефон, взят контроль 
над вокзалами, Данные события позволили протзвести вос-
стание [9, с. 409–417].

Проанализировав разные источники и авторов, можно сде-
лать вывод о  том, что организация ПВРК происходила поэ-
тапно и скрытно, сам орган создавался якобы для обороны Пе-
трограда, но на самом деле во время первого же заседания его 
деятельность была направлена на организацию восстания, ко-
торая происходила строго по плану и  обговаривалась среди 
участников. ВРК очень быстро разослал своих представите-
лей-комиссаров в воинские части, взял контроль над важней-
шими точками: вокзалами, телефонными станциями 24 числа, 
а над заводами ещё раньше. Именно благодаря этой грамотной 
деятельности ПВРК и своевременной его реакции на действия 
Временного правительства удалось совершить переворот. 
Стоит отметить и слабость Временного правительства, его не-
способность противостоять действиям ПВРК, невозможность 
своевременного и быстрого реагирования на происходящие со-
бытия. Временное правительство было неспособно к принятию 
решительных мер, необходимых для предотвращения вос-
стания, хотя при этом оно было осведомлено о  деятельности 
ПВРК.
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Феномен macabre в коллективных представлениях о смерти 
в Западной Европе в эпоху позднего Средневековья
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В статье автор анализирует рождение феномена macabre, его место в коллективных представлениях о смерти в Западной Ев-
ропе в XIV–XVI вв., а также основные сюжеты macabre, используемые в искусстве.

Ключевые слова: смерть, macabre, Западная Европа, позднее Средневековье.

Смерть — неотъемлемая часть жизни каждого человека, ко-
нечная точка его существования. Это одна из важнейших 

составляющих, влияющих на ментальные установки человека. 
Комплекс представлений о смерти влияет на отношение чело-
века к жизни, его поведение, на представление об устройстве 
мира и  т. д. Этот комплекс во многом зависит от множества 
факторов: развитие науки, образования, культуры, экономики, 
промышленности, политики, поэтому он не может изначально 
быть статичным. Он меняется, приобретает новые формы.

В Средние века жизнь человека была неразрывно связана 
со смертью, ставшей привычным явлением для населения За-
падной Европы. Случаи массовой обезличенной смерти, при-
чина которых кроется в  бедности, голоде, эпидемии, войне, 
природном катаклизме и  т. д., разрушив привычные устои 
жизни, формируют новую картину бытия. Естественной за-
кономерностью данного процесса является изменение образа 
смерти в  искусстве Западной Европы эпохи позднего средне-
вековья. Оно становится репрезентацией коллективных пред-
ставлений о смерти. Его главным предназначением становится 
напоминание о  неизбежности смерти, о  незнании человеком 
времени своей кончины. Оно отражает знаменитое «memento 
mori» — «помни о смерти», которое очень точно характеризует 
данный период.

В эпоху позднего средневековья в  искусстве Западной Ев-
ропы формируется новый феномен, широко распростра-
нившийся в  обществе, — macabre. Этот термин появился во 
Франции во второй половине XIV века, а затем проник во многие 
страны Западной Европы. Данный сюжет неизменно включает 
в себя изображение мрачных и отталкивающих разлагающихся 
трупов, гниения, скелетов, костей и черепов. Он показывал, что 
жизнь ничто перед лицом смерти, кем бы ты не был при жизни, 
ты в конце концов обратишься в гниющий труп.

Сам сюжет macabre не был монолитным, для него было ха-
рактерно три ветви описываемого сюжета — «Легенда о  трех 
живых и  трех мертвых», «Пляска смерти», «Триумф смерти». 
Все они имели одно предназначение, но по-разному изобража-
лись в искусстве.

«Легенда о  трех живых и  трех мертвых», первые упоми-
нания о  которой относятся к  XIII  веку, повествует о  встрече 
трех живых (по разным версиям были: три короля, три принца 
или герцог, князь и  граф) и  трех трупов. Мертвецы внушают 
ужас и напоминают о неизбежности смерти: «Такими, как вы, 
мы были, такими, как мы, вы будете». Данный сюжет получил 
широкое распространение во Франции, Англии, Италии, Гер-
мании и  других европейских странах  [3, с.  46]. Эта легенда 

служит напоминанием о неизбежной конечности жизни и ра-
венстве всех людей перед смертью, независимо от их статуса 
и дохода. Но, в отличие от двух других сюжетов, трое живых 
еще не встретили свой последний момент перед смертью, они 
еще будут жить после данной встречей, поэтому мертвецы при-
зывают их покаяться при жизни.

Второй сюжет macabre — danse macabre («Пляска смерти»). 
«Пляска смерти — синтетический жанр, существовавший 
в  европейской культуре с  середины XIV по первую половину 
XVI вв. и сопровождаемый стихотворным комментарием ико-
нографический сюжет, танец скелетов с  новопреставлен-
ными»  [4, с.  360.]. Это хоровод, в  который смерть утягивает 
за собой живых. Скелеты всегда изображаются в оживленном 
действии, в то время как мужчины и женщины всех возрастов 
в соответствующем их социальному статусу одеянии представ-
лены в некоем оцепенении. Первоначальный вариант «Пляски 
смерти» был написан около 1350 года в качестве иллюстрации 
к проповеди. В нее были вовлечены 24 персонажа различных 
сословий, партнерами которых стали скелеты. Они танцуют 
под аккомпанемент Смерти, которая играет на духовом инстру-
менте. Считается, что первая фреска в этом жанре была создана 
на Кладбище невинных в Париже в 1424 году, а затем распро-
странился по Западной Европе. Фрески чаще всего располага-
ются на внешних стенах монастырей, семейных склепов, неко-
торых церквей. Фреска на Кладбище невинных в Париже была 
дополнена стихами Жана Ле Февра, написанными в 1375 году. 
Как и «Легенда о трех живых и трех мертвых», «Пляска смерти» 
напоминает о  конечности человеческой жизни, ничтожности 
ее перед Смертью: «Мертвые, гнилые, вонючие, скелетные. 
Как мы, так вы и будете» [5]. Как уже говорилось ранее, перед 
смертью все равны, поэтому в этом страшном танце находится 
даже сам Папа Римский (рис. 1), за которым поочередно сле-
дуют все духовные и светские лица различных сословий.

Следует также обратить внимание, что живые не готовы 
к смерти, что выражается в их позе, изображаемой на фреске 
или картине. Поворот головы либо отталкивающий жест рукой 
демонстрируют попытку отказаться от приглашения смерти. 
Но это не имеет никакого смысла, ведь они не в силах противо-
стоять ей и уже втянуты в смертельный хоровод.

Наконец, третьим сюжетом macabre является Триумф 
Смерти. Исследователи связывают популярность данной те-
матики с распространением бубонной чумы в XIV в., унесшей 
жизни до половины населения Западной Европы. Здесь уже 
Смерть не встречает человек один на один, а  проявляет свое 
коллективное могущество. Характерным изображением для 
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данного сюжета является скелет или труп с оружием в руках, 
сидящий на коне или стоя на повозке. Это изображение ма-
шины разрушений, давящей все на своем пути. Смерть как вла-
дычица торжественно идет по земле. Подобный сюжет пред-
ставлен на фреске Кампо Санто в Пизе (рис. 2).

Изображение делится на несколько сцен. В правой нижней 
части фрески мы видим женщину с распущенными волосами, 
в длинных темных одеждах. Она держит в руках косу и имеет 
во внешности признаки как ангела (антропоморфность), так 
и демона (крылья летучей мыши). Это и есть Смерть. Величе-
ственная, торжествующая она движется вперед, унося за собой 
всех людей на своем пути, которые еще не знают о приближа-
ющейся кончине и  спокойно расположились в  тени деревьев. 
Смерть оставляет за собой полосу трупов, а за души умерших 
происходит битва между ангелами и демонами, изображенная 
в  верхней правой части фрески. В  левом нижнем углу также 
есть сцена, изображающая сюжет «Легенды о трех живых и трех 
мертвых». Отряд всадников встречает на своем пути три гроба 
с трупами, разной степени разложения: первого едва тронули 
процессы гниения и опознать в нем мертвого можно только по 

вздувшемуся от трупных газов животу, второй уже наполовину 
сгнил, а третий уже достиг состояния мумии. Предназначение 
этой фрески такое же, как и у всего искусства macabre — напо-
минать человечеству о власти смерти над всем живым.

Уже на итальянской фреске XV в. из г. Клузоне Смерть пред-
стает в мантии и короне (рис. 3).

Смерть в  виде скелета расположена на возвышении 
в центре картины, ее рост гораздо выше других персонажей. 
Она центральный персонаж, приковывающий к  себе вни-
мание. У ее ног расположились самые властные — Папа Рим-
ский, король и знатные вельможи. Они пытаются уговорить 
Смерть смилостивиться, преподнося ей дары. Но Смерть про-
возгласила свой Триумф. Ничто не может ей противостоять. 
Она конец всему.

Таким образом, феномен macabre неразрывно связан с кол-
лективными представлениями о  смерти в  Западной Европе 
в позднее средневековье. Особенно ярко он отразился в искус-
стве XIV–XV  вв. Сюжеты macabre внушали живущим мысли 
о  неизбежности смерти, ничтожности земных благ перед 
Смертью, которая становилась великим уравнителем всей 

Рис. 1. Пляска смерти. Фреска. Кладбище невинных, Париж, Франция. 1424 год. [5]

Рис. 2. Буонамико Буффальмакко. Триумф смерти. Фреска. Кампо Санто, Пиза, Италия. 1335–1340 гг. [6]
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людей. Они заставляли людей смириться с  предстоящей уча-
стью и  покаяться в  своих грехах. Подобные образы иконо-

графии сохранились в несколько видоизмененном виде и в по-
следующих столетиях.
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Историческая значимость автомобильного завода «ГАЗ»  
в период Второй мировой войны
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Данная статья представляет собой аналитику исторических событий, связанных с деятельностью Горьковского автомобиль-
ного завода в годы Второй мировой войны. Также было определено историческое значение завода как для города Горький, так и для 
страны в целом в годы войны.

Ключевые слова: Горьковский автомобильный завод, ГАЗ, завод, Великая Отечественная война, город Горький, Вторая мировая война.

Актуальность заключается в  том, что Горьковский авто-
мобильный завод является неотъемлемой частью совре-

менной жизни многих жителей Нижнего Новгорода, но не 
каждый представляет его значимость в годы Второй мировой 
войны. Целью является на основе исторических событий Горь-

ковского автомобильного завода определить важность данного 
предприятия для города Нижнего Новгорода (раньше Горький) 
и страны в целом в годы Второй мировой войны.

2  мая 1930  года недалеко от города Горького заложили 
первый камень в фундамент автомобильного завода, который 

Рис. 3. Джакомо Борлоне. Триумф Смерти. Фреска. Клузоне, Италия. 1485 г. [7]
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начал работу спустя 18 месяцев. Это был будущий гигант — 
Горьковский автозавод. 29 января 1932 г. в 19 ч. 15 мин (по МСК 
времени) был собран первый грузовой автомобиль — ГАЗ-АА. 
Уже 17 апреля 1935 года с конвейера Горьковского автомобиль-
ного завода сошёл 100-тысячный автомобиль. Это был легковой 
ГА3-А. Таким образом, Горьковский автомобильный завод стал 
первым предприятием в  России, которое выпустило 100  тыс. 
автомобилей.

Из выступления по радио B. M. Mолотова: «22  июня 
1941  года, в  4 часа утра, без предъявления каких-либо пре-
тензий к  Советскому Союзу, без объявления войны, герман-
ские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши 
города». В  тот же день на площади возле главной проходной 
ГАЗа состоялся общезаводской митинг, на котором заводчане 
один за другим с  импровизированной трибуны выступали 
с единственной мыслью о борьбе с врагом: «…Мы объявляем 
себя мобилизованными на защиту нашей любимой Родины 
и готовы трудиться и бороться, не щадя сил, до полной победы 
над врагом!». «Всё для фронта, всё для победы!» — под таким 
девизом работали, не жалея сил, автозаводцы все 1418 суровых 
военных дней [2, с. 167].

Уже к 1941 году ГАЗ представлял собой большой промыш-
ленный комплекс в  машиностроительной отрасли Союза Со-
ветских Социалистических Республик, завод был оснащен по 
последнему слову техники, а  также был богат высококвали-
фицированными кадрами и  рядом филиалов, что составляло 
мощную производственную базу.

Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в во-
енное время» был принят 26 июня 1941 года Президиумом Вер-
ховного совета СССР. Главной его целью было увеличение ра-
бочего дня, также введение обязательных сверхурочных работ 
продолжительностью от 1 до 3 часов и отмена отпуска.

Начало войны ознаменовало большие объемы выпускаемой 
продукции с  Горьковского автомобильного завода. Стали по-
ступать огромные объемы новых срочных заказов, связанных 
с освоением изделий военного назначения: танки, боевые ма-
шины и  др., при этом технология их производства довольно 
часто не соответствовала имеющемуся на заводе оборудо-
ванию.

В июле 1941 года ГАЗ получил новое задание организовать 
выпуск в арматурном цехе боковых колясок для армейских мо-
тоциклов М-72, которые делал Горьковский мотоциклетный 
завод.

Однажды, ночью с 4 на 5 ноября 1941 года на Горьковский 
автомобильный завод был совершен налет немецкой авиации. 
Её не смог остановить даже заградительный зенитный артилле-
рийский огонь. В итоге бомбардировки был разрушен и объят 
пламенем учебный комбинат, частично разрушен транс-
портный цех.

Руководители фашисткой армии понимали и  осознавали 
большую роль Горьковского завода в обороноспособности го-
сударства, поэтому любыми средствами хотели уничтожить 
его, потому что ГАЗ снабжал советскую армию грузовиками, 
бронеавтомобилями, легкими танками и силовыми агрегатами 
к танкам, а также снарядами, минами и стрелковым оружием.

5–6 июня 1943 года — именно на эти даты были запланирован 
у фашистских войск масштабный авиационный удар по Москве. 
Для защиты города была в срочном порядке усилена противо-
воздушная оборона. Тогда фашисты отказались от первоначаль-
ного плана и решили полностью уничтожить промышленно-э-
кономический потенциал Горьковского региона [4, с. 168].

Ночью с 4 на 5 июня 1943 года горьковский завод был ата-
кован немецкими авианосцами. Фугасными бомбами были 
разрушены паровая кузница ковочных машин и  подстанция, 
принимающая электроток от Горэнерго, а также частично по-
страдали рессорный цех и  кузница №  3. Всю территорию за-
вода охватил пожар, на цехах полыхала деревянная обшивка — 
всё это было последствиями сброшенных зажигательных бомб. 
В  последующие ночи от частых фашистских налетов и  бом-
бёжек были разрушены почти все цеха, также выведены из 
строя основные энергосооружения, серьезно повреждены ма-
гистральные коммуникационные сети и  нарушен поточный 
производственный цикл.

После масштабных бомбежек завода были в короткий срок 
восстановлены: магистральные сети; энергосооружения; водо-
снабжение территории завода и цехов; возобновлена работа же-
лезнодорожного транспорта; организован ремонт и восстанов-
ление инструмента и оборудования.

В первые дни были организованы ремонтные базы для вос-
становления технологического оборудования непосредственно 
в пострадавших цехах. Выполнение сложного ремонта произ-
водилось в ремонтно-механическом цехе [5, с. 189].

К 1  июля 1943  года было отремонтировано 3106 единиц 
(55%) оборудования, подлежавшее восстановлению. Еще до 
окончания полного восстановления из цехов начала выходить 
первая продукция. 14 июня заработала кузница, 18 июня — ли-
тейный цех, а 19 июля — начат выпуск колес [3, с. 287].

Орденом Красного Знамени за досрочную ликвидацию фа-
шистских авианалетов, успешное выполнение заданий ГКО по 
освоению производства новой техники и вооружения и образ-
цовое снабжение фронта военной продукцией Горьковский ав-
томобильный завод был награжден 9 марта 1944 года [5, с. 234].

120 000 единиц техники в  год. Именно такое задание по-
лучил Горьковский автомобильный завод от Государственного 
комитета обороны в мае 1944 года [1, с. 167].

9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут диктор Ю. Б. Левитан по 
радио объявил: «Товарищи! Несколько минут назад в Берлине 
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил Верховному главнокомандованию Красной 
армии и  одновременно Верховному командованию союзных 
экспедиционных сил! Великая Отечественная война победо-
носно завершилась! С победой вас, товарищи!».

Утром следующего дня на заводе под грифом «Экстренно» 
вышел приказ директора И. К. Лоскутова с поздравлением тру-
дового коллектива с Великой Победой. Этот день был объявлен 
на предприятии выходным с проведением многотысячного ше-
ствия.

Орденом Отечественной войны 1 степени за успешное вы-
полнение ГКО по выпуску артиллерийских установок для 
Красной армии 16 сентября 1945 года был награжден Горьков-
ский автомобильный завод.
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Таким образом, с  началом Великой Отечественной войны 
(1941–1945) завод практически полностью переориентировался 
на выпуск военной продукции и стал одним из ключевых цен-

тров снабжения Красной армии грузовиками, бронеавтомоби-
лями, легкими танками и силовыми агрегатами к танкам, а также 
снарядами для «Катюш», минами и стрелковым оружием.
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В статье рассматриваются предпосылки, этапы строительства великого сибирского пути, сложности, с которыми пришлось 
столкнуться за это нелегкое время и значение магистрали, как для всего государства, так и для районов Сибири и Дальнего Востока.
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Транспортное развитие России, в целом, и в отдельных ее ча-
стях является и по сей день важнейшей государственной 

задачей. В связи с этим, рассмотрение такого значимого региона 
как Сибирь и строительства Транссибирской магистрали, как 
одного из основных транспортных путей нашей страны явля-
ется актуальным.

Великий Сибирский Путь — это прекрасно оборудованная 
рельсовая дорога через всю территорию нашей необъятной 
страны. Она соединяет Европу, ее крупнейшие промышленные 
районы и столицу страны Москву с  ее срединными (Сибирь) 
и  восточными (Дальний Восток) районами. Этот путь, скре-
пляющий Россию — страну, протянувшуюся на 8 часовых по-
ясов, в единый и слаженный организм, а главное, в единое воен-
но-стратегическое пространство.

Транссибирская магистраль задумывалась как транс-
портная артерия для промышленных регионов России, чтобы 
побороть оторванность районов Сибири и Дальнего Востока от 
центральной России.

Великий путь принимал на себя весь дипломатический 
поток пассажиров, валюты и  почты, в  сообщении Европа — 
Дальний восток. Несмотря на высокую цену билета, путеше-
ствие по увлекательному маршруту давало возможность пас-
сажирам экономить свое время и деньги. Например, если мы 
будем добираться от Лондона до Шанхая по Транссибирской 
магистрали, то выйдет в 1,5 раза быстрее и в 2 раза дешевле, чем 
пароходом через Суэцкий канал или Канаду.

Любители приключений и  романтики путешествий по-
лучили возможность покорять пространство планеты с  ком-
фортом. Шанс увидеть всю Россию из окна поезда — это было 

также заманчиво, как кругосветный вояж. И  сейчас путеше-
ствие по легендарной дороге остаётся одним из самых акту-
альных туристических направлений. Однако при всем восторге 
тогдашних пассажиров, это сообщение задумывалось не только 
для лёгких и удобных путешествий.

Как писал Всеподданнейший адрес Сибирского купечества 
в1868 год, «Одни мы, Государь, сибирские Твои дети, далеки oт 
Тебя, если не сердцем, то пространством. Большие мы от того 
терпим нужды. Богатства пашен почвы лежат без пользы для 
престола Твоего и нас. Даруй нам железную дорогу, приблизь 
нас к Себе, отчужденных oт Тебя. Повели, чтоб Сибирь внедри-
лась воедино во едином государстве»

Проблема сокращения пути из столицы к  тихому океану 
была издавна актуальна для России. К концу 19 века железная 
дорога для Сибири стала не просто важна, а  жизненно не-
обходима. К  тому же за её строительство ратовали военные, 
утверждая, что Владивостокский порт станет, в случае войны, 
целью действий наших европейских врагов, и что его должны 
сделать вторым Севастополем.

Официальная церемония, ознаменовавшая начало вели-
кого народного дела, состоялась в самой восточной точке до-
роги — во Владивостоке. 19 мая 1891 года в 10 ч утра Николай 
Александрович, будущий император Николай II, в районе Ку-
перовской пади после совершения молебна собственноручно 
нагрузил тачку земли и отвёз её к насыпи. Так было положено 
официальное начало строительства великого сибирского пути. 
Исторически Транссибирской магистралью является лишь вос-
точная часть — от Миасса Челябинской области до Владиво-
стока. Дело в том, что от Москвы и Санкт-Петербурга до южного 
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Урала железнодорожные пути уже существовали. Европейская 
часть России была вполне доступной, но большая территория, 
Сибирь и  Дальний восток, оставалась диким краем, путеше-
ствие по которой конным путем могло затянуться на годы.

Почти на всем протяжении пути Великий Сибирский путь 
сооружали по безлюдной местности, в непроходимой тайге. На 
то, чтобы завершить грандиозное строительство, потребова-
лись не только материальные средства, но и в первую очередь 
немыслимые человеческие усилия и труд. Для сооружения Ве-
ликого Сибирского пути затратили очень много ресурсов, пра-
вительство столкнулись с  различными трудностями, но, не-
смотря на суровые условия, задача была выполнена.

В 1897 году в Хабаровске был построен вокзал и сюда шли 
поезда из Владивостока. Однако строительство моста через 
Амур казалось чрезмерно сложным, да и  прокладывать до-
рогу вдоль реки означало работу в тяжелейших условиях. Тогда 
было принято решение спрямить маршрут и провести его через 
Китай. Существовавшие добрососедские отношения и  поли-
тические договорённости позволили совместно построить 
КВЖД и дать развитие тому региону. Однако Япония захватила 
«нашу» дорогу и ожидания не оправдались. Тогда было принято 
решение вернуться к  более затратному со всех точек зрения 
плану, но идея национальной безопасности и независимости от 
геополитических решений наших восточных партнёров переве-
шивала все.

Несмотря ни на что, 18 октября 1916 года мост был торже-
ственно открыт для движения. Эта дата считает официальным 
окончанием строительства дороги. Великий Сибирский путь, 
полностью пролегающий по территории России, сомкнулся. 
Это было поистине эпохальное событие.

Благодаря Транссибирской магистрали мы не задумываемся 
о том, что площадь страны за Уралом неизмеримо больше евро-
пейской части. Магистраль проходит по территории 20 субъ-
ектов РФ и пяти федеральных округов. Железных дорог в зоне 
влияния Транссибирской магистрали 9: Московская, Северная, 
Горьковская, Свердловская, Западно-Сибирская, Краснояр-
ская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная.

По маршруту сообщения возникали новые города, без ко-
торых сейчас невозможно представить нашу страну. Маги-
страль прокладывали в неслыханно сжатые сроки, и она была 
настоящим нацпроектом — инновационным, геополитическим 
залогом развития регионов.

После завершения строительства моста через реку Амур в Ха-
баровске началось прямое пассажирское сообщение от Москвы 
до Владивостока. Равнины, горы, степи, тайгу, реки и океан объ-
единила стальная строчка железнодорожных путей. Современ-
ники называли Транссибирскую магистраль одним из вели-
чайших технических достижений человечества. Сравнивали его 
пуск с появлением Суэцкого канала и даже с открытием Америки.

Великий путь поистине являет собой уникальную желез-
нодорожную конструкцию с огромным количеством неповто-
римых инженерных решений. Но дорога важна не только своим 
техническим совершенством, это великий дорожный путь, 
пройдя который наша страна смогла достигнуть сегодняшних 
масштабов и мощи.

Гигантская структура, обеспечивающая поездки людей и пе-
ревозку грузов на 9288 км функционирует как отлаженный ча-
совой механизм. Тысячи человек задействованы в системе Транс-
сибирской магистрали, обеспечивая его бесперебойную работу. 
Великий Сибирский путь — это жизнь нескольких поколений.
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Морально-нравственное состояние современного обще-
ства является предметом исследования многих ученых, 

рассматривающих его с  позиций различных гуманитарных 
наук, в  том числе юридических. На настоящий момент осо-
бенно ярко заметна тенденция на распространение среди моло-
дежи и не только нигилистических взглядов на правовую дей-
ствительность. Все больше людей становятся нигилистами по 
своему образу жизни, отрицая любые устои и традиции, право 
и законы. Совершается большое количество преступлений во 
всех сферах жизни общества и  государства. Зачастую проис-
ходит полное отрицание опыта предыдущих поколений у мо-
лодых людей, готовых, вдруг, приступить закон на несогла-
сованных митингах за так называемое «светлое будущее». 
Безнравственное поведение, толкающее на преступления уже 
взрослых людей с  уже имеющимся, казалось бы, жизненным 
опытом. Все эти случаи вызывают серьезное опасение, в связи 
с чем важным вопросом остается, какое же место в этих про-
цессах занимает Россия, каково морально-нравственное состо-
яние российского общества, и как это может отразиться на рос-
сийской государственности в будущем.

Стоит отметить, что мир за последние 30 лет сильно изме-
нился, поскольку находился под активным воздействием про-
цессов глобализации. Достаточно обратить внимание на раз-
витие интернета, появление большого количества социальных 
сетей, мессенджеров, приложений, которые стали доступны 
всем владельцам смартфонов на нашей планете. В этом отно-
шении население России может похвастаться хорошей тех-
нической и  информационной оснащенностью. Практически 
у  каждого гражданина России есть техническое устройство 
с выходом в интернет, что позволяет сделать вывод о том, что 
многие имеют доступ на различные информационные пор-
талы и ресурсы. Так, Популярность мессенджеров продолжает 
расти. В  2021  три четверти россиян их использует. Наиболее 

популярные мессенджеры: WhatsApp (используют 64% рос-
сиян), Viber (31%), Telegram (21%). Не отстают в популярности 
также соцсеть ВКонтакте и платформа YouTybe, TikTok [1]. Не-
обходимо отметить, что с технической точки зрения в мессен-
джерах, как достижении технического прогресса, нет ничего 
плохого, если использовать его во благо. Однако, как показы-
вает практика, это еще один способ распространения вредной 
и  опасной информации для нравственно неподготовленного 
человека.

Определяя содержание информации, просматриваемой как 
молодежью, так и старшим поколением, можно сделать вывод 
о  том, что наибольшей популярностью пользуется развлека-
тельный контент, в том числе создаваемый блогерами. При этом 
не все создающие такой контент задумываются какое влияние 
они имеют и какое воздействие оказывают на молодежь. В итоге 
на настоящий день в  интернет-пространстве распространи-
лись и  закрепились: культ смеха и  праздного образа жизни, 
идея о получении всего «здесь и сейчас», пренебрежение исто-
рией России, ее культурными традициями и героями. Все более 
популярными становятся сообщества в  социальных сетях, 
с  информацией шокирующего толка, различные извращения, 
а также оккультизм и сатанизм и т. п. [2]. Некоторые из них за-
крытые, что не мешает, однако, многим туда попасть. Данные 
обстоятельства вызывают обеспокоенность за молодых ребят 
и девушек, черпающих информацию из сомнительных интер-
нет-источников, а также берущих пример с вызывающих опа-
сения современных кумиров молодежи. А  ведь это будущие 
чиновники, правоохранители, врачи и военные, ученые. Даже 
если они и будут ими, то каково будет их качество?

Как полагает А. М. Ильницкий, действительный государ-
ственный советник Российской Федерации 3-го класса, те-
перь идет война нового типа, информационно-гибридного. Ее 
цель — уничтожить самосознание российского общества, из-
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менить его ментальную и  цивилизационную основы. «Ход 
эволюции сознания нельзя повернуть вспять» — полагает со-
ветник [3].

Действительно, многие «культурные» веяния пришли к нам 
из-за рубежа — Европы и США. Об этом можно судить, в том 
числе по большому количеству иностранных ТВ-шоу, сери-
алов, мультфильмов, транслируемых как по российскому те-
левидению, так и  доступных для просмотра онлайн в  интер-
нете, которые нередко обладают сомнительным содержанием, 
ставящим под сомнение формирующиеся у  молодых людей, 
подростков моральные и  жизненные принципы, привива-
емые им старшим поколением. Недалеко ушла и реклама, ко-
торую не всегда стремятся адаптировать для российского зри-
теля. Например, многим известная реклама Skittles, в которой 
мужчина в  образе, навеянном Бобом Марли (известным му-
зыкантом, употреблявшим наркотические вещества), доит жи-
рафа и неадекватно смеется, когда пробует конфеты. При этом 
и взрослые и некоторые дети понимают скрытый «юмористиче-
ский» подтекст увеселяющего воздействия на человека конфет 
по аналогии с наркотиками. К счастью, подобной рекламы на 
российском рынке не так много в силу значительного количе-
ства ограничений, налагаемых российским законодательством 
в сфере рекламы.

Влияние западной культуры прослеживается и  по отно-
шению к такому институту общества, как семья. Ведь многие 
политические деятели России не прочь применить такие 
практики, сегодня популярные на западе как, например, юве-
нальная юстиция и пр. Тенденция к разрушению семьи в мире 
набирает масштабы. По словам кандидата исторических наук 
А. И. Фурсова, ему встретился документ восточногерманской 
разведки — Штази, который датируется 1972 годом, и содержал 
сведения о  том, что психологи из ГДР установили: «если ре-
бенок до 7 лет прожил в полной семье и был окружен любовью, 
то во взрослом состоянии им очень трудно будет манипули-
ровать». То есть разрушение семьи приводит к превращению 
ребенка в объект для манипуляций» [4]. Это сейчас и проис-
ходит в западном мире. Попутно и нам навязывается данное 
веяние. Не трудно догадаться, что будет с этими детьми, вы-
расти они без родителей, в искусственно созданном информа-
ционном поле. А это уже, без преувеличения, трагедия госу-
дарственного масштаба.

По недавнему заявлению министра обороны РФ С. К. Шойгу 
«Большую угрозу для России вызывает и  морально-нрав-
ственное разложение общества». Как известно, морально-нрав-
ственное состояние человека зависит от его убеждений и ориен-
тиров, которые помогают ему оценивать жизненную ситуацию. 
Как говорил знаменитый писатель Ф. М. Достоевский — «Если 
мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблу-
димся». Действительно, многие люди сегодня в  России счи-
тают себя христианами, православными. Но спросив их об этом 
более подробно, в частности, что из себя представляет право-
славие, многие не смогут ответить на этот вопрос. В  лучшем 
случае они ответят, что просто верят в  Бога, а  остальное не 
смогут ответить вовсе. Между тем, по статистике, в России на-
считывается чуть больше 25000 священнослужителей русской 
православной церкви (РПЦ), что в  разы меньше, чем только 

официально зарегистрированных магов и  гадалок — 300000. 
Следует уточнить, что эти 300000 — только официально заре-
гистрированные, что наводит на мысль, о теневой деятельности 
многих «предсказателей». То есть люди напитываются неким 
суррогатом, параллельно пребывая в неведении, что есть добро 
и зло, не говоря уже о праве, законах. Даже вопрос о морали, ос-
нованной на учении христианства, вызывает у них недоумения 
и сложности в ответе. [5]

В конце концов, молодое поколение воспитывается уже даже 
не семьёй, а соцсетью, а родители в лице старшего поколения 
бессильны, не могут привить детям морально-нравственные 
устои и понятия, потому как сами не заинтересованы в своем 
духовном развитии, а также подвержены оккультному влиянию 
шаманов, целителей и других, не менее модных сегодня веяний.

По причине отсутствия моральных и  духовных понятий, 
люди подвержены нигилизму по отношению ко всем сферам че-
ловеческой деятельности в связи с отсутствием первичных по-
нятий о добре и зле. В последствии, можно услышать новости 
о  пытках в  тюрьмах, в  полиции, о  безудержной коррупции 
в  органах государственной власти. Равнодушие чиновников, 
судей, прокуроров, и  т. д. А  в  среде молодых людей прояв-
ление необъяснимой злобы, попытки любой ценой «развесе-
лить» себя и окружающих, даже если это принесет страдания 
и боль другим, не связанным с этим безумием, людям. А иногда, 
полное презрение молодыми людьми правоохранительных ор-
ганов и государственной власти…

Проблема морально-нравственного разложения общества 
в  России все более заметна с  каждым годом. Через интернет 
мы узнаем о возмутительных случаях беззакония. На них опе-
ративно стараются реагировать государственные органы. Но 
проблема в  корне не решается, поскольку не устраняются их 
причины. Это наводит на мысль, что политической воли в руко-
водстве страны пока не появилось. Отсутствие внятного духов-
ного, морально-нравственного ориентира у людей, и нежелание 
от этого вникать в суть происходящего, как следствие, приведет 
к полному игнорированию людьми права в России, повальное 
нарушение закона и принципов государства — к первобытной 
озлобленности, что грозит не лучшими итогами для государ-
ственной и правовой системы, для будущего страны.

Между тем необходимо взять под контроль или запре-
тить сомнительные источники в интернете и соцсетях, сомни-
тельные услуги оккультного толка. Со школьной скамьи приви-
вать детям уважение к истории, праву, религии. Поддерживать 
создание семьи и её благополучие. В этом должна быть заин-
тересована элита нашей страны. В  противном случае, право 
и принимаемые в соответствии с ним законы, не смогут функ-
ционировать в развращенном обществе.

В заключение хотелось бы отметить, что всякое право 
творят люди, и степень моральности права зависит от уровня 
нравственности социальной общности [6]. И если мы желаем, 
чтобы все законы, принимаемые и  реализуемые в  нашем го-
сударстве, отвечали высоким моральным принципам, необхо-
димо повышать духовную, общую и правовую культуру в  го-
сударстве, воспитывать подрастающее, а  также просвещать 
взрослое поколение, в соответствии с правовыми ценностями 
и христианскими идеалами.
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В статье рассматривается негативное влияние семьи как одна из причин девиантного поведения несовершеннолетней моло-
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Несовершеннолетняя молодёжь, то есть подростки от 14 до 
18 лет, является категорией населения, наиболее подвер-

женной негативным влияниям. Обусловлено это тем, что у них 
еще слабый социальный «иммунитет», они легче приобщаются 
к плохим привычкам, а в своей дальнейшей жизни могут даже 
принимать данные негативные отклонения за норму. Данная 
проблема небезосновательно предстает как одна из наиболее 
значительных социальных угроз будущему общества и страны. 
Проблема подростковых девиаций осложняется еще и тем, что 
в современном обществе, зачастую, наблюдается тенденция то-
лерантного отношения к проявлениям девиации, нет выражен-
ного неприятия и  противодействия ей. Поэтому особое зна-

чение приобретает работа по диагностике и  профилактике 
девиаций в этом возрасте.

По мнению Е. Н. Пашковой и  В. П. Михайловой, факторы 
девиантного поведения несовершеннолетней молодежи можно 
сгруппировать в три кластера:

1) биологические факторы — это неблагоприятные физио-
логические или анатомические особенности организма ребенка;

2) психологические факторы — это психопатологии или ак-
центуации характера. Данные отклонения выражаются в нерв-
но-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, по-
граничных состояниях, повышающих возбудимость нервной 
системы и обуславливающих неадекватные реакции подростка;



«Молодой учёный»  .  № 5 (400)   .  Февраль 2022  г.264 Социология

3) социально-психологические факторы. Они выражаются 
в  дефектах школьного, семейного или общественного воспи-
тания, в их основе — игнорирование половозрастных и инди-
видуальных особенностей детей, приводящее к  нарушениям 
процесса социализации.

В отечественной психологии М. А. Алемаскиным, Л. Н. Зю-
биным, К. Е. Игошевым, А. Н. Леонтьевым, А. Е. Личковым, 
Д. И. Фельдштейном и  др. убедительно показано, что деви-
антное поведение несовершеннолетней молодёжи не опреде-
ляется «прирожденными механизмами», обуславливаясь при-
чинами социально-психологическими, в том числе характером 
микросреды, групповых взаимоотношений, недостатками вос-
питания. Именно под их воздействием возникают и  развива-
ются такие виды девиантного поведения, как агрессия, аномия, 
фрустрация.

«Девиантное поведение несовершеннолетней молодёжи —
поведение, противоречащее принятым в  обществе правовым 
или нравственным нормам. Проявления нарушенности соци-
альной регуляции поведения, дефективности психической са-
морегуляции» — такое определение девиантному поведению 
дает М. И. Аникееев и О. Л. Кочетков в Кратком энциклопеди-
ческом словаре [3].

А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский утверждают, что в про-
исхождении девиантного поведения особенно большую роль 

играют дефекты правового и  нравственного сознания, содер-
жание потребности личности, особенности характера, эмоци-
онально-волевой сферы.

Из зарубежных авторов данной проблемой занимался 
Д. Вест. Объектом его исследований стали дети из семей, для 
которых характерно криминальное или аномальное поведение 
родителей. Дети могут усваивать социально не одобряемые 
формы поведения, повторяя поведение своих родителей. Кроме 
того, родители с  асоциальным поведением часто применяют 
непоследовательные и произвольные методы наказания. А это 
еще один известный фактор, который приводит к  возникно-
вению нарушений поведения несовершеннолетней молодёжи.

Таким образом, под девиантным поведением несовершен-
нолетней молодёжи понимается поступок, действия, не соот-
ветствующие официально установленным или фактически сло-
жившимся в данном обществе нормам.

Нами было проведено исследование, в  котором приняли 
участие 54 несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на 
учете подразделения по делам несовершеннолетних. Исследо-
вание проводилось по методу незаконченных предложений под 
редакцией Подмазина С. И. По результатам, представленным 
на рисунке 1, выявлены отношения испытуемых к той или иной 
группе социальных или личностных интересов и пристрастий, 
что в большей мере побудило их к проявлению девиаций.

Рис. 1. Результаты проведения диагностики по методу незаконченных предложений под редакцией Подмазина С. И.

Отношение к учебе, отношение к школе — у 9 несовершен-
нолетних причиной их девиантного поведения являются про-
блемы в  школе, учебные трудности, конфликты с  учителями, 
влияние одноклассников.

Отношение к  семье — 24 несовершеннолетних от 14 до 
18 лет в своих ответах в методике отмечают, что у них сложи-
лись сложные отношения с  родителями и  близкими, в  семье 
происходит провоцирование ребенка на конфликтные ситу-
ации, влияние асоциального поведения родителей на несовер-
шеннолетнего, проявление жестокости и насилия, что так или 
иначе повлияло на их поведение.

Отношение к  сверстникам — у  12 ребят характер сложив-
шихся со сверстниками отношений повлиял на их поведение, 
что привело к постановке на профилактический учёт МВД.

Отношение к самому себе — у 2 подростков девиантное по-
ведение проявилось из-за заниженной самооценки, неудовлет-
воренности собой.

Отношение к окружающим людям — у 7 негативная оценка 
говорит о  том, что людей, которые любят и  понимают очень 
мало.

Таким образом, среди опрошенных основной причиной про-
явления девиантного поведения является отношения в семье —
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жестокое обращение родителей к детям, злоупотребление ро-
дителями алкоголя и  наркотиков, неадекватное воспитание 
и низкий контакт родителей с детьми и т. д.

Рекомендации по профилактике девиантного поведения 
можно разделить на следующие этапы:

1) Диагностика девиантного поведения несовершенно-
летней молодёжи.

2) Профилактика девиантного поведения несовершенно-
летней молодёжи.

3) Рекомендации по социально-педагогической работе 
с семьями подростков с девиантным поведением.

Организация своевременной диагностики девиантного по-
ведения несовершеннолетней молодёжи во многом зависит от 
специалиста по социально-педагогической работе с трудными 
детьми, а  также от учреждения, в  котором состоят на учёте 
трудные подростки.

Рекомендации по диагностике девиантного поведения под-
ростков:

1) Изначально проводя диагностику с подростками, нужно 
учитывать их психологические особенности.

2) Диагностику методом опроса с  молодёжью от 14 до 
18 лет лучше проводить индивидуально или в группах одного 
возраста. Это поможет выявить возрастные особенности деви-
антного поведения и причины их возникновения.

3) При использовании авторской методики для выявления 
девиантного поведения несовершеннолетней молодёжи лучше 
использовать небольшие анкеты, состоящие из 25–50 вопросов. 
Вопросы должны быть легкими в понимании и с выбором ответа. 
При большом количестве вопросов снижается уровень объек-
тивности опроса, т. к. подростки начинают отвечать случайно.

Рекомендации по проведению профилактической работы 
девиантного поведения несовершеннолетней молодёжи пред-
полагают:

1) Учет возрастных и психологических особенностей под-
ростков с девиантным поведением. В случае если в дошкольном 
возрасте не принимать мер по коррекционно-воспитательному 
влиянию к преодолению отклонений в поведении, то дети, как 
правило, оказываются неподготовленными к школьному обу-
чению. Они не хотят соблюдать школьные требования, не вы-
полняют учебных заданий, вступают в  инциденты с  одно-
классниками и педагогами, не соблюдают дисциплину, иногда 
убегают из школы и из дома.

2) Профилактическая беседа с  подростками о  вреде ку-
рения, употребления спиртных напитков и наркомании.

3) Пропаганда среди школьников здорового образа жизни 
путем различных бесед.

4) Организация и проведение встреч с наркологом, работ-
никами подразделений по делам несовершеннолетних отделов 
МВД, инспекторами ГИБДД, работниками Прокуратуры.

5) Коррекция девиантного поведения может осущест-
вляться методом игротерапии.

6) В коррекции также может помочь открытие клубов, 
кружков по интересам, ведь всем известно, что много правона-
рушителей появляется от того, что им нечем заняться.

Рекомендации по социально-педагогической работе 
с семьей по профилактике девиантного поведения подростка:

1) Обучение родителей проявлению чувств родительской 
любви, внимания, иначе у  детей формируется отчуждение. 
Проявлениями такого отчуждения могут быть: нарушение об-
щения с окружающими; эмоциональная неустойчивость; повы-
шенная чувствительность, отставание или задержка психиче-
ского развития и т. д.

2) Специалисту следует обратить внимание на взаимоотно-
шения в семье и провести с ней работу. В первую очередь нужно 
провести информационно-образовательную работу с  родите-
лями. Она должна быть сосредоточена на объяснении влияния 
отношений между родителями и типа семейного воспитания на 
развитие отрицательных отклонений в поведении детей и под-
ростков. Формами данной работы могут быть: лекции, семи-
нары, беседы, тематические родительские собрания с привлече-
нием специалистов.

3) Проведение диагностической работы с родителями под-
ростка. Целью данной работы является диагностика семей-
ного воспитания, установок родителей по отношению к детям 
и  к  собственной семье. Диагностическая работа может осу-
ществляться как групповым методом, так и индивидуальным, 
сообщение результатов диагностики в данном случае осущест-
вляется индивидуально. В данном случае можно использовать 
опросник «Измерение родительских установок и реакций».

4) Коррекционная работа с  неполной семьей, которая 
имеет ребенка с девиантным поведением. Формы такой работы 
очень разнообразны: работа с  группой родителей; индивиду-
альная работа с отдельной семьей; совместная групповая пси-
хотерапия детей и родителей.

5) Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилак-
тики девиантного поведения несовершеннолетней молодёжи. 
Необходимо наладить взаимосвязь школы и родителей, которая 
может проявляться в проведение родительских собраний.

6) Внедрение инновационных форм, методов и  приемов 
в  профилактику девиантного поведения несовершеннолетней 
молодёжи.

Подводя итог можно сказать, что человек попадая в трудную 
жизненную ситуацию, в результате внутренних и внешних воз-
действий не всегда может «трезво» оценить ситуацию и  при-
нять правильное решение. Поэтому применяя данные рекомен-
дации, учитывая возраст подростка, его личностные качества, 
семейных особенностей, а также готовности подростка помогут 
специалисту в решении проблем, связанных с девиантным по-
ведением несовершеннолетней молодёжи.

Таким образом, можем говорить о том, что негативное вли-
яние семьи является одной из причин девиантного поведения 
несовершеннолетней молодёжи.
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Признаки и влияние общества на индивида: эффект прожектора (spotlight effect)
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В статье автор определяет и анализирует влияние социальной группы на личность, изучается действие «эффекта прожек-
тора». Проведено исследование среди молодого поколения, а именно, студентов университета, т. к. у молодежи имеется больше со-
циальных взаимодействий с различными группами, нежели у взрослых. Анализ социальной тревожности и влияния общества на ин-
дивида позволили сделать определенные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: эффект прожектора, социальная группа, индивид, социальная тревожность.

Каждый из нас находится под давлением общества — всеми 
известная мысль, которая не всегда является фактором 

осознания. Проблема влияния общества на индивида связана 
с изучением социальной группы как основной «магнит». В осо-
бенности же, это можно заметить в малых социальных группах. 
Малая группа в обществе отличается тем, что она состоит из 
малых членов людей, которые имеют цель возникновения 
общих целей, эмоциональных отношений и прочее [8]. Влияние 
таких групп на индивида связана по большей части с психоло-
гией и когнитивистской ориентации на ценности личности. Это 
можно заметить и с социологической точки зрения, когда Карл 
Маркс писал о  сущности человеческой социализации: «сущ-
ность человека не есть абстракт, присущий отдельному инди-
виду. В своей действительности она есть совокупность всех об-
щественных отношений». Так, мы можем себе представлять 
одну личность, которая охватывает в себе множества социали-
заций, и сводит все к индивидуальности. Несомненно, каждый 
человек берет по не многу с каждой социальной группы, выра-
батывает те или иные качества в себе или влияет полностью на 
эту группу, однако значение и  формирование личности про-
исходит за счет ротации этих групп, взаимодействий и соци-
альных форм.

Рассмотрим небольшую разницу и проблемы во взаимоот-
ношениях между личностью и  обществом. Наверняка возни-
кает вопрос о том, какое влияние происходит сильнее: обще-
ства на личность, или личности на общество? Мы знаем, что 
личность зависит от общества, она просто не может существо-
вать без социализации, но есть ли обратное влияние этому? 
Статья о социологии личности было проведено сравнение кон-
цепций социологов Э. Дюркгейма, М. Вебера и К. Маркса. Не-
много раскроем это сравнение: Э. Дюркгейм основывает свое 
представление о социальной реальности как автономия по от-
ношению к индивидуальной реальности [1].

Он сопоставляет «индивидуальным фактам» — «соци-
альные факты», «индивидуальным представлениям» — «кол-
лективные представления» и  т. д. Это говорит о  том, что все, 
что представляет собой индивид — результат общества. Об-
щество возникает же в результате взаимодействия индивидов, 
однако, если один раз они возникнут, то общество будет начи-
нать жить по своим законам и правилам. Можно представить 
это как сравнение с двумя клетками в биологии. Возникновение 
клеток в образе индивидов, которые один раз «соединились» — 
представляют собой уже малую группу, и начинают искать в эту 
группу остальных подобных, что составляет вкупе общество. 
То есть от взаимодействий индивидов, мы можем сказать, что 
зависит и  развитие общества. М. Вебер — имеет абсолютно 
другую точку зрения, и придает большое значение своим знаме-
нитым открытием о социальных действиях индивида. Вебер не 
исключает такие институты как «семья», «нация» или «государ-
ство». Однако, по мнению ученого они не являются субъектами 
социальных действий, о которых он говорит. Социальные дей-
ствия — это осмысленное, направленное на достижение целей 
действие. Такие общие понятия в области социальных инсти-
тутов для него лишь абстрактны. По итогу, Вебер сторонится 
к тому, чтобы изучать индивида и его действия, которые в по-
следующем могут повлиять на изучение общества, и действия 
общества, зависящие от действий индивида в нем. К. Маркс из-
учил социальное образование нескольких уровней, в том числе, 
макро-, мезо-, микро-уровни. Он говорил о том, что в разное 
время выдвигается один субъект, который является движущей 
силой определенного периода. И в то время, когда субъекты об-
щественного развития стали называться классами, движущие 
силы стали быть борьбой между этими классами.

Таким образом, можно смело говорить о том, что принад-
лежность общества к личности, и наоборот, это проблема со-
циологического знания. Согласно концепциям, личность не 
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является первой и главной составляющей проблемы развития 
общества. Субъективный взгляд позволяет говорит о свободе 
выбора каждого человека. Как считал К. Маркс, личность — 
это не только субъективная, но и  объективная деятельность 
и  объект общества. Личность может включать в  себя многие 
совокупности общественных ценностей, норм, культуры. Од-
нако, с помощью такой личности и строится общество, благо-
даря лишь развитию индивидов. Проблема состоит в том, что 
не все индивиды развивают ту или иную группу, некоторые 
и  даже многие, наоборот, только принимают эти ценности 
групп. На примере религии мы можем сравнить то, как обще-
ство влияет на личность. В иных группах, где идеология превы-
шает свои ценности над общественными — развивает её. Тогда, 
какая разница в данных проблемах? Следует отметить, что все 
зависит от степени влияния личности на те или иные процессы 
и  определяются его социальным позициям. Важно понимать, 
что эта разница может влиять не только на понимание и осоз-
нание себя как индивида и какую роль при этом каждый из нас 
играет в социальной группе, но и то, каким образом мы это со-
вершаем. Представленное исследование проведено именно на 
основе влияния общественной деятельности на личность, но не 
наоборот.

Что такое «Spotlight effect?». Другими словами, «Эффект 
прожектора» — это термин, который впервые упомянул и ис-
пользовал Томас Кеннет Савицкий в журнале «Current Direc-
tions in Psychological Science [2] в 1999 году. Эффект предпола-
гает простой смысл — то, как к нам относятся люди и обращают 
внимание. Иначе, можно сказать, что мы склонны думать, что 
на нас постоянно обращают внимания, смотрят, подчеркивают 
недостатки или достоинства, однако это совсем не так. Мы счи-
таем, что общество значимо оценивает наш внешний вид, пове-
дение, способности работать. И для людей с такой »социальной 
тревогой» эффект прожектора может быть хуже настолько, 
что он влияет на способность делать и действовать так, как мы 
умеем, или просто чувствовать себя комфортно. Считается, 
что эффект прожектора возникает из-за чрезмерной застенчи-
вости, также из-за неспособности поставить себя на место дру-
гого человека, чтобы понять, что его точка зрения отличается от 
нашей [2]. Отметим, каким образом эффект прожектора влияет 
на социальную тревогу общества.

Социальная тревога — состояние индивида в общественных 
изменениях и  явлений. Люди испытывают тревогу в  соци-
альных ситуациях, зная, что их оценивают позитивно и  они 
производят хорошее впечатление. Тревога связана зачастую 
с убеждениями, что впечатлений недостаточно для достижения 
той или иной цели [3].

Получается, что тревога возникает от хорошего влияния об-
щественного мнения? Некоторые тревожатся из-за того, что 
они оценивают себя негативно, беспокоятся о том, что у них де-
фицит социальных навыков, или недостаток социальных со-
бытий и опыта. Приведем в пример исследование Д. М. Кларка 
и А. Веллса [3].

В результате опыта у пациентов с социальной фобией и тре-
вогой, у людей формируются определенные убеждения относи-
тельно себя и окружающего мира. Эти убеждения разделили на 
три категории:

1) высокие стандарты в  отношении социальных взаимо-
действий;

2) промежуточные убеждения относительно последствий 
определённого поведения;

3) базовые негативные убеждения о себе.
Такие убеждения приводят индивида к тому, что эти ситуации 

представляются опасными, и  чтобы достичь уровень социаль-
ного взаимодействия — становится невозможно. В таком случае, 
уровень тревоги повышается и как только такая социальная си-
туация позволяет быть невозможной, индивид утверждается 
в своих оценках и позиции. Таким образом, люди с социальной 
тревогой очень сосредоточены на себе и  своих действиях, что 
можно предположить и  сравнить с  концепцией М. Вебера. На 
самом деле, знание о  том, как действует эффект прожектора 
может помочь избавить людей от социальной тревоги, умень-
шить нервозность в социальных ситуациях. Люди по своей при-
роде — более эгоисты, и способны вовсе не обращать внимания 
на других людей, и понимание того, что никто на самом деле не об-
ращает на вас внимания — позволяет не так беспокоится об этом. 
Однако, у кого есть социальная тревога, могут интерпретировать 
это сложнее, нежели у тех, у кого она умеренна. Социальная тре-
вога отражает различия мозга на реакции окружения [4].

Было проведено исследование на основе социальной тре-
вожности в области эффекта прожектора. Пилотажное иссле-
дование предполагает выборку молодого поколения (моло-
дежь) — 377 студентов, обучающихся в КазНУ им. аль-Фараби. 
Генеральная совокупность составила — 20тыс.студентов, 
только проживающих в г. Алматы. Из полученной выборочной 
совокупности (по  расчету выборки) было опрошено 377 сту-
дентов трех категорий:

1) менее 18 лет (5,3%);
2) от 18–25 лет (89,5%);
3) от 25–40 лет (5,3%).
Метод, который был применен при проведении исследо-

вании — анкетирование в  онлайн-форме, а  именно Google 
формы, для более удобного и  быстрого заполнения. Анкета 
состояла из двух основных блоков: первый — общий блок, на 
ориентир социальной зависимости от мнения окружающих; 
второй — применение методики по шкале социальной трево-
жности Либовица, где предоставлено 24 ситуации и  уровень 
страха и избегания каждой ситуации по 4-балльной шкале.

Результаты первого блока вопросов. Анализ исследования 
показывает, что 52,6% опрашиваемых скорее считают себя за-
висимыми от общения в  обществе, но уверены в  этом лишь 
7,9% (рис. 1).

Оценка общества, по мнению респондентов представляет 
собой следующие данные: скорее оценивают, чем нет — 39,5%; 
скорее не оценивают, чем оценивают — 28,9%. Учитывая ва-
риант «Да», на который ответили 23,7% опрашиваемых, можно 
предположить, что большинство вкупе считают, что общество 
обращает сильное внимание на других людей, что и предпола-
гает собой действие и  доказательство «эффекта прожектора» 
в  нашем случае. Однако, люди иногда волнуются о  том, что 
о них подумают другие люди (рис. 2).

Также «эффект прожектора» подтверждается и  следу-
ющим вопросом: «Как Вы считаете, Ваш внешний образ 
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оценивается другими?», где результаты были следующими. 
55,3% ответили, что скорее оценивается, чем нет; 26,3% от-
ветили утвердительно «да»; и только 10,5% — скорее нет, чем 
да, и 7,9% что нет. При варианте «Затрудняюсь ответить» —
ответов не было. Более утвердительно был подтвержден во-
прос о том, есть ли группа/общество, где опрашиваемые не ду-
мают о том, что о них подумают другие? Более 70% ответили 
«Да», что позволяет сделать вывод о том, что социальная тре-
вожность молодого поколения все-же зависит от обществен-
ного мнения, и это приводит к страху и избеганию таких си-
туаций. Поэтому, все чаще, люди находят «подходящее» под 
себя социальную малую группу, в которой будут чувствовать 
себя «как в своей тарелке». Так же, был проведен анализ важ-
ности мнения общества других по 10-балльной шкале, где 
0 — совсем не важно, 10 — очень важно. Средний результат 
шкалы — 5 (28,9%), далее идет оценка 7–15,8% опрашиваемых. 
И  только 2,6% ответили, что совсем не важно, и  что очень 
важно (0 и 10 баллов).

Последний вопрос общего (первого) блока был открытым, 
чтобы определить, влияет ли мнение общества на личность 
и  каким образом. Из всех перечисленных, можно подразде-
лить ответы на подкатегории «Да, влияет», «Нет, не влияет», 

и «Влияет, и не влияет (смотря какой случай)». Например, для 
тех, кто считает «Да, влияет» преобладает количество:

1) «Оно очень сильно влияет на тех, кто вырос в  таком 
воспитании, где за ребёнка решают родители: что носить, 
что говорить, что делать, куда идти. Так же подростки очень 
сильно зависимы от мнения общества, »благодаря« социальным 
сетям, где каждый пытается показать самую лучшую сторону 
своей жизни, разбудив в других зависть и мысль, что их жизнь 
не так хороша. Исходя из этого, они зависят от мнения таких 
»крутых« в соц. сетях, об их оценке».;

2) «Я считаю, что да. Однако, это зависит от такого какое 
именно общество, так как общественность подразумевает под 
собой и ваших близких, родных людей тоже. Ребёнок изначально 
социализируется в  обществе семьи, и  их мнение, безусловно 
влияет на дальнейшее мировоззрение ребёнка. Так сказать, за-
кладывает фундамент. Также, имеет влияние, в  дальнейшем, 
общество одноклассников, одногруппников и  т. д., которые, 
в свою очередь, также имеют вольное влияние на становление 
личности человека. Окружение ребёнка в этот период заклады-
вает в нем те качества, привычки и т. д., которые распростра-
нены среди его компании, друзей. Любое общество влияет на 
становление личности, на его развитие и прочее. Однако важно 

Рис. 1

Рис. 2
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не потеряться среди толпы и не поддаться »стадному« мыш-
лению».

Из подкатегории «Нет, не влияет» подтверждены наи-
меньшее количество. А  также, пример подкатегории «Влияет, 
и не влияет»:

1) «Мы живём в  социуме, где постоянно сталкиваемся со 
стереотипами, установками, мнениями. Они не могут не от-
ражаться на нас. Но также человек не просто губка, впиты-
вающая все что происходит вокруг, человек мыслит. Конечно, 
влияние общество как напрямую, так и косвенно безусловна, но 
с развитием самосознания и сама личность может делать свой 
выбор»;

2) «На личность может повлиять мнение большинства 
и  людей, которые ему/ей небезразличны. Сильному влиянию 
подвержены в  детстве, а  далее уже зависит от характера 
и уровня уверенности в себе;

3) «Общество всегда диктует рамки поведения, дело только 
за тобой придерживаться этих рамок или нет».

Результаты второго блока вопросов, который включает в себя 
анализ проведенного опроса, и тестовый опросник «Социальной 
тревожности» по Либовица. По проведенному анализу, данные 
показывают среднее значение итоговых результатов — 63,7 
баллов (64 балла), которые можно отнести к общему результату 
всех респондентов. 64 балла, по интерпретации ученого — сла-
бовыраженная социофобия. В то время, как интерпретация со-
держит в себе 4 подкатегории (2 страха и 2 избегания ситуации), 
было выделено основные 2 подкатегории результатов. Итого, 
среднее значение страха ситуации составило — 32 балла, избе-
гания ситуации — 31 балл. Интерпретация и анализ результатов 
были перенесены из онлайн-формы в одну единую базу Excel, 
благодаря которой был рассчитан уровень социофобии. Мак-
симальное значение итогов результата составила — 105 баллов, 
что говорит об очень сильной социофобии. Минимальное зна-
чение при этом — 21 балл. Максимальное значение страха — 63 
балла, избегания — 58 балла. Минимальное значение страха — 8 
баллов, избегания — 10 баллов (Таблица 1):

Таблица 1. Результаты анализа по проведенному исследованию

Наименование Итог Страх Избегание
Среднее значение 63,7 32,2 31,4

Максимум 105 63 58

Минимум 21 8 10

По статистике, страх перед людьми или избегание той ил 
иной ситуации испытывают около30% населения. Социофо-
бией страдают в одинаковой степени как женщины, так и муж-
чины. Причинами возникновения социофобии могут служить 
еще детские травмы, или психологические особенности воспи-
тания, развития ребенка [7].

Таким образом, анализ проведённого опроса служит пока-
зателем, что у современной молодежи практически отсутствует 
социофобия, и причины к возникновению её не замечены. Од-
нако, наибольшее количество имеют достаточно выраженную 
тревогу (65–80 баллов), и  сильную социофобию в  том числе 
(80–95 баллов). Данные позволяют утверждать значительное 
влияние общества на личность и  на становление индивида 
и его качеств в группе. Опрос показывает, что чем лучше мы 
знаем общественную деятельность, тем меньше у  нас трево-

жности перед определенной социальной группой, однако, ис-
пользуя опрос Либовица, тревожность возникает именно 
перед незнакомой аудиторией, в том числе, совершение ситу-
аций или то, как личность оказалась в ней, делает нас уязви-
мыми. Социальная группа принимает реальные ситуации, ко-
торые происходят, и все же, больше зависит от человека, каким 
образом он будет принимать деятельность. В заключении, вы-
делим один момент: человеку свойственно доверять соци-
альной группе, даже того не подозревая. Вкупе, мы совершаем 
постоянно оказываемся так или иначе в  неловкой ситуации 
и не перестаем при этом доверять обществу. Частое появление 
молодежи в различных группах позволяет выделить основной 
фактор — принадлежность к  социальным группам. Следова-
тельно, доказывает влияние «эффекта прожектора» на инди-
вида.
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В структуре патологии беременности фетоплацентарная не-
достаточность (ФПН) развивается примерно у  30% бере-

менных. В  25% случаев заболевание развивается на фоне уже 
имеющихся экстрагенитальных заболеваний. ФПН — это сни-
жение тех или иных функций плаценты, неспособность поддер-
живать необходимый обмен между организмом матери и плода. 
Недостаточное функционирование плаценты может привести 
к  задержке развития или к  гипоксии плода на этапе внутриу-
тробного развития; к  аспирации околоплодными водами во 
время родов; у  новорожденных после родов может привести 
к развитию пневмонии и неврологических расстройств. Анали-
зируя гормональный статус беременных с  предшествующими 
акушерско-гинекологическими патологиями, было выяснено, 
что у них содержание хорионического гонадотропина и плацен-
тарного лактогена в плазме крови на протяжении всего срока ге-
стации был достоверно ниже по сравнению с беременными без 
предшествующих патологий. Самый низкий уровень эстрадиола 
был выявлен у женщин с замершей беременностью и составлял 
в среднем 0,28±0,01 нмоль/л. Помимо этих гормональных изме-
нений в эмбриональном и позднем фетальном периодах уровень 
прогестерона был ниже на 67,4% и 68,4% соответственно по срав-
нению с беременными без отягощенного акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза. Полученные данные являются свидетельством 
выраженной гормональной аномалии плаценты, а  значит, мар-
кером фетоплацентарной дисфункции, которая на фоне невына-
шивания беременности развивается на ранних сроках и продол-
жает прогрессировать по мере течения беременности. [1]

Также в Грузии в 2017 было проведено исследование в ходе, 
которого из 250 обследуемых беременных женщин и родильниц 
за 2008–2014 гг. у 32,0% пациенток обнаружили наличие плацен-
тарной недостаточности, которую связывали с бактериальным 
обсеменением. Так во влагалище выявлены Staphylococcus epi-
dermidis, Escherichia coli (культуральный метод), во влагалище 
и плаценте бактерии рода Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae (ИК метод); пропонибактерии, Bacteroides 
Afipia, Helocobacter musteloe, Actinomyces, Candida albicans. [2]

Похожие результаты были получены в 2019 году, когда у бе-
ременных с  вирусными и  бактериальными инфекциями по 

сравнению с  нормативными показателями здоровых бере-
менных выявлено повышение показателей сосудистого со-
противления в  магистральных сосудах маточно-плацентар-
но-плодового бассейна, что, вероятно, вследствие токсического 
действия продуктов метаболизма возбудителей инфекций, пер-
систирующих в организме, на эндотелий сосудов. [3]

Основные факторы риска развития фетоплацентарной не-
достаточности можно разделить на 4 группы:

1) социально-бытовые факторы: возраст женщины моложе 
17 и старше 30 лет, профессиональные вредности, тяжелый фи-
зический труд, семейное неблагополучие, эмоциональное пере-
напряжение, недостаточное питание, вредные привычки;

2) особенности соматического анамнеза и  статуса: специ-
фические и  неспецифические инфекции, экстра-генитальные 
заболевания: хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, ги-
пертоническая болезнь, сердечнососудистые и  гематологиче-
ские заболевания, дисфункция коры надпочечников, сахарный 
диабет, тиреотоксикоз;

3) особенности акушерско-гинекологического анамнеза 
и статуса: инфантилизм, нарушения менструальной функции, 
первичное бесплодие, гинекологические заболевания и  опе-
рации, самопроизвольное прерывание беременности (особенно 
привычное невынашивание), осложненное течение преды-
дущей беременности и родов, неразвивающаяся беременность, 
рождение детей с пороками развития, малой массой тела, пери-
натальная смертность;

4) особенности течения данной беременности: ранний ток-
сикоз, угроза прерывания, ОПГ-гестоз, изосерологическая не-
совместимость крови матери и  плода, многоплодие, анемия, 
предлежание плаценты, перенашивание.

Различают по степени тяжести следующие виды: IА сте-
пень — нарушение маточно-плацентарного кровотока (ма-
точные артерии) при сохранении плодово-плацентарного 
кровотока (артерия пуповины); IБ степень — нарушение пло-
дово-плацентарного кровотока при сохраненном маточ-
но-плацентарном; II степень — сочетание нарушений маточ-
но-плацентарного и  плодово-плацентарного кровотока, но не 
достигающее критических значений (сохранен диастолический 
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кровоток); III степень — критическое нарушение плодово-пла-
центарного кровотока («нулевой» или ретроградный диасто-
лический кровоток при сохраненном или нарушенном маточ-
но-плацентарном). Наиболее частыми причинами развития 
данной патологии являются: аномалии матки, эндометриоз, 
рубцы на матке, резус-конфликт, предлежание плаценты, та-
зовое предлежание плода, гестоз.

Ультразвуковое соматогенное исследование имеет большое 
диагностическое значение в  доклинической диагностике вну-
триутробной инфекции. Своевременное выявление изменений 
в плоде и провизорных органах обеспечивает дифференциро-
ванный подход к назначению патогенетически направленного 
лечения этой группы больных. [4]

Анализ историй родов у женщин с нарушением фетоплацентар-
ного комплекса для выявления наиболее частых причин развития 
недостаточности маточно-плацентарного кровотока (НМПК).

Материалы и  методы. Проведен ретроспективный анализ 
21 истории родов пациенток за период май-июнь 2021 года, ко-
торым была оказана специализированная медицинская помощь 
в родильном доме РКБ г. Владикавказ. В ходе исследования изуча-
лись данные методов диагностики, которые были проведены ка-
ждой из пациенток. Обязательными исследованиями являются: 
физикальное обследование, УЗИ в  динамике, допплерография 

маточно-плодового кровотока, кардиотокография и фонокарди-
ография плода. Основополагающим методом является допплеро-
графия, именно на основании данного исследования выставля-
ется диагноз НМПК и определяется его степень тяжести.

Согласно полученным данным выделены следующие группы 
по степени тяжести ФПН: 1 группа — НМПК IВ типа у 62% (13 
пациенток); НМПК IА типа у 24% (5 пациенток) и НМПК IIтипа 
у 14%(3 пациентки). При этом у всех пациенток отягощенный 
акушерский анамнез, который включает в себя искусственный 
аборт, самопроизвольный аборт, замершую и внематочную бе-
ременность. Помимо этого, в 1 группе у 10 пациенток из 13 — 
рубец на матке после кесарева сечения; во второй группе у всех 
5 пациенток предлежание плаценты; в 3 группе были пациентка 
с многоплодной беременностью. Так же во всех группах были 
женщины с  экстрагенитальными заболеваниями, такими как 
гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Наиболее часто встречается НМПК IВ типа, когда нарушен 
плодово-плацентарный кровоток; предрасполагающими фак-
торами в развитии нарушений фетоплацентарного комплекса 
являются отягощенный акушерский анамнез, рубцы на матке, 
предлежание плаценты. Помимо этого, важную роль играет на-
личие имеющихся экстрагенитальных заболеваний, на фоне ко-
торых может развиться фетоплацентарная недостаточность.
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Актуальность: Существенную часть лекарственного сырья 
составляют дикорастущие растения  [1]. Народная меди-

цина и  народные лечебные средства всегда привлекали вни-
мание врачей и  исследователей  [4–6]. Некоторые из таких 
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средств после клинических испытаний нашли применение в со-
временной медицине. В настоящее время можно было бы пе-
речислить целый ряд растений, вошедших в официальную ме-
дицину. Однако еще больше растительных народных средств 
остаются неиспытанными [15, 16].

Цель работы: изучение ботанико-фармакотерапевтиче-
ских особенностей некоторых эндемичных травянистых лекар-
ственных растений с  гипотензивным эффектом, произраста-
ющих в Туркменистане и применяемых народной медицине. По 
общепринятой методике [14] определены сырьевые ресурсы ле-
карственных растений.

Вероника копетдагская (Veronica kopetdaghensis) — много-
летнее травянистое растение семейства норичниковых вы-
сотой 5–10 см. Произрастает на высоте 2300–2800 м над ур.м., 
на каменистых склонах у  снежников в  высокогорной зоне. 
Цветёт и  плодоносит в  июне–июле. Растение встречается 
в  Центральном Копетдаге: Чопандаг, Ризараш. Вероника ко-
петдагская относится к  числу редких травянистых растений. 
Для лекарственных целей запасы недостаточны [14]. Рекомен-
дуется ввести в культуру. Охраняется в Копетдагском государ-
ственном природном заповеднике [2, 3].

В народной медицине, в том числе и туркменской траву веро-
ники применяют при гипертонической болезни, повышенном 
кровяном давлении, плохом аппетите, головокружении.

1 столовую ложку (15 г) сушеной травы залить 2 стака-
нами (400 мл) кипятка, настоять в течение часа. Процедить. По-
лученный настой принимать по 1/2 стакана (100 мл) до еды 4 
раза в день. Применять при воспалении верхних дыхательных 
путей, бронхите, атеросклерозе, гипертонической болезни 
и повышенном кровяном давлении, поносе, почечнокаменной 
болезни, воспалительных процессах в мочевыводящей системе 
и кожных заболеваниях [10].

Одуванчик Андросова (Taraxacum androssovii) — много-
летнее травянистое растение семейства сложноцветные вы-
сотой 7–10 см. Произрастает на высоте 1200–2800 м над ур.м., 
на горных склонах, в  трещинах скал. Цветёт в  марте–апреле, 
плодоносит в  апреле–мае. Растение встречается на Большом 
Балхане; в Центральном Копетдаге: Хейрабад, Чаек, Семансур, 
Сандакли, Гиндивар, Каранки. Одуванчик Андросова не от-
носится к  числу редких травянистых растений. Для лекар-
ственных целей запасы незначительны [2, 3, 14].

В туркменской народной медицине все растение используют 
как средство, имеющее успокаивающий эффект (особенно при 
бессоннице). Отвары листьев применяют при бессоннице, ги-
пертонической болезни, глистах, сахарном диабете. Млечный 
сок принимают при гепатите [13].

2 чайные ложки (10 г) травы залить 1 стаканом (200 мл) 
воды, кипятить в  эмалированной посуде на медленном огне 
в течение 15 минут. Настоять в течение 20–30 минут, процедить. 
Полученный отвар принимать по 1 столовой ложке (15 мл) до 
еды 3–4 раза в день. Применять при бессоннице, гипертониче-
ской болезни, глистах [11].

Норичник чопандагский (Scrophularia czapandaghi) — мно-
голетнее травянистое растение или полукустарничек семей-
ства норичниковые высотой 40–50 см. Произрастает на высоте 
1600–2800  м над ур.м., на каменистых склонах в  арчевниках 

и около снежников. Цветёт и плодоносит в июне–августе. Рас-
тение встречается в  Центральном Копетдаге: от Чопандага 
до Каранки и  Луджи. Норичник чопандагский не относится 
к числу редких травянистых или полудревесных растений. Для 
лекарственных целей запасы незначительны [2, 3, 14].

В туркменской народной медицине корневища применяют 
при инсульте и неврозе сердца, гипертонической болезни, неф-
рите, кашле, диабете, запорах.

2 чайные ложки (10 г) травы залить 1 стаканом (200 мл) воды, 
кипятить в эмалированной посуде на медленном огне в течение 
15 минут. Настоять в  течение 20–30 минут, процедить. Полу-
ченный отвар принимать по 1 столовой ложке (15 мл) до еды 
3–4 раза в день. Применять при гипертонической болезни [11].

Норичник Черняковской (S. czernjakowskiana) — много-
летнее травянистое растение семейства норичниковые высотой 
60–120 см. Произрастает на высоте 800–2600 м над ур.м., по до-
линам, на сырых местах вдоль ручьёв, вблизи родников, ме-
стами густыми куртинами. Цветёт и  плодоносит в  мае–июле. 
Растение встречается в  Центральном Копетдаге: от Сулюкли 
до Арчабиля. Норичник Черняковской не относится к  числу 
редких травянистых растений. Для лекарственных целей за-
пасы ограничены [2, 3, 14].

В туркменской народной медицине корневища применяют 
при неврозе сердца, гипертонической болезни, нефрите, диа-
бете.

2 чайные ложки (10 г) травы залить 1 стаканом (200 мл) воды, 
кипятить в эмалированной посуде на медленном огне в течение 
15 минут. Настоять в  течение 20–30 минут, процедить. Полу-
ченный отвар принимать по 1 столовой ложке (15 мл) до еды 
3–4 раза в день. Применять при гипертонической болезни [11].

Норичник Литвинова (S. litwinowii) — многолетнее травя-
нистое растение семейства норичниковые высотой 40–80  см. 
Произрастает на высоте 1200–2800 м над ур.м., на мелкоземи-
стых и щебнистых склонах, в арчевниках, по ущельям в зате-
нённых влажных местах, вблизи родников. Цветёт и плодоносит 
в мае–августе. Растение встречается в Центральном Копетдаге: 
от Бозикямова и Луджи до Душакэрекдага. Норичник Литви-
нова не относится к числу редких травянистых растений. Для 
лекарственных целей запасы достаточны [2, 3, 14].

В туркменской народной медицине корневища применяют 
при инсульте, неврозе сердца, гипертонической болезни, неф-
рите, кашле, диабете, снижении зрения.

1 столовую ложку (15 г) измельченных корней и корневищ 
залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, кипятить в эмалированной 
посуде на медленном огне в течение 15 минут. Остудить, про-
цедить. Полученный отвар принимать по 1 столовой ложке (15 
мл) до еды 2–3 раза в день. Применять при гипертонии [11].

Норичник Никитина (S. nikitinii) — многолетнее травя-
нистое растение семейства норичниковые высотой 40–50  см. 
Произрастает на высоте 600–1200  м над ур.м., на мелкоземи-
сто-щебнистых склонах. Цветёт и  плодоносит в  мае–июне. 
Растение встречается в  Бадхызе: Гезгядык, в  районе перевала 
Рахматур. Норичник Никитина относится к числу редких тра-
вянистых растений. Для лекарственных целей запасы недо-
статочны  [14]. Рекомендуется ввести в  культуру. Охраняется 
в Бадхызском государственном природном заповеднике [2, 3].
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В туркменской народной медицине корневища применяют 
при инсульте, гипертонической болезни, импотенции, нефрите, 
туберкулезе легких, диабете, отравлениях, снижении зрения. 
Их настои пьют при зудящей кожной сыпи, язвах, нарывах, 
ранах, скрофулезе, зобе, новообразованиях.

1 столовую ложку (15 г) измельченных корневищ залить 1 
стаканом (200 мл) кипятка, кипятить в эмалированной посуде 
на медленном огне в  течение 15 минут. Остудить, процедить. 
Полученный отвар принимать по 1 столовой ложке (15 мл) до 
еды 2–3 раза в день. Применять при гипертонии [11].

Ложноочиток длиннозубчатый (Pseudosedum longiden-
tatum) — многолетнее травянистое растение семейства толстян-
ковые высотой 25–40 см. Произрастает на высоте 1600–2800 м 
над ур.м., в арчевниках. Цветёт и плодоносит в апреле–июне. 
Растение встречается в  Койтендаге. Ложноочиток длинно-
зубчатый не относится к числу редких травянистых растений 
нашей страны. Для лекарственных целей запасы незначи-
тельны [2, 3, 14].

В народной медицине траву широко используют при гипер-
тонии, сердцебиении, сердечной недостаточности.

1 чайную ложку (5 г) травы залить 1 стаканом (200 мл) 
кипятка, настоять в течение 2 часов. Процедить. Полученный 
настой принимать по 1/3 стакана (65 мл) через полчаса после 
еды 3 раза в день. Применять в качестве гипотензивного сред-
ства.

1–2 столовые ложки (15–30 г) травы залить 250 мл кипятка, 
настоять в течение часа. Процедить. Полученный настой при-
нимать по 1 столовой ложке (15 мл) за 30 минут до еды 3 раза 
в день. Применять при гипертонии [11].

Льнянка Попова (Linaria popovii) — многолетнее травя-
нистое растение семейства норичниковых высотой 25–50  см. 
Произрастает на высоте 1600–2800 м над ур.м., на каменистых 
и  мелкоземистых склонах. Цветет в  мае–июне, плодоносит 
в  июне–июле. Растение встречается в  Койтендаге. Льнянка 
Попова не относится к  числу редких травянистых растений. 
Для лекарственных целей запасы достаточны [14]. Рекоменду-
ется ввести в культуру. Охраняется в Койтендагском государ-
ственном природном заповеднике [2, 3].

В научной медицине выявлены положительное действие ал-
калоида пеганина при вялости мышц, мышечной дистрофии, 
миопатиях, повышенном артериальном давлении; тонизиру-
ющее — на кишечник, а также желчегонная и слабительная ак-
тивности (в дозе до 20–25 мг%) [7].

Валериана снеголюбивая (Valeriana chionophila) — много-
летнее травянистое растение семейства валериановых высотой 
20–40  см, с  клубневидно-утолщенным, грушевидным корнем. 
Произрастает на высоте 1200–2800 м над ур.м., на мелкоземи-
сто-щебнистых и  мелкоземистых склонах, в  ущельях. Цветет 
в  марте–апреле, плодоносит в  мае–июне. Растение встреча-
ется в Койтендаге. Валериана снеголюбивая относится к числу 
редких травянистых растений. Для лекарственных целей за-
пасы незначительны [14]. Рекомендуется ввести в культуру. Ох-
раняется в  Койтендагском государственном природном запо-
веднике [2, 3].

В народной медицине настои валерианы используют при по-
вышенной утомляемости, болях в области сердца, повышенном 

артериальном давлении при климаксе, менопаузе; простудных 
заболеваниях.

В научной медицине растение широко применяется в виде 
самостоятельных лекарственных форм и  в  составе ком-
плексных препаратов, назначаемых для лечения заболеваний. 
Они действуют успокаивающе на ЦНС, улучшают сердечную 
деятельность и коронарное кровообращение, усиливают секре-
торную деятельность желез желудочно-кишечного тракта, сни-
мают спазмы желудочно-кишечного тракта, обладают желче-
гонными свойствами. Ежедневная доза употребления внутрь 
корня валерианы составляет до 4,5 г, в отваре до 9 г. [7].

Галимокнемис длиннолистный (Halimocnemis longifolia) — 
однолетнее травянистое растение семейства маревые высотой 
10–25 см. Произрастает на высоте 150–600 м над ур.м., по лессо-
видным склонам, маломощным бугристым пескам, такырам, со-
лончакам, прикрытых песчаными наносами, на засоленных серо-
земах. Цветет в мае–июне, плодоносит в июле–августе. Растение 
встречает в Кюрендаге: Джебел; Юго-Западном Копетдаге; При-
каспийских пустынях: Карабогазгол; Каракумах; Мургабском, 
Тедженском, Амударьинском оазисах: Фараб. Галимокнемис 
длиннолистный не относится к числу редких травянистых рас-
тений. Для лекарственных целей запасы достаточны [2, 3, 14].

В народной медицине водно-спиртовые настои травы при-
меняют для улучшения сердечной деятельности и коронарного 
кровообращения, при неврозах сердечно-сосудистой системы, 
стенокардии, гипертонической болезни.

В туркменской народной медицине их используют в  каче-
стве седативного, сердечного и спазмолитического средства [8].

Галимокнемис Карелина (Halimocnemis karelinii) — одно-
летнее травянистое растение семейства маревые высотой 
10–20 см. Произрастает на высоте 100–400, реже доходя до 550 м 
над ур.м., по сорам, опесчаненным солончаковым такырам, за-
соленным гипсоносным глинам, пухлым солончакам, в солон-
цеватых глинистых пустынях. Цветет и плодоносит в мае–июле. 
Растение встречает на Большом Балхане: Балаишем; в Кюрен-
даге: Джебел, Сердар, вдоль хребта Улытопа; Прикаспийских 
пустынях: южный берег Карабогазгола; на Устюрте; Дашогуз-
ском оазисе: Куняургенч. Галимокнемис Карелина относится 
к  числу редких травянистых растений. Для лекарственных 
целей запасы ограничены [2, 3, 14].

В народной медицине водно-спиртовые настои растения 
употребляют при стенокардии, тахикардии и других заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, а также в качестве гипотен-
зивного средства.

В туркменской народной медицине отвары и  настои над-
земной части используют при отеках, связанных с  заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы [8].

Желтушник бадхызский (Erysimum badghysi) — двулетнее 
травянистое растение семейства крестоцветные высотой 
30–80 см. Произрастает на высоте 400–800 м над ур.м., на пес-
чанистых и  каменистых склонах, супесчаных почвах. Цветет 
в  апреле–мае, плодоносит в  мае–июне. Растение встречается 
в  Бадхызе: Новрузабат, Серхетабат, Чильдухтар, Карабиль. 
Желтушник бадхызский не относится к числу редких травяни-
стых растений. Для лекарственных целей запасы достаточны   
[2, 3, 14].



“Young Scientist”  .  # 5 (400)  .  February 2022 275Medicine

В народной медицине, в том числе и туркменской, зеленую 
часть растения применяют при сердечно-сосудистых (острая 
и  хроническая сердечная недостаточность, гипертония, рев-
матические пороки сердца, ишемическая болезнь, атероскле-
ротический и постинфарктный кардиосклероз, аритмия, тахи-
кардия, стенокардии).

1 чайную ложку (5 г) травы залить 3 стаканами (600 мл) 
кипятка, настоять в течение 2 часов. Процедить. Полученный 
настой принимать по 1 столовой ложке (15 мл) 3 раза в день. 
Применять при сердечной недостаточности, гипертонии, рев-
матических пороках сердца, стенокардии и  других болезнях 
сердца [9].

Галохарис войлочноцветковый (Halocharis lachnantha) — од-
нолетнее травянистое растение семейства маревые высотой 
15–45 см. Произрастает на высоте 100–150 м над ур.м., в солонце-
ватых понижениях среди песков, по долинам предгорий. Цветёт 
в апреле, плодоносит в июне. Растение встречается в Каракуме; 
Бадхызе; Койтендаге; Устюрте: колодец Кемал. Галохарис вой-
лочноцветковый относится к  числу редких травянистых рас-
тений. Для лекарственных целей запасы недостаточны [14]. Ре-
комендуется ввести в культуру. Охраняется в государственном 
природном заповеднике «Берекетли Каракум» [2, 3].

В туркменской народной медицине настои, отвары и  на-
стойки растение применяется в качестве гипотензивного, тони-
зирующего, общеукрепляющего, очищающего, кардиотониче-
ского, успокоительного средства.

2 чайные ложки (10 г) сушеной толченой травы залить 1 ста-
каном (200 мл) кипятка, настоять в  течение часа. Процедить. 
Полученный настой принимать по 1 столовой ложке (15 мл) за 
30 минут до еды 3 раза в день [12].

Галохарис туркменский (H. turcomanica) — однолетнее тра-
вянистое растение семейства маревые 15–40 см. Произрастает 
на высоте 100–300 м над ур.м., на песчаных солонцеватых по-
чвах, такырах. Цветёт в мае, плодоносит в июле. Растение встре-
чается в почти во всех этрапах Туркменистана, кроме средней 

и  верхней поясов гор. Галохарис туркменский не относится 
к  числу редких травянистых растений. Для лекарственных 
целей запасы достаточны [2, 3, 14].

В туркменской народной медицине отвары и  настои рас-
тения применяются в  качестве гипотензивного, тонизирую-
щего, общеукрепляющего, очищающего, кардиотонического 
и успокоительного средства.

1 столовую ложку (15 г) сушеной травы залить 2 стаканами 
(400 мл) кипяченой воды, кипятить в эмалированной посуде на 
медленном огне в течение 5–10 минут. Процедить. Полученный 
отвар принимать по ¼ стакана (50 мл) за 30 минут до еды 3 раза 
в день [12].

Хохлатка снеголюбивая (Corydalis chionophila) — много-
летнее травянистое растение семейства дымянковые высотой 
10–15  см. Произрастает на высоте 1600–2800  м над ур.м., на 
сазах у  тающего снега. Цветёт в  апреле–июне, плодоносит 
в  мае–июне. Растение встречается в  Центральном Копетдаге: 
Хейрабад, Чопандаг, Ризараш, Асылма, Ховдан. Хохлатка сне-
голюбивая относится к  числу редких травянистых растений. 
Для лекарственных целей запасы недостаточны [14]. Рекомен-
дуется ввести в культуру. Охраняется в Копетдагском государ-
ственном природном заповеднике [2, 3].

В туркменской народной медицине настои травы приме-
няют — как успокаивающее, при гипертонии, дрожании конеч-
ностей, ожирении, психических и женских болезнях.

2 чайные ложки (10 г) сушеной травы залить 2 стаканами 
(400 мл) кипятка, настоять в течение 8 часов. Процедить. Полу-
ченный настой принимать по 1/2 стакана (100 мл) за 30 минут 
до еды 3–4 раза в день [11].

Таким образом, краткий обзор некоторых эндемичных 
травянистых лекарственных растений флоры Туркменистана, 
обладающих гипотензивным эффектом, дает возможность их 
дальнейшего применения в  современной медицине, в  част-
ности, при профилактике и  лечении гипертонической бо-
лезни.
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Пороки развития органов зрения при синдроме Марфана
Васильева Анастасия Николаевна, студент

Ростовский государственный медицинский университет

Шолохова Валерия Романовна, врач-ординатор
МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова (г. Москва)

В настоящее время среди всех генетических заболеваний 
большую роль играет синдром Марфана, представляющий 

собой наследственную патологию соединительной ткани с  де-
фектом в  структуре гена FBN1, который кодирует синтез гли-
копротеина фибриллина и  аутосомно-доминантным типом на-
следования, характеризующийся изменениями со стороны 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы, кожи 
и  органа зрения. В  основе этиологии и  патогенеза лежит на-
рушение синтеза коллагена, приводящее к  тому, что накапли-
ваются фракции незрелого растворимого коллагена, который 
распадается на метаболиты, содержащие оксипролин  [7]. Рас-
пространенность варьируется от 13:5000 до 1:10000, 1:20000, это 
связано с  тем, что диагностика синдрома Марфана представ-
ляет собой определенные трудности. Степень и характер пора-
жения систем организма, в особенности сердечно-сосудистой, во 
многом определяет продолжительность и качество жизни. При 
отсутствии своевременной диагностики и  лечения продолжи-
тельность жизни лиц с синдромом Марфана колеблется в пре-
делах 30–40  лет  [8]. Своевременное медико-генетическое кон-
сультирование позволяет сопоставить прогноз для будущего 
потомства [7]. Данная патология имеет высокую степень измен-
чивости, что во многом предопределяет развитие клинических 
признаков как при рождении, так и в более зрелом возрасте [2; 8].

При синдроме Марфана орган зрения наиболее часто под-
вергается структурным нарушениям в виде подвывиха хруста-
лика, его эктопии, реже встречаются: гипоплазия радужки, ке-
ратоконус, отслойка сетчатки, развитие катаракты, вторичной 
глаукомы, миопии, косоглазия, амблиопии.

В настоящее время для установления и подтверждения из-
менений со стороны органа зрения при синдроме Марфана ис-
пользуются Гентские критерии. Наличие одного большого или 

двух малых критериев свидетельствует о  положительном ре-
зультате. Большой критерий — единственный, представля-
ющий собой эктопию хрусталика, степень выраженности ко-
торой варьирует. Из малых критериев выделяют следующие:

– плоская роговица (<42 диоптрий), которую выявляют 
благодаря кератопахиметрии;

– увеличенная переднезадняя ось глаза (эхобиометриче-
ское исследование);

– гипоплазия цилиарного тела или радужки, которая спо-
собствует возникновению ограниченного мидриаза;

– отслойка сетчатки;
– расширение вен глазного дна;
– сферофакия;
– вторичная глаукома [3;2].
Уплощение роговицы, гипоплазия радужки, особенно пиг-

ментной зоны, развитие близорукости происходит из-за уве-
личения переднезадней оси глаза. Распространенность миопии 
при данной патологии значительно выше данных в общей попу-
ляции. В более 50% случаев люди с синдромом Марфана имеют 
близорукость более 3,00 D. Развитие роговичного и  лентику-
лярного астигматизма связано с подвывихом хрусталика.

Рефракционные нарушения подлежат исправлению при по-
мощи очков или контактных линз. При отсутствии подвывиха 
хрусталика выполняют лазерную коррекцию. При наличии — 
не рекомендуется, так как наблюдается ухудшение, а также не-
верный расчет ИОЛ для ее имплантации.

В детском возрасте увеличивается риск развития амблиопии, 
вышеописанные аномалии органа зрения способствуют ее раз-
витию при отсутствии эффекта от консервативной терапии.

Развитие глаукомы возникает из-за нарушения оттока вну-
триглазной жидкости в передней камере вследствие измененной 
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радужки или вывиха хрусталика, что приводит к закрытию угла 
передней камеры глаза. Лечение — антиглаукомные препараты, 
при неэффективности — минимально инвазивное оперативное 
вмешательство, непроникающая глубокая склеротомия [9].

Изменения хрусталика включают следующие составляющие: 
нарушение (потеря эластичности) цинновой связки, сдвиг реф-
ракционной способности глаза и  эктопию. Начальным мо-
ментом в развитии изменений со стороны хрусталика является 
дефект в связочно-капсульном аппарате, что приводит к нару-
шению структуры соединительной ткани. Циннова связка те-
ряет способность к эластичности и находится в растянуто-на-
тянутом положении, вследствие чего хрусталик меняется 
в  форме, становится более выпуклым, что способствует уси-
лению рефракционной способности глаза и,  соответственно, 
развитию миопии высокой степени [1].

Развитие подвывиха хрусталика чаще имеет двусторонний ха-
рактер и диагностируется в совокупности с иридодонезом (дро-
жание радужки). Возникает вследствие потери эластичности 
зонулярных волокон цинновой связки из-за недостатка соедини-
тельной ткани, что приводит к  частичному и  полному разрыву 
с  развитием вывиха хрусталика. В  результате развивается сме-
щение хрусталика вверх битемпорально, возможно смещение 
в сторону передней камеры глаза или стекловидное тело. Выра-
женность эктопии хрусталика варьирует от незначительного сме-
щения хрусталика, протекающего бессимптомно и  определяе-
мого только при расширении зрачка, до значительного подвывиха 
и возможностью диагностировать положение экватора хрусталика 
в просвете узкого зрачка с развитием монокулярной диплопии [6].

Проведение коррекции зрения при подвывихе хрусталика 
осуществляется с помощью очковых или контактных линз. Для 
проведения оперативного вмешательства существуют следу-
ющие показания: невозможность коррекции аметропии, от-
слойка сетчатки, развитие рефракционной амблиопии, сдвиг 
хрусталика в  сторону стекловидного тела, переднюю камеру 
глаза, вторичная глаукома, развитие увеита, катаракты [4].

Хирургическая коррекция изменений хрусталика при син-
дроме Марфана включает в  себя следующие виды: ленсэк-
томию или интракапсулярную экстракциию (полное удаление 
хрусталика) и аспирацию/эмульсификацию ядерных и корти-
кальных слоев, при этом сохраняя капсульный мешок для эндо-
капсулярной фиксации ИОЛ. Во втором случае важным этапом 
оперативного вмешательства служит проведение репозиции 
капсульного мешка для дальнейшего физиологичного центри-
рования ИОЛ. За рубежом считается, что при явной эктопии 

хрусталика использование только эндокапсулярного кольца 
не обеспечивает должную репозицию капсульного мешка 
и, в связи с этим, важно выполнять фиксацию кольца к склере. 
При этом типе вмешательства наблюдается достаточно на-
дежная фиксация комплекса капсульный мешок-кольцо-ИОЛ.

Развитие катаракты наблюдается в детском возрасте. Наи-
более распространенными типами при синдроме Марфана яв-
ляются: задние субкапсулярные и локализованные помутнения. 
Лечение — хирургическое с  использованием модифициро-
ванной CTR (кольцо натяжения капсулы).

Сетчатая оболочка глаза значительно растягивается, что яв-
ляется причиной возникновения периферических хориорети-
нальных дистрофий в виде местного истончения сетчатки, что, 
в свою очередь, приводит к развитию отслойки.

Выполнение оперативного вмешательства в  связи с  от-
слойкой сетчатки при синдроме Марфана имеет определенные 
трудности связанные с  аномалиями глаза: тонкость склеры, 
миоз зрачков, эктопия хрусталика. Хирургические манипуляции 
по поводу отслойки сетчатки при синдроме Марфана ранее ха-
рактеризовались частыми развитиями осложнений в сравнении 
с пациентами без синдрома Марфана. На сегодняшний день бла-
годаря тому, что офтальмохирургия непрерывно развивается 
и имеет современные методы и инструменты, результаты опе-
рации имеют достаточно благоприятный исход. Методы ви-
треоретинальной хирургии способствуют успешному прикре-
плению сетчатки в  86% случаев, неблагоприятный исход при 
синдроме Марфана связан с  пролиферативной ретинопатией 
и затрудненной визуализацией периферии сетчатки [5].

Выводы:
1. Синдром Марфана — генетическое заболевание с аутосо-

мно-доминантным типом наследования, поражающее системы 
организма: опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, орган 
зрения, кожные покровы и являющееся достаточно актуальной 
проблемой в настоящее время. Раннее выявление данного син-
дрома способствует улучшению и продлению жизни пациента.

2. Наиболее часто встречающейся патологией со стороны 
органа зрения при синдроме Марфана является подвывих хру-
сталика, миопия, которые диагностируются при офтальмологи-
ческом обследовании и при прогрессировании осложняются вто-
ричной глаукомой, отслойкой сетчатки, развитием амблиопии.

3. При синдроме Марфана важно вовремя проходить об-
следования у  врачей специалистов: педиатра, офтальмолога, 
травматолога и  кардиолога для определения тактики лечения 
и снижения риска развития осложнений.
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Были обследованы студенты Туркменского государственного медицинского университета им. М. Гаррыева в возрасте до 20 лет 
(500 студентов, из них 283 девушки) и старше 20 лет (500 студентов, из них 277 девушек). В целом в течение 2017–2021 гг. под на-
блюдением находились 1000 студентов (56% девушек, 44% юношей).

Из общего числа обследованных студентов избыточная масса тела и ожирение выявлены у 61 девушки и у 109 юношей. Среди 
девушек частота встречаемости одного компонента метаболического синдрома составила 50,8% (у  31 девушки), двух компо-
нентов — 9,8% (у 6 девушек), трех компонентов — 1,6% (у 1 девушки). Распространенность одного компонента метаболического 
синдрома среди юношей составила 34,9% (у 38 юношей), двух компонентов — 22,9% (у 25 юношей), трех компонентов — 3,7% (у 4 
юношей), четырех компонентов — 0,9% (у 1 юноши). Для того, чтобы судить о метаболическом синдроме, необходимо присутствие 
минимум трех компонентов. Из приведенных данных следует, что в жарком климате распространенность метаболического син-
дрома среди девушек с избыточной массой тела и ожирением составляет 1,6%, среди юношей — 4,6%.

Своевременное проведение мероприятий по коррекции пищевого поведения, направленное на предотвращение развития избы-
точной массы тела и ожирения, крайне необходимо для укрепления здоровья лиц молодого возраста.

Ключевые слова: студенты, алиментарные факторы, избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром, индекс 
функциональных изменений, коэффициент экономичности кровообращения.

Актуальность Приоритетным направлением в  настоящее 
время является реализация практических мероприятий по 

рационализации питания в  свете принятой в  Туркменистане 
Программы «Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 
2020–2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy». Выполнение постав-
ленных задач в этом документе включает в себя изучение пищевого 
поведения отдельных групп населения, пропаганду здорового об-
раза жизни, а также разработку на этой основе эффективных ме-
роприятий по обеспечению населения полноценным питанием. 
В данном аспекте изучение питания современного студенчества 
является чрезвычайно актуальной задачей, поскольку речь идет 
о здоровье будущих квалифицированных специалистов и их про-
фессиональной работоспособности.

В последние годы пристальное внимание ученых-медиков 
привлекает метаболический синдром, включающий ряд клини-
ческих и метаболических проявлений — резистентность к ин-
сулину, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, 
дислипидемию  [1]. Актуальность проблемы обусловлена тем, 
что с каждым десятилетием заболевания, входящие в состав ме-
таболического синдрома, «молодеют». Так, за последние 20 лет 
число детей и подростков с избыточной массой тела и ожире-
нием увеличилось в 2 раза, значительно выросли темпы ожи-
рения среди студенческой молодежи [2].

На современном этапе процесс обучения в высших учебных 
заведениях, особенно в медицинском вузе, характеризуется раз-
нообразием форм и методов, высокой интенсивностью занятий, 
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внедрением новых технических средств. Студенты длительное 
время ежедневно проводят в  стенах учебного заведения — на 
лекциях, практических занятиях, в библиотеке и компьютерном 
классе, а также на самоподготовке в анатомическом театре, на 
вечерних и  ночных дежурствах в  клиниках, что отрицательно 
сказывается на режиме питания. В  результате могут сформи-
роваться неадекватные модели пищевого поведения, оказы-
вающие негативное влияние на адаптационные возможности 
молодого организма. При этом наиболее распространенной 
формой нарушений пищевого поведения является избыточный 
вес и ожирение. Учеными широко обсуждается вопрос алимен-
тарного ожирения. По данным ряда исследований, только 5% 
случаев ожирения являются симптомами органического заболе-
вания, в остальных 95% случаев в его основе лежит нарушение 
пищевого поведения [3]. Тем не менее, несмотря на сообщения 
о  существенном влиянии избыточной массы тела и  ожирения 
на риск развития метаболического синдрома, студенты в этом 
аспекте являются мало изученной популяцией.

Цель исследования: выявить частоту встречаемости ком-
понентов метаболического синдрома у студентов с избыточной 
массой тела и ожирением в гендерном аспекте.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходились 1000 студентов Туркменского государственного меди-
цинского университета им. М. Гаррыева (из них 560 девушек). 
Исследования проводились в 2017–2021 гг.

В качестве дифференцированного показателя, характери-
зующего степень энергетической полноценности суточных ра-
ционов питания, у  студентов определялся индекс массы тела 
(или индекс Кетле), представяющего собой отношение массы 
тела (кг) к росту в квадрате (м²). Значения индекса Кетле в пре-
делах 18,5–24,9  кг/м² указывают на энергетическую достаточ-
ность питания, ниже 18,5 кг/м² — на низкую калорийность ра-
ционов питания, предрасполагающую к развитию гипотрофии, 
выше 24,9 кг/м² — на избыточную энергетическую ценность ра-
ционов, приводящую к  повышению массы тела, свыше 30  кг/
м² — на развитие ожирения.

С целью определения функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы определялись следующие показатели: 
систолическое артериальное давление, диастолическое арте-
риальное давление по методу Н.С Короткова с использованием 

тонометра, частота сердечных сокращений — пальпаторно, 
пульсовое давление, среднединамическое давление, систоличе-
ский объем крови, минутный объем кровообращения и пери-
ферическое сопротивление сосудов — расчетным способом [4].

Оценка адаптационных возможностей организма студентов 
проведена путем расчета индекса функциональных изменений 
в баллах [5].

О степени функционального резерва сердечно-сосудистой 
системы судили по коэффициенту экономичности кровообра-
щения [6].

Для выявления метаболического синдрома в работе исполь-
зованы критерии Международной Федерации Диабета (Inter-
national Diabetes Federation, IDF, 2005), согласно которым ос-
новным компонентом метаболического синдрома является 
абдоминальное ожирение, при котором обхват талии должен 
быть ≥94  см у  мужчин и  ≥80  см у  женщин. Дополнительные 
критерии: артериальная гипертензия (артериальное давление 
≥130/85 мм рт.ст.); гиперхолестеринемия (при содержании об-
щего холестерина в капиллярной крови ≥5,2 ммоль/л) (при по-
дозрении на метаболический синдром исследуется общий хо-
лестерин); гипергликемия натощак (при содержании глюкозы 
в капиллярной крови ≥5,6 ммоль/л).

Результаты исследования. Из общего числа обследованных 
студентов избыточная масса тела (предожирение) отмечена у 7% 
девушек и 19% — юношей до 20 лет и у 11% девушек и 24% — 
юношей старше 20 лет. Частота встречаемости ожирения среди 
девушек до 20  лет и  старше 20  лет составила по 2% соответ-
ственно, среди юношей до 20 лет — 3%, старше 20 лет — 4% (табл.).

Гемодинамические показатели (систолическое и  диастоли-
ческое давление) достоверно повышаются по мере роста массы 
тела и при ожирении достигают практически одинаковых зна-
чений у юношей и девушек. Основной гемодинамический по-
казатель — минутный объем кровообращения — у  студентов 
с избыточной массой тела и ожирением снижается в основном 
за счет ослабления силы сердечных сокращений (систоличе-
ского объема), так как частота сердечных сокращений по мере 
увеличения индекса Кетле не претерпевает существенных из-
менений. Отмечается достоверное повышение индекса функ-
циональных изменений по мере увеличения массо-ростового 
коэффициента.

Таблица. Индекс Кетле у студентов (%)

Студенты
Индекс Кетле (кг/м²)

Всего n
<18.5 18.5–24.9 25.0–29.9 >30

До 20 лет
юноши 15 (7%) 156 (72%)  40 (18%) 6 (3%) 217

девушки  67 (24%) 190 (67%) 21 (7%) 5 (2%) 283
20–29 лет

юноши 11 (5%) 149 (67%) 54 (24%) 9 (4%) 223
девушки 41 (15%) 201 (72%) 31 (11%) 4 (2%) 277

18–29 лет
юноши 26 (6%) 305 (69%) 94 (21%) 15 (4%) 440

девушки 108 (19%) 391 (70%) 52 (9%) 9 (2%) 560
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Коэффициент экономичности кровообращения у студентов 
превышает нормативную величину (2600 усл. ед.) с тенденцией 
к еще большему повышению по мере увеличения индекса Кетле. 
При избыточной массе тела и при ожирении абсолютные зна-
чения коэффициента экономичности кровообращения у  де-
вушек и юношей до 20 лет устанавливаются на уровне 3300 усл. 
ед., старше 20 лет — на уровне 3100 усл. ед., что свидетельствует 
о более выраженном ослаблении резервных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы студентов, независимо от половой 
принадлежности, в первые годы адаптации к учебной деятель-
ности.

Выявлена прямая корреляционная зависимость систоличе-
ского, диастолического давления, периферического сопротив-
ления сосудов, индекса функциональных изменений и обратная 
зависимость минутного и  систолического объема кровообра-
щения, частоты сердечных сокращений и  вегетативного ин-
декса Кердо от индекса массы тела. Столь неоднозначная за-
висимость гемодинамических показателей от массо-ростового 
коэффициента свидетельствует о том, что при достоверном по-
вышении массы тела у  студентов с  предожирением и  ожире-
нием на фоне роста периферического сопротивления сосудов 
систолическое и диастолическое давление достоверно повыша-
ются, при этом минутный объем кровообращения снижается, 
в  основном, за счет ослабления силы сердечных сокращений, 
что указывает на напряженный уровень функционирования 
системы кровообращения, обусловливающий снижение адап-
тационных и  резервных возможностей системы кровообра-
щения молодого организма.

При избыточной массе тела и при ожирении у студентов 
абсолютные значения индекса функциональных изменений 
превышают нормативную величину 2,1 балла, что указывает 
на переход функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы от физиологической нормы (удовлетворительной 
адаптации) в  состояние напряжения адаптационных меха-
низмов.

Из приведенных данных следует, что функциональное со-
стояние организма студентов определяется степенью энерге-
тической достаточности пищевых рационов. При повышенной 
и  избыточной калорийности питания 9% девушек и  21% 
юношей до 20 лет, 13% девушек и 28% юношей старше 20 лет на-

ходятся в состоянии напряжения адаптационных механизмов 
с  высокой вероятностью развития ранних форм метаболиче-
ского синдрома, так как предожирение и ожирение являются 
основными факторами риска развития метаболического син-
дрома.

Из общего числа обследованных студентов избыточная 
масса тела и ожирение выявлены у 61 девушки и у 109 юношей. 
Среди девушек частота встречаемости одного компонента ме-
таболического синдрома составила 50,8% (у 31 девушки), двух 
компонентов — 9,8% (у 6 девушек), трех компонентов — 1,6% 
(у  1 девушки). Распространенность одного компонента мета-
болического синдрома среди юношей составила 34,9% (у  38 
юношей), двух компонентов — 22,9% (у 25 юношей), трех ком-
понентов — 3,7% (у  4 юношей), четырех компонентов — 0,9% 
(у  1 юноши). Для того, чтобы судить о  метаболическом син-
дроме, необходимо присутствие минимум трех компонентов. 
Из приведенных данных следует, что распространенность ме-
таболического синдрома в условиях жаркого климата среди де-
вушек с избыточной массой тела и ожирением составляет 1,6%, 
среди юношей — 4,6%.

Выводы: Из приведенных данных следует, что функци-
ональное состояние организма студентов определяется сте-
пенью энергетической достаточности пищевых рационов. При 
избыточной калорийности питания 9% девушек и 21% юношей 
в жарком климате находятся в состоянии напряжения адапта-
ционных механизмов, при котором для поддержания равно-
весия организма с  внешней средой необходима мобилизация 
дополнительных функциональных резервов, в силу чего их спо-
собность адаптироваться к  различным воздействиям, в  том 
числе к учебной нагрузке, снижена. В силу сказанного они на-
ходятся под нашим пристальным вниманием, с  ними прово-
дится разъяснительная работа по основам здорового питания, 
индивидуально рассматриваются рационы питания с  целью 
коррекции их пищевого поведения. Посредством повторных 
исследований определяется эффективность проводимых оздо-
ровительных мер.

Следовательно, своевременные мероприятия, направленные 
на коррекцию пищевого поведения по предотвращению раз-
вития избыточной массы тела и ожирения крайне необходимы 
для укрепления здоровья лиц молодого возраста.
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В статье приводятся сведения о некоторых древесных лекарственных растениях, произрастающих в Туркменистане и приме-
няемых в народной медицине при профилактике и лечении гипертонической болезни.
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Актуальность: Изучение растений, используемых местным 
населением в различных регионах Земли является эффек-

тивным, экономичным и  перспективным методом поиска ве-
ществ для получения новых лекарственных препаратов  [13], 
безопасных профилактических средств  [14]. Выявление видо-
вого состава, способов использования растений населением 
и оценка ресурсов растений народной медицины с целью раз-
работки выявления возможности хозяйственного использо-
вания и разработки критериев рационального использования 
особенно актуально. Многолетнее изучение этноботанических, 
биоэкологических и фитотерапевтических особенностей лекар-
ственных растений Туркменистана, их ресурсных возможно-
стей для использования в народной медицине является одной 
из важных проблем сегодняшнего дня [8–12].

Цель работы: изучение биоэкологических особенностей лекар-
ственных растений, применяемых при профилактике и лечении ги-
пертонической болезни в туркменской народной медицине с науч-
но-этноботанической и этномедицинской точки зрения.

Сведения о применении этих растений при профилактике и ле-
чении гипертонической болезни в  народной медицине были со-
браны посредством устного социологического опроса местного на-
селения. («Этноботанический» и «Этномедицинский опросник»). 
Ниже приводятся сведения о древесных лекарственных растениях, 
изученных авторами на основе собственных наблюдений.

Норичник туркменский (Scrophularia turcomanica) — полуку-
старничек семейства норичниковые высотой 30–50 см. Произрас-
тает на высоте 400–1600 м над ур.м., по каменистым и щебнистым 
склонам, ущельям, на каменистой почве. Цветет и  плодоносит 
в апрель–июль. Растение встречается на Большом Балхане; в Кю-
рендаге: Джебел, Сонгудаг, Камышли; Юго-Западном Копетдаге: 
Махтумкули; в  Центральном Копетдаге: Нохур, Арчман, Ар-
чабиль, Гиндивар, Каранки, Нефтановский, Гёкдере, Куртусув; 
в Восточном Копетдаге: Бабадурмаз; Койтендаге: Ходжафильата; 
в Прикаспийских пустынях: Ташарваткала, Туркменбаши [1, 2]. 
Норичник туркменский не относится к числу редких растений. 
Для лекарственных целей запасы достаточны.

В народной, в  том числе и  туркменской народной меди-
цине корневища применяют при инсульте, расширении и  не-

врозе сердца, гипертонической болезни, импотенции, нефрите, 
кашле, туберкулезе легких, диабете, запорах, отравлениях, сни-
жении зрения.

1 чайную ложку (5 г) корневищ залить 1 стаканом (200 мл) 
кипятка, настоять до охлаждения. Процедить. Полученный на-
стой принимать в течение дня небольшими глотками [4].

Горец арийский (Polygonum arianum) — кустарничек семей-
ства гречишные высотой 40–80  см, с  деревянистыми и  утол-
щенными старыми ветвями, покрытыми пепельно-коричневой 
расщепляющейся кожицей и  длинными деревянистыми кор-
нями. Произрастает на высоте 250–800 м над ур.м., по лёссовым 
супесчаным и суглинистым, глинисто-каменистым и песчаным 
степным склонам, в  песчаной холмистой степи, на песчаных 
холмах. Цветет и плодоносит в апреле–июне. Растение встреча-
ется в Восточном Копетдаге; Бадхызе: долина реки Кушка близ 
поселка Алексеевского, Серхетабат, ущелье Сур-Суфи; Тедже-
но-Мургабском оазисе: долина Мургаба–Сарыязы [1, 2]. Горец 
арийский относится к числу редких древесных растений. Для 
лекарственных целей запасы незначительны.

В народной медицине отвары и настои зеленой части при-
меняют при острой сердечной недостаточности, атеросклерозе, 
гипертензии, пороке сердца, нервных болезнях, радикулите, 
скрофулезе, язвах, фурункулах, высыпаниях.

1 столовую ложку (15 г) измельченной зеленой части залить 
1 стаканом (200 мл) 40%- или 70%-ного медицинского спирта, 
поместить в стеклянную посуду с плотной крышкой, настоять 
в течение 7–10 дней в темном помещении. Периодически взбал-
тывать. Процедить. Полученную настойку принимать по 20–30 
капель 3–4 раза в день [6].

Девясил многостебельный (Inula multicaulis) — полукустар-
ничек семейства сложноцветные высотой 30–40 см, при осно-
вании одревесневший с многими жесткими, тонкими побегами 
с расставленными листьями, заканчивающимися одиночными 
корзинками, на верхушке голыми, зелеными, ниже на всем про-
тяжении покрыты мелким курчавым пушком. Произрастает на 
высоте 100–250 м над ур.м., на глинистых и солончаковых пу-
стынных почвах, цветет и плодоносит в мае–августе. Растение 
встречается в Прикаспийских пустынях: Карабогазгол, Дюль-
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дюльата, Сартас, Чагала, Сарымбаба; на Устюрте. Девясил мно-
гостебельный не относится к числу редких полудревесных рас-
тений. Для лекарственных целей запасы достаточны [1, 2].

В народной медицине, в том числе и туркменской, отвары 
и водно-спиртовые настои подземной части растения исполь-
зуют при гипертонии.

4 чайные ложки (20 г) сушеных корней с корневищами за-
лить 1 стаканом (200 мл) воды, кипятить в эмалированной по-
суде на медленном огне в течение 5 минут. Настоять в теплом 
месте в течение 4 часов, процедить. Полученный отвар прини-
мать по 1 столовой ложке (15 мл) за полчаса до еды 3–4 раза 
в день. Применять при гипертонической болезни, заболеваниях 
легких, гастритах, колитах, язвенной болезни желудка и  две-
надцатиперстной кишки. Наружное применение заключается 
в  полоскании полости рта при стоматитах и  прикладывании 
компрессов на больные суставы при ревматизме и артритах [5].

Боярышник ложный азоролус (Crataegus pseudoazarolus) — 
дерево семейства розоцветных высотой 3–8 м, с войлочно-пу-
шистыми годичными побегами. Произрастает на высоте 1000–
1900 м над ур.м., на сухих каменистых и мелкоземистых склонах, 
по ущельям среди древесных и кустарниковых зарослей. Цветёт 
в мае–июне, плодоносит в сентябре–октябре. Растение встреча-
ется в Юго-Западном Копетдаге: Айдере. Боярышник ложный 
азоролус не относится к числу редких древесных растений. Для 
лекарственных целей запасы незначительны [1, 2].

В туркменской народной медицине растение используют 
при различных заболеваниях сердечной мышцы, гипертони-
ческой болезни, болезнях крови, легких, пищевода, печени, ди-
арее, язвенной болезни желудка, дизентерии, мочекаменной 
болезни, дерматомикозах, бессоннице, повышенной нервной 
возбудимости, головокружении, остром суставном ревматизме, 
а также в качестве кардиотонического, спазмолитического, ги-
потензивного и седативного средства.

5 чайных ложек (25 г) размельченных плодов залить 1/2 ста-
кана (100 мл) кипятка, кипятить в  эмалированной посуде на 
медленном огне до уменьшения объема вдвое. Процедить. По-
лученный отвар принимать по 40 капель до еды 3 раза в день.

1 чайную ложку (5 г) высушенных цветков залить 1 ста-
каном (200 мл) кипятка, настоять в  течение часа. Процедить. 
Полученный настой принимать по 1/2 стакана (100 мл) до еды 
2–3 раза в день [7].

Боярышник ложносомнительный (C. pseudoambigua.) — де-
рево семейства розоцветных высотой 3–6 м, с неколючими го-
лыми, обычно покрытыми сизым налетом, побегами и бурова-
то-серыми ветвями. Произрастает на высоте 1200–1500 м над 
ур.м., по склонам ущелий. Цветёт и  плодоносит в  июне–ок-
тябре. Растение встречается в  Юго-Западном Копетдаге: Ай-
дере, Алтыбай, Хасардаг, Иолдере; Центральном Копетдаге: 
Асылма, Ховдан. Боярышник ложносомнительный не отно-
сится к числу редких древесных растений. Для лекарственных 
целей запасы незначительны [1, 2].

В туркменской народной медицине растение используют 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, как то-
низирующее средство пожилым людям. Настои цветков пьют 
при расстройствах сердечной деятельности, гипертонической 
болезни, аритмии, тахикардии; водные и  спиртовые настои 

плодов — при сердечно-сосудистых заболеваниях, легочных, 
печеночных, мочекаменной болезнях, язве желудка, диарее 
и дизентерии.

1/4 стакана (50 г) цветков залить 3 стаканами (600 мл) 
кипящей воды, настоять в течение 30 минут. Процедить. Полу-
ченный настой принимать по 1 стакану (200 мл) до еды 3 раза 
в день. Применять при гипертонической болезни, учащенном 
сердцебиении.

5 чайных ложек (25 г) плодов залить 1 стаканом (200 мл) 
кипящей воды, настоять в  термосе в  течение 4 часов. Проце-
дить. Полученный настой принимать по ¼ стакана (50 мл) до 
еды 3–4 раза в день при гипертонической болезни [7].

Полынь бадхызская (Artemisia badhysi) — полукустарничек 
семейства сложноцветные высотой 30–45  см. корень стерж-
невой, деревянистый, в  верхней части выпускающий укоро-
ченные, торчащие или восходящие, многолетние, деревяни-
стые, бесплодные побеги, одетые серой корой. Произрастает 
на высоте 150–1600 м над ур.м., на песчаном и глинистом суб-
страте, по каменистым склонам. Цветёт и плодоносит в августе–
ноябре. Растение встречается на Большом и Малом Балханах; 
в Кюрендаге: Джебел; Юго-Западном Копетдаге; Центральном 
Копетдаге: Сибир, Луджа; Восточном Копетдаге; Бадхызе: Ка-
газлыаджи, Гезгядык, Кызылджар, Гендычи, Гёкче; Койтендаге: 
Койтендаг, Ходжакараул; Прикаспийских пустынях; Каракумах; 
Атрекском, Прикопетдагских оазисах. Полынь бадхызская не 
относится к числу редких растений. Для лекарственных целей 
запасы достаточны [1, 2].

В народной медицине зеленую часть полыни используют 
при болезнях сердца, ревматизме, неврозах, истерии, анемии, 
отеках и ожирении. Кроме того, это широко известное возбуж-
дающее аппетит, пото-, желче- и  мочегонное, тонизирующее, 
антигельминтное, слабительное, кровоостанавливающее, жа-
ропонижающее, общеукрепляющее, кардиотоническое, ги-
потензивное, болеутоляющее, противосудорожное, легкое 
снотворное средство.

1 столовую ложку (15 г) сушеной травы заварить в 0,5-ли-
тровый термос, настоять в течение 10 минут. Процедить. Полу-
ченный настой принимать по 1/2 стакана (50 мл) до еды 3 раза 
в день [6].

Полынь тёмная (A. scotina) — полукустарничек семей-
ства сложноцветных высотой 30–35  см, в  начале вегетации 
в  нижней части беловойлочное, а  выше зеленоватое, волоси-
стое, впоследствии частично оголяющееся. Произрастает на 
высоте 800–1200 м над ур.м., на мелкозёмисто-щебнистых, гли-
нистых склонах. Цветёт и плодоносит в июле–ноябре. Растение 
встречается в Койтендаге. Полынь тёмная не относится к числу 
редких полудревесных растений нашей страны. Для лекар-
ственных целей запасы незначительны [1, 2].

В народной медицине надземную часть растения приме-
няют при гипертонической болезни, головной боли, бессон-
нице, постоянном головокружении.

Сушеную полынь залить 70%-ным медицинским спиртом 
в соотношении 1:5, поместить в стеклянную посуду с плотной 
крышкой, настоять в течение 7 дней в темном помещении. Пери-
одически взбалтывать. Процедить. Полученную настойку при-
нимать по 15–20 капель за 15–20 минут до еды 3 раза в день [6].
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Таким образом, древесные лекарственные растения, произ-
растающие в Туркменистане могут служить экологически чи-
стым лекарственным сырьем для изготовления лекарственных 

препаратов в фармацевтической промышленности, они могут 
широко использоваться в  современной медицине, например, 
кардиологии.
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Актуальность: По сей день поиск новых растительных 
источников биологически активных соединений, расши-

рение сырьевой базы, выявление новых зависимостей струк-

туры и  активности природных соединений является акту-
альным  [14–16]. Известный ученый и  врач Гиппократ в  свои 
времена упоминал следующее: «Наши пищевые вещества 
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должны быть лечебным средством, а наши лечебные средства 
должны быть пищевыми веществами» [12].

Цель работы: изучение ботанико-фармакотерапевтических 
особенностей эндемических лекарственных растений, приме-
няемых в  традиционной медицине, имеющих одновременно 
пищевое и лекарственное значение.

Ниже приводим характеристику некоторых эндемичных ле-
карственных растений Туркменистана, собранные фактические 
материалы и данные устного опроса местного населения («Эт-
ноботанический» и  «Этномедицинский опросник») во время 
экспедиционных выездов 2010–2021 гг. о  применении энде-
мичных лекарственных растений Туркменистана в  народной 
медицине, имеющие одновременно пищевое и  лекарственное 
значение. По общепринятой методике  [13] определены сы-
рьевые ресурсы лекарственных растений.

Яблоня туркменов (Malus turkmenorum) — кустарник семей-
ства розоцветных высотой 2–3  м, с  обильной порослью, мо-
лодые побеги густо беловойлочные, годовалые — темно-пур-
пуровые волосистые, двухгодичные — сероватые с  редкими 
чечевичками. Произрастает на высоте 1600–2000  м над ур.м., 
на северных мелкоземисто-щебнистых, реже — каменистых 
склонах водоразделов, по ущельям, руслам ручьев, одиночными 
особями. Цветет в апреле–мае, плодоносит в августе. Возраст 
старых деревьев 30–50 лет.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Койнекесир, 
Гюен, Теамиль, Чохагач, Хасардаг, Сюнт, Иолдере; Центральном 
Копетдаге: Гарагура, Ховузлыджа, Каррынохур, Дегирменли, Ми-
синев, Хырсдере, Тазытахты, Сакалтутан. Яблоня туркменов 
относится к  числу редких растений. Для лекарственных целей 
запасы недостаточны [1, 3, 13]. Вид введен в культуру. Выращи-
вается в Махтумкулинском научно-производственном экспери-
ментальном центре генетических ресурсов растений и в Ашха-
бадском ботаническом саду. Охраняется в  Сюнт-Хасардагском 
и Копетдагском государственных природных заповедниках. Вид 
внесен в Красную книгу Туркменистана [10, 11].

В туркменской народной медицине настои листьев 
и цветков растения применяют при гипертонии, малокровии, 
повышенной ломкости кровеносных сосудов, отеках сердеч-
ного происхождения, заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, Сок плодов употребляют при гипертонии, малокровии, 
ревматизме, подагре, сахарном диабете с ожирением.

В научной медицине выявлены антиоксидантные свойства 
спиртового экстракта коры молодых побегов; антивирусное 
и  закрепляющее действия пектина, содержащегося в  яблоках 
и  способствующего выведению из организма щавелевой кис-
лоты, радионуклидов, избытков холестерина [5].

Благодаря своему пряно ароматическому вкусу применя-
ется в кулинарии для приготовления варений, джемов, повидла, 
мармелада и т. д.

Декоративное пищевое, медоносное, техническое и  кра-
сильное растение.

Полынь балханов (Artemisa balchanorum) — полукустар-
ничек семейства сложноцветных высотой 40–80 см. Произрас-
тает на высоте 400–1600 м над ур.м. Жизненный цикл длится 
10–15  лет. Рост начинается в  феврале-марте, бутонизация 
в июле. Семена созревают в ноябре.

Полынь балханов — ценное лекарственное и  эфирно-мас-
личное растение флоры Туркменистана. Этот узколокальный 
реликтовый эндемик встречается только хребте Большой Бал-
хане. Растение с тонким, приятным и сильным лимонным за-
пахом. В настоящее время популяции полыни балханов зани-
мают площадь 1 млн 800 тыс. га.

В Центральных производственных лабораториях ГК «Тур-
кменгеология» методом полуколичественного спектрального 
анализа золы в  пересчете на сухую массу определили содер-
жание микроэлементов, наиболее известных как кардиопротек-
торы: калий [13434 мг/кг], магний [2043 мг/кг], железо [1454 мг/
кг]. Этот вид полыни богат витамином С — его содержание 
достигает 510  мг%, что в  30 раз превышает его содержание 
в свежих яблоках [2].

В народной медицине настой и  отвар травы применяется 
при малярии, повышенном артериальном давлении, для повы-
шения аппетита. Также используется при укусах скорпионов 
и фаланг.

Эфирные масла применяются в  парфюмерно-косметиче-
ской и  пищевой промышленности. Сырье полыни исполь-
зуют для производства безалкогольных напитков, высокока-
чественных вермутов, виноградных вин, консервирования 
рыбных и  овощных продуктов, добавляется как пряности 
и приправа к различным блюдам.

1 чайную ложку (5 г) измельченной травы залить 1 стаканом 
(200 мл) кипятка, настоять 1–2 часа, процедить. Принимать по 1 
столовой ложке (15 г) 3 раза в день.

1 столовую ложку (15 г) измельченной травы залить 1 ста-
каном (200 мл) воды, кипятить в эмалированной посуде на мед-
ленном огне 5–10 минут. Охладить, процедить. Принимать по 1 
чайной ложке (5 г) 3 раза в день [4].

Барбарис туркменский (Berberis turcomanica) — семейство 
барбарисовых высотой 2–4 м с колючками, многоветвистый ку-
старник (от 4 до 50). Кустарник произрастает в перепадах высот 
400–2800 м над ур.м., от низких предгорий до верхних гор; по 
каменистым и щебнистым склонам, ущельям. образует заросли 
около родников. Плодоносит ежегодно и  обильно. Наиболее 
старые кусты отмечены в возрасте 70–80 лет.

Растение встречается в  Большом Балхане; Юго-Западном, 
Центральном и Восточном Копетдаге; Бадхызе; Кугитанге [1, 3].

Барбарис туркменский не относится к  числу редких рас-
тений. Для лекарственных целей запасы достаточны  [13]. 
В  Центральном Копетдаге заросли барбариса на Сюлик-
ли-Прохладном занимают 3–3,5 га (1600–2000 особей), между 
Большой и Малой Бакчой 1–1,5 га (800–1000 особей). Урожай-
ность барбариса на Сюликли-Прохладном — 1600  кг зеленой 
массы и 3,5 тонны плодов [4].

В народной медицинской практике барбарис используется 
повышенном артериальном давлении и  при нарушениях ра-
боты сердца, для нормализации функции органов пищева-
рения, увеличения оттока желчи, улучшения аппетита. Также 
применяется при заболеваниях печени, почек, мочевого пу-
зыря.

В научной медицине лекарственные препараты обладают 
гипотензивными и гипогликемическими свойствами. Препарат 
«берберин бисульфат» — назначают при повышенном дав-



“Young Scientist”  .  # 5 (400)  .  February 2022 285Medicine

лении, хроническом гепатите, как успокоительное, мочегонное, 
желчегонное и противовоспалительное средства.

Пищевое, медоносное и кормовое растение.
Котовник Ольги (Nepeta olgae) — многолетнее травянистое 

растение семейства губоцветных высотой 40–50 см. Произрас-
тает на высоте 600–1200 м над ур.м., вблизи родников, речек, 
в зарослях кустарников. Цветет и плодоносит в июне–июле.

Растение встречается в Койтендаге. Котовник Ольги не от-
носится к числу редких травянистых растений [13]. Для лекар-
ственных целей запасы достаточны [1, 3].

В туркменской народной медицине отвары и  настои ис-
пользуют при гипертензии, сердечных заболеваниях, для по-
вышения аппетита, устранения головокружений у страдающих 
анемией и  малокровием, как тонизирующие и  желчегонные 
средства [6].

Благодаря своему пряно-ароматическому вкусу листья и со-
цветия употребляются как пряность в  рыбной промышлен-
ности, а также являются богатым источником эфирного масла. 
Декоративное пищевое, медоносное и инсектицидное растение.

Лук Ошанина (Аllium oschaninii) — многолетнее травянистое 
растение семейства луковых высотой 45–80  см. Произрастает 
на высоте 1200–1600 м над ур.м., на каменистых склонах, в тре-
щинах скал. Цветёт и плодоносит в июне–августе.

Растение встречается в  Койтендаге. Лук Ошанина не от-
носится к  числу редких травянистых растений. Для лекар-
ственных целей запасы незначительны [1, 3, 13].

Лук расширяет кровеносные сосуды, понижает кровяное 
давление, увеличивает амплитуду и замедляет ритм сердечных 
сокращений, способствует разжижению и  выведению мо-
кроты, обладает фитонцидной активностью, улучшает обмен 
веществ [7].

Декоративное, пищевое, медоносное растение.
Щавель Дробова (Rumex drobovii) — многолетнее травяни-

стое растение семейства гречишные высотой 50–100 см. Произ-
растает на высоте 150–1200 м над ур.м., в долинах, по берегам 
горных речек, в садах, на пустырях, на сырых рудеральных ме-
стах. Цветёт в мае–июле, плодоносит в июле–августе.

Растение встречается в  Большом Балхане; Юго-Западном 
Копетдаге; Койтендаге. Щавель Дробова не относится к числу 
редких травянистых растений нашей страны. Для лекар-
ственных целей запасы достаточны [13]. Кормовое, медоносное, 
пищевое и красильное растение [1, 3].

В народной медицине подземные и надземные части щавеля 
применяются как вяжущее, гемостатическое, гипотензивное, 
антигельминтное, слабительное, ранозаживляющее, диурети-
ческое, желчегонное, жаропонижающее средства [8].

Лук копетдагский (A. kopetdaghens) — многолетнее травяни-
стое растение семейства луковые высотой 10–20 см. Произрас-
тает на высоте 400–2800 м над ур.м., по щебнистым склонам. 
Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Растение встречается в  Кюрендаге; Юго-Западном Копет-
даге: Махтумкули; Центральном Копетдаге: Гёкдере, Чаек, Ду-
шакэрекдаг, Мергенолен, Сулюкли, Прохладное, Алмаджик, 
Мисинёв. Лук копетдагский относится к  числу редких травя-
нистых растений. Для лекарственных целей запасы недоста-
точны [13]. Рекомендуется ввести в культуру [1, 3].

Охраняется в Сюнт-Хасардагском и Копетдагском государ-
ственном природном заповедниках.

В туркменской народной медицине листья, луковицы и се-
мена лука используют при гипертензии, дизентерии, отитах 
у детей, болезнях желудка и кишечника, диарее, гнойных ранах, 
липомах, раке матки [8].

Декоративное, кормовое, пищевое растение.
Боярышник Никитина (Crataegus nikitinii) — дерево семей-

ства розоцветных высотой 3,5–6  м. Произрастает на высоте 
600–800 м над ур.м., по каменистым склонам ущелий. Цветёт 
в мае-июне, плодоносит в сентябре–октябре.

Растение встречается в  Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Конегуммезе, Караагадже, Куруздее. Боярышник Никитина от-
носится к числу редких древесных растений нашей страны. Ох-
раняется в Сюнт-Хасардагском государственном природном за-
поведнике. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана (2011). 
Для лекарственных целей запасы незначительны [13]. Декора-
тивное, пищевое растение [1, 2].

В туркменской народной медицине настои цветков пьют 
при расстройствах сердечной деятельности, гипертонической 
болезни, аритмии, тахикардии; водные и  спиртовые настои 
плодов — при сердечно-сосудистых заболеваниях [9].

В настоящее время природные популяции и  возможности 
некоторых эндемичных растений страны для заготовки сырья 
достаточны. Сырье из некоторых эндемичных, имеющих одно-
временно пищевое и лекарственное значение растений вполне 
может обеспечить запросы фармацевтической промышлен-
ности Туркменистана.
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