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На обложке изображен Лев Семёнович Выготский (1895–
1934), психолог, организатор построения авангардной футури-
стической «науки о сверхчеловеке», родоначальник культур-
но-исторической теории, объединивший вокруг себя коллектив 
исследователей, известный как «круг Выготского — Лурии» 
(также «круг Выготского»), автор литературоведческих публи-
каций, работ по педологии и когнитивному развитию ребёнка.

Лев Семёнович Выготский (при рождении его звали Лев 
Симхович Выгодский) родился в Белоруссии, в городе Орше в  
многодетной еврейской семье. Его отец, Симхи Лейбович, вы-
пускник Харьковского коммерческого училища, был купцом, а 
затем и финансистом. Мать будущего учёного, Цецилия Моисе-
евна, работала преподавателем. Детские годы мальчика прошли 
в Гомеле, где он вместе с братьями и сестрами получал домашнее 
образование. Педагогом у ребят был Соломон Апшиза, практи-
ковавший метод обучения греческого философа Сократа, из-
вестного тем, что он поддерживал идеи социал-демократов и 
имел революционные взгляды. Мировоззрение преподавателя и 
прогрессивные убеждения многих родственников Льва Семёно-
вича повлияли на характер мальчика и сыграли огромную роль 
при выборе будущей профессии и формировании взглядов на 
жизнь.

В 1913 году, получив среднее образование, Лев Выготский 
решил продолжить обучение и легко сдал вступительные испы-
тания в Императорский Московский университет. В 1919–1923 
годах он со своим двоюродным братом Давидом Выготским пре-
подавал литературу в трудовой школе и педагогическом техни-
куме Гомеля.

В 1920 году Лев Семёнович начал применять эксперимен-
тальные методы по психологии, которые он разработал для вы-
ступления на Всероссийском тематическом собрании, а затем 
собрал все полученные результаты и опубликовал свой первый 
научный труд.

В 1922 году он возглавил один из отделов издательства «Гом-
печать», а в 1923–1924 годах занял должность литературного ре-
дактора в издательском отделе Гомельского губернского управ-
ления партийной и советской печати. Он издал сборник И. Г. 
Эренбурга и выпустил номер литературного журнала «Вереск».

В 1924 году Лев Семёнович перебрался в Москву, где был 
представлен Александру Лурии. Они вместе организовали 
кружок, который занимался исследованиями в области психо-
логии. Ученый общался с А. Н. Леонтьевым, Н. А. Бернштейном, 
Р. О. Якобсоном, В. Б. Шкловским, И. Г. Эренбургом, О. Э. Ман-

дельштамом, С. М. Эйзенштейном. Благодаря занимаемой долж-
ности руководителя исследовательского кружка он получил 
возможность посетить Германию и Великобританию. По воз-
вращении учёный был госпитализирован, так как к этому вре-
мени уже был серьёзно болен туберкулёзом.

Ему всё же удалось без личного присутствия защитить дис-
сертацию, которая позднее стала книгой «Психология искус-
ства». Он дополнил её разделом «Легкое дыхание» и ещё не-
сколькими. Благодаря этим трудам он стал старшим научным 
сотрудником, что приравнивалось к статусу кандидата меди-
цинских наук.

Во время болезни он писал заметки, которые издал позднее 
под названием «Исторический смысл психологического кри-
зиса». Именно в этой работе он дал определение сознанию чело-
века так, как видел это он. Лев Семёнович резко раскритиковал 
анализ человеческого поведения при помощи простых понятий.

Выготский определил, что на основе детской психиатрии и 
дефектологии можно определить сознание человека, которое, 
с его точки зрения, имело отношение к понятию аффективных 
и интеллектуальных действий, имевших системный динамиче-
ский смысл.

В 1927 году Лев был назначен начальником Московской 
медико-педагогической станции вместо уволенного В. П. Ка-
щенко. Впоследствии станция приобрела статус Российского 
экспериментального дефектологического института (ЭДИ). 
Толчком к этому назначению послужила книга под названием 
«Мышление и речь». Позже Выготский покинул эту должность 
по собственному желанию и начал работать внештатным кон-
сультантом и научным руководителем психологических лабо-
раторий.

В 1931 году теория Выготского и Лурии о «реактологической» 
концепции была раскритикована, и это направление в психо-
логии было закрыто для изучения в институте. Произошли ка-
дровые изменения, многих сотрудников уволили, но Лев Семё-
нович получил повышение с должности «сотрудника первого 
разряда» до «действительного члена».

Обе дочери Выготского продолжили дело своего знамени-
того родителя и сделали карьеру в области психологии и дефек-
тологии.

В июне 1934 года учёный скончался от туберкулёза. Урна с его 
прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

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

Генезис и формирование понятия «рецидив преступления» в советском уголовном праве
Макарова Юлия Максимовна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В статье рассматривается процесс развития понятия «рецидив преступления», в советский период истории нашей страны, 
перечисляются ключевые законодательные источники, устанавливающие уголовную ответственность за рецидив.

Ключевые слова: рецидив, развитие, генезис уголовной ответственности, советский период.

Genesis and formation of the concept «recursion of crime» in Soviet criminal law
Makarova Yuliya Maksimovna, student master’s degree

Irkutsk State University

The article discusses the process of development of the concept of «recidivism» in the Soviet period of the history of our country, lists the key leg-
islative sources that establish criminal liability for recidivism.

Keywords: relapse, development, genesis of criminal responsibility, Soviet period.

События, происходящие в стране начиная с 1917 года, на-
несли отпечаток и  на научный интерес к  разработке по-

нятия «рецидив» на долгие годы, вплоть до того, что термин 
«рецидив преступлений» был изъят из употребления, а  воз-
рождение изучения рецидива началось с 1960-х годов.

Основы уголовного законодательства СССР 1958 года и уго-
ловные кодексы союзных республик в  первоначальной ре-
дакции не содержали понятия «рецидив преступлений». Еди-
ного законодательного подхода к  определению понятий 
«рецидив» и «повторность» преступлений в нормативных актах 
не было, однако, содержалось нагромождение терминов, не раз-
личающихся между собой, так как разъяснение им не давалось, 
а в основе объяснений всех происходящих в стране процессов 
лежал классовый подход.

По Декрету СНК от 22 июля 1918 года «О спекуляции» пред-
усматривалось повышенное наказание при спекуляции в виде 
промысла: не ниже 3 лет по статье 3, не ниже 5 лет по статье 2 
и не ниже 10 лет лишения свободы по статье 1, тогда как про-
стая спекуляция влекла за собой ответственность до шести 
месяцев лишения свободы. По сравнению с  этим, согласно 
статье 37 Постановления ВЦИК от 17 мая 1919 года «О лагерях 

принудительных работ» высшей мере наказания — расстрелу — 
могло быть подвернуто лицо во вторичном побеге, хотя побег 
мог быть совершен по семейным обстоятельствам  [1, c. 61]. 
Таким образом, можно отметить, что иногда та или иная форма 
множественности преступлений, как наиболее тяжкая, влекла 
за собой меньшую ответственность, чем форма с меньшей сте-
пенью опасности. Это коснулось совершения преступления 
в  виде промысла и  повторного преступления. Как известно, 
промысел всегда считался наиболее опасным видом множе-
ственности, чем повторение преступления.

Допускались и случаи уравнивания по степени общественной 
опасности упорных рецидивистов и лиц, впервые совершавших 
преступления. Так, в соответствии со статьей 29 Временной ин-
струкции «О лишении свободы как мере наказания и о порядке 
отбывания такового» от 23 июля 1918 года, распределительная 
комиссия наделялась правом представлять в местный револю-
ционный трибунал лиц, причисляемых ею к типу хулиганов, по-
громщиков или упорных рецидивистов, для решения вопроса 
о дальнейшей их изоляции после отбытия наказания.

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года, 
не зная понятия «повторение преступления» предлагали учи-



«Молодой учёный»  .  № 40 (435)   .  Октябрь 2022  г.124 Юриспруденция

тывать при назначении наказания «совершено ли деяние про-
фессиональным преступником (рецидивистом) или пер-
вичным» (статья 11).

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года встречается большое 
количество терминов, обозначающих множественность пре-
ступлений: «повторно», «неоднократно», «систематически», 
«хищение в первый, второй, третий раз», «рецидивист», «про-
фессиональный преступник», «промысел», «особо социально 
опасный»  [9, c. 72–110]. Рецидив однородных преступлений 
предусматривался и  в  качестве квалифицирующего признака 
некоторых составов преступлений. В  статье  142 квалифици-
рованным убийством признается убийство «лицом, отбывшим 
наказание за умышленное убийство или весьма тяжкое теле-
сное повреждение». Данное деяние карается лишением сво-
боды со строгой изоляцией на срок не ниже восьми лет [9, c. 
96–97].

Квалифицированным признавался и  грабеж, если он со-
вершен рецидивистом (статья  183). Однако особо строго ка-
рался разбой, совершённый при рецидиве, — высшей мерой на-
казания (статья 184) [9, c. 103].

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года отказался от термина 
«рецидив», но зато предусмотрел повышенную ответствен-
ность за три виды повторности преступлений: повторность как 
квалифицирующий признак определенных составов престу-
плений; повторность в виде совокупности разно родных престу-
плений, ни за одно из которых оно не было судимо (статья 49); 
повторность как отягчающее обстоятельство (статья 47).

Известным постановлением ВЦИК и  СНК РСФСР от 
26 марта 1928 года «О карательной политике и состоянии мест 
заключения» профессиональные преступники и рецидивисты 
по степени социальной опасности были приравнены к  клас-
совым врагам, и к ним предусматривалось применение суровых 
мер репрессии.

В постановлении ЦИК и СНК СССР от 13 октября 1929 года 
«Об изменении и дополнении Основных начал уголовного за-
конодательства» из пункта «в» был исключен термин «реци-
дивист». В соответствии с новой нормой ответственность по-
вышалась, «если преступление совершено лицом, уже ранее 

совершившим какое-либо преступление, кроме случаев, когда 
данное лицо признается несудившимся или когда с момента со-
вершения первого преступления, либо вынесения по нему при-
говора истекли давностные сроки». Аналогично был изменен 
и Уголовный кодекс 1926 года.

В дальнейшем в  Основах уголовного законодательства 
СССР и союзных республик 1958 года, в статье 23 было закре-
плено понятие «особо опасные рецидивист», но содержание его 
не раскрывалось.

Первые признаки особо опасного рецидивиста были ука-
заны в  Уголовном кодексе РСФСР 1960  года. Прежде всего, 
были указаны формальные признаки: осуждение за преды-
дущее преступление, наличие судимости за него; определенное 
состояние преступлений. При этом, решающее значение при-
давалось особенностям личности виновного. Признание особо 
опасным рецидивистом являлось правом суда, но возможно это 
было лишь при наличии формальных признаков.

Законом от 11  июля 1969  года были внесены изменения 
в  Основы уголовного законодательства, в  которые была вве-
дена статья 23 «Особо опасный рецидивист», после чего это по-
нятие стало единым на всей территории СССР. Этим законом 
были детально регламентированы условия признания лица 
особо опасным рецидивистом; наряду с формальными призна-
ками должны учитываться мотивы совершения преступлений, 
степень осуществления преступных намерений, степень и ха-
рактер участия в  совершении преступления и  другие обстоя-
тельства дела.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года впервые 
в  истории уголовного законодательства дает определение по-
нятия «рецидив преступления», а также предусматривает при-
знаки опасного рецидива и особо опасного рецидива престу-
плений, которые позволяют судить и о личности преступника, 
так как именно в  них в  большей мере выражена ее обще-
ственная опасность.

В соответствии с частью 1 статьи 18 УК РФ рецидивом при-
знается совершение умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное умышленное престу-
пление.
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В законодательстве централизованного Российского го-
сударства, во времена его образования и укрепления, не 

различались понятия «рецидив преступления» и «повторное 
преступление». Как таковое понятие «рецидив преступления» 
появилось во времена развития феодальных отношений, 
укрепления всех институтов Государства, наметившихся 
в XV веке.

В данный период времени впервые появилось понятие 
«повторение преступлений» он было определено в  статье  8 
Псковской судной грамоты и в статье 5 Двинской судной гра-
моты, хотя есть мнение о том, что повторение преступлений, 
как отягчающее ответственность обстоятельство, было 
впервые закреплено еще в «Русской правде» Пространной ре-
дакции [1].

В Псковской и  Двинской грамотах в  качестве повторных 
(рецидивных) преступлений выделялось лишь воровство (та-
тьба), под которым понималась группа имущественных престу-
плений. При этом усиление ответственности предусматрива-
лось лишь за рецидив, то есть за повторение после осуждения 
за предыдущее воровство. Так статья 8 Псковской судной гра-
моты гласит: «Если что-либо будет украдено на посаде, то 
дважды (вора) милуя, не лишая жизни, а уличив (в воровстве), 
наказать в соответствии с его виною; если же он будет уличен 
в третий раз, то в живых его не оставлять (так же), как и вора, 
обокравшего Кремль [6, c. 303]».

Статья 5 Двинской уставной грамоты гласит: «Ак то у кого 
что познает татебное, и  он с  себя сведет до десяти изводов, 
нолны до чеклово татя, а от того наместником и дворяном не 
взятии ничего; а  татя впервые продати противу поличного; 
а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втретьие, ино 
повесити; а татя всякого пятнити [4, c. 141]». Указанная татьба 

также впервые устанавливает повышенную ответственность за 
повторное и многократное совершение преступления. Рецидив, 
как отягчающее наказание обстоятельство, свидетельствовало 
о  значительном шаге вперед в  развитии русского уголовного 
права.

Судебник 1497  года устанавливал виды кражи, и  согласно 
статье  11 Судебника смертной казнью карался и  рецидив та-
тьбы (воровства). Причем по сравнению с Псковской и Двин-
ской грамотами смертная казнь могла быть применена не за 
третье воровство, а за второе.

Судебник 1550 года повторяет нормы о рецидиве и повторе 
преступлений. Под рецидивом (повторностью) понималось 
фактическое совершение двух и более тождественных престу-
плений независимо от наличия судимости за предыдущие де-
яния. Статья  56 Судебника определяет: «А  поймают того  ж 
татя с тадбою вдругие, ино его пытати; а  скажет на собя сам, 
иноего казнити смертною казнью, а  исцево заплатити из его 
статка… [4, c. 107]».

Некоторые акты местного самоуправления того времени 
(грамоты наместничьего управления: земские грамоты, наказы) 
предусматривают несколько иную ответственность за рецидив 
(повторение). Так, в соответствии со статьей 11 Медынского на-
каза «за первую кражу вора били кнутом и сажали в тюрьму, 
если не было людей, которые могли бы за него поручиться. За 
вторую татьбу после бития кнутом отсекали руку, а третья и по-
следующие кражи влекли за собой смертную казнь [4, c. 226]». 
Различия со статьей 55 и 56 Судебника 1550 года (устанавли-
вающих ответственность за первую и вторую татьбу) состоит 
в том, что Медынский наказ определял членовредительское на-
казание — отсечение руки — за вторую татьбу, тогда как Су-
дебник такого наказания не знал; за вторую татьбу Судебник 
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устанавливал смертную казнь, а  Медынский наказ грозил ею 
только за третью и последующие татьбы.

Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных 
делах 1669 года, в статье 8 особо останавливается на понятии 
рецидива, определяя для рецидивистов повышенную ответ-
ственность. Преступление, совершенное рецидивистами (ранее 
привлекавшимися к ответственности — «казненными»), влекло 
за собой одно из тяжких наказаний — отсечение ноги и руки. 
В  Новоуказных статьях впервые приводится различие между 
совокупностью преступлений и  рецидивом. Повторность — 
квалифицирующий признак при определении ответственности 
виновного, но применение его «было различным в зависимости 
от наличия прежней судимости или отсутствия таковой [7, c. 
399]» (статья 9). В статье 10 же устанавливается новое правило 
усиления ответственности за повторность преступлений — 
смертная казнь предусматривалась за троекратное и более (си-
стематическое) совершение кражи. Смягчающих обстоятельств 
в отношении многократных воров ни при каких условиях не до-
пускалось.

Законодательная деятельность Петра Ι была чрезвычайно 
интенсивной, в том числе и в области уголовного права. Было 
принято множество законов и  указов казуального характера, 
которые часто устанавливали устрашение как одну из основных 
целей применения наказания [5, c. 38–50], что сказалось и на от-
ветственности за рецидив преступления.

В этих законах под рецидивом понимается совершение 
лицом повторного преступлении после отбытия наказания за 
ранее совершенное преступление, причем между ними не суще-
ствовало единства в определении ответственности за повтор-
ность и рецидив преступления. Так, если Уставы Морской и Во-
инский признавали рецидивом второе и третье воровство, то 
Указ — лишь третье, а второе подпадало под понятие «повто-
рение» и не влекло за собой усиление наказания.

Особое место в развитии понятия «рецидив преступления» 
и ответственности за него принадлежит XIX столетию.

Согласно Своду законов 1832 года: повторность «умножает» 
вину преступника при всех видах преступлений, однако уста-
навливается обязанность суда усиливать наказание лишь за 
повторение преступлений, особо указанных в  законе; специ-
альная повторность имеет место только при повторении одних 
и  тех же преступлений; повторение преступлений и  отбытие 
наказания за первое преступление.

Уложение о  наказаниях уголовных и  исправительных 
1845 года, в статье 113 усиливает ответственность за ранее пред-
намеренное преступление, совершенное в  третий раз, — она 
приравнивается к ответственности за ранее обдуманное умыш-
ленное преступление, совершенное в первый раз. В том числе, 
«к числу обстоятельств, увеличивающих вину и наказание, при-
надлежит и повторение того преступления или учинение дру-
гого после суда и наказание за первое, и впадение в новое пре-
ступление, когда прежнее, не менее важное, было прощено 
виновному вследствие общего милостивого манифеста, или по 
особому монаршему снисхождению [4, c. 200]». Как видно, Уло-
жение впервые проводило четкое разграничение между повто-
рением преступлений.

Уложение предусматривало два варианта рецидива. Первый 
заключался в повторении преступления после суда и наказания 
за первое независимо от характера и  тяжести обоих престу-
плений. Второй имел место в случае, когда лицо не было осу-
ждено за первое преступление «вследствие общего милости-
вого манифеста или по особому монаршему снисхождению», 
но при условии, чтобы первое преступление было не менее 
важным, чем второе, рецидивное.

Устав о  наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
1864  года, предусматривал усиление наказания только за ре-
цидив тождественных и  однородных преступлений. Так, со-
гласно статье  14 обстоятельством, «увеличивающим вину 
подсудимого признается … повторение одного и того же или 
совершение однородного проступка до истечения года послу 
присуждения к наказанию… [4, c. 397]». Здесь важно заметить, 
что впервые законодатель определяет срок — 1 год, — по исте-
чении которого повторное преступление не могло быть при-
знано рецидивом.

Уложение о  наказаниях уголовных и  исправительных 
1885 года признавало обстоятельствами, усиливающими нака-
зание, совершение однородного или тождественного престу-
пления.

Уложение 1903 года разделяло: совокупность преступлений 
(статьи  60–63); совершение преступных деяний по привычке 
или в  виде промысла (статья  60); учинения преступления во 
время отбывания наказания (статья  66); совершение престу-
пления после отбывания наказания (статья  67). За каждое из 
этих видов повторности преступлений предусматривался свой, 
особый порядок назначения наказания.
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Лица, участвующие в деле об оспаривании решения,  
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наделенных государственными или иными публичными полномочиями
Миронова Ирина Анатольевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Лебедева Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
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В соответствии с правилами, установленными главой 22 КАС 
РФ, могут быть оспорены решения, действия (бездействие):

1) органов государственной власти, под которыми принято 
понимать созданные в соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральными конституционными законами и  федеральными за-
конами, конституциями и  уставами, законами субъектов РФ 
государственные образования, наделенные властными полно-
мочиями, собственной компетенцией, выполняющие опреде-
ленные государственные функции в установленных сферах де-
ятельности и  образующие единую систему государственной 
власти в Российской Федерации.

1.1) федеральные органы государственной власти: пред-
ставительный (законодательный) орган Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти, образуемые в со-
ответствии с  Конституцией РФ, Федеральным конституци-
онным законом от 17 декабря 1997 г. №  2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации», указами Президента РФ о системе 
и  структуре федеральных органов исполнительной власти, 
а  также территориальные органы, созданные федеральными 
органами исполнительной власти для осуществления своих 
полномочий. Так, в Указе Президента РФ от 21 мая 2012 г. №  636 
«О  структуре федеральных органов исполнительной власти» 
перечислены федеральные министерства, федеральные службы 
и федеральные агентства РФ.

1.2) органы государственной власти субъектов РФ: за-
конодательный (представительный) орган, высший исполни-
тельный орган и  иные органы государственной власти, обра-
зуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ 
и  на основании нормативного правового акта органа законо-
дательной (представительной) власти субъекта РФ и (или) его 
высшего должностного лица.

2) органов местного самоуправления, которыми могут яв-
ляться: представительный орган муниципального образо-
вания, местная администрация и  иные органы, предусмо-
тренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

3) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями 
(включая квалификационные коллегии судей, экзаменаци-
онные комиссии).

Под иными государственными органами, как правило, по-
нимают органы государственной власти, которые не входят 
ни в одну из трех ветвей власти — законодательную, исполни-
тельную и судебную. В то же время эти органы создаются и дей-
ствуют в  соответствии с  Конституцией РФ и  федеральными 

законами, а  по своему статусу они являются независимыми 
органами государственной власти. К их числу относятся: про-
куратура Российской Федерации, Центральный банк Россий-
ской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Цен-
тральная избирательная комиссия РФ и др.

В некоторых случаях достаточно сложно определить их орга-
низационно-правовую форму, однако их решения (акты) могут 
затрагивать права, свободы и  законные интересы граждан 
и организаций. К их числу можно отнести, например, Нацио-
нальный антитеррористический комитет (НАК), который об-
разован для координации деятельности территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений. К этой же 
группе государственных органов можно отнести Судебный де-
партамент при Верховном Суде РФ, являющийся федеральным 
государственным органом, осуществляющим организационное 
обеспечение деятельности судов.

В КАС РФ указаны специальные государственные (пу-
бличные) органы, действия и  решения которых могут быть 
обжалованы — квалификационные коллегии судей и  экзаме-
национные комиссии. К  ним относятся: высшая экзаменаци-
онная комиссия по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи; экзаменационные комиссии субъектов РФ по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи; ква-
лификационные комиссии судей.

Также к указанному перечню органов и организаций следует 
отнести избирательные комиссии и  комиссии референдума. 
Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. №  67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 
комиссия — это коллегиальный орган, формируемый в порядке 
и сроки, которые установлены законом, организующий и обе-
спечивающий подготовку и проведение выборов. Комиссия ре-
ферендума — коллегиальный орган, формируемый в  порядке 
и сроки, которые установлены законом, организующий и обе-
спечивающий подготовку и проведение референдума.

Публичные функции также осуществляются самоуправ-
ляемыми организациями, такими, как адвокатские и  нотари-
альные палаты, торговые промышленные палаты, и др.

Государственные и муниципальные учреждения также осу-
ществляют публичные функции, а, следовательно, их действия 
и решения могут быть обжалованы в соответствии с КАС РФ.

4) должностных лиц. К  должностным лицам, решения, 
действия (бездействие) которых могут быть оспорены по пра-



«Молодой учёный»  .  № 40 (435)   .  Октябрь 2022  г.128 Юриспруденция

вилам главы 22 КАС РФ, следует относить лиц, постоянно, вре-
менно, в  том числе по специальному полномочию, выступа-
ющих от имени федеральных органов государственной власти, 
иных федеральных государственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, Вооруженных Сил РФ, других войск и  воинских фор-
мирований Российской Федерации, принявших оспариваемое 
решение, совершивших оспариваемое действие (бездействие), 
имеющие обязательный характер и затрагивающие права и сво-
боды граждан и организаций, не находящихся в служебной за-
висимости от этих лиц.

5) государственных или муниципальных служащих. В со-
ответствии с положениями, закрепленными в ст. 1, 8, 9, 10, 12 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. №  58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации», к федеральным 
государственным служащим относятся граждане, осуществля-
ющие на основании контракта профессиональную служебную 
деятельность на должностях федеральной государственной 
службы (федеральной государственной гражданской службы, 
военной службы, государственной службы иных видов), учре-
жденных федеральным законом или иным нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации, входящих в Реестр долж-
ностей федеральной государственной службы, утвержденный 
Президентом РФ, и  получающие вознаграждение за счет 
средств федерального бюджета. К  государственным граждан-
ским служащим субъекта РФ относятся граждане, осуществля-
ющие на основании контракта профессиональную служебную 
деятельность на должностях государственной гражданской 
службы субъекта РФ, учрежденных законом или иным нор-
мативным правовым актом субъекта РФ, входящих в  реестр 
должностей государственной гражданской службы субъекта 
РФ, утвержденный законом или иным нормативным правовым 
актом субъекта РФ, и  получающие вознаграждение за счет 
средств бюджета субъекта РФ.

Согласно положениям ст. 1, 2, 6, 7, 10 Федерального закона 
от 2  марта 2007 г. №  25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Рос-
сийской Федерации» муниципальными служащими являются 
граждане, осуществляющие на постоянной основе на осно-
вании контракта профессиональную деятельность на должно-
стях муниципальной службы, которые установлены муни-
ципальными правовыми актами в  соответствии с  реестром 
должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утвержда-
емым законом субъекта РФ, и  получающие денежное содер-
жание за счет средств местного бюджета.

При этом необходимо иметь в виду, что в федеральных ор-
ганах государственной власти, иных федеральных государ-
ственных органах, органах государственной власти субъектов 
РФ, органах местного самоуправления могут быть предусмо-
трены должности, не являющиеся должностями соответ-
ственно государственной и муниципальной службы (п. 6 ст. 8 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. №  58-ФЗ, ч. 2 ст. 10 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. №  25-ФЗ). Решения, действия 
(бездействие) лиц, занимающих такие должности, не подлежат 
оспариванию по правилам главы 22 КАС РФ.

КАС РФ установлен образовательный ценз для представи-
телей в судах по административным делам.

Так, согласно статье 55 КАС РФ представителями в суде по 
административным делам могут быть лица, имеющие высшее 
юридическое образование.

Представители должны представить суду документы 
о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их 
статус и полномочия.

Таким образом, в случае, если от имени должностного лица, 
чьи постановления, действия (бездействие) оспариваются, вы-
ступает работник аппарата территориального органа предъяв-
ление в  суд документов о  наличии у  данного работника выс-
шего юридического образования обязательно.

Вместе с тем, если должностное лицо, чьи постановления, 
действия (бездействие) оспариваются, само осуществляет су-
дебную защиту, указанному лицу не требуется представлять 
в суд документы о наличии у него высшего юридического обра-
зования, поскольку такие требования могут быть предъявлены 
только к его представителю.

В ст. 221 КАС РФ, определяющей состав лиц, участвующих 
в  деле об оспаривании решения, действия (бездействия) ор-
гана, организации, лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, предусмотрена един-
ственная особенность — в административном деле об оспари-
вании решения, действия (бездействия) должностного лица, 
государственного или муниципального служащего в качестве 
второго административного ответчика к участию должен при-
влекаться соответствующий орган, в котором исполняют свои 
обязанности должностное лицо, государственный или муници-
пальный служащий.

ГПК РФ такой особенности не предусматривал, как не пред-
усматривает подобного положения и  гл.  24  АПК РФ. Рассма-
триваемое нововведение, как и иные корректировки по срав-
нению с ГПК РФ круга лиц, участвующих в деле (возможность 
привлечения надлежащего административного ответчика в ка-
честве второго административного ответчика, если админи-
стративный истец не согласен на замену ненадлежащего адми-
нистративного ответчика надлежащим; новое решение вопроса 
о правопреемстве при реорганизации или упразднении органа 
публичной власти), обусловлено вопросами обеспечения су-
дебной защиты прав участников публичных правоотношений.

Согласно части 5 статьи 41 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации в  случае, если обяза-
тельное участие в административном деле другого лица в каче-
стве административного ответчика предусмотрено названным 
Кодексом или если невозможно рассмотреть администра-
тивное дело без участия такого лица, суд первой инстанции 
привлекает его к участию в деле в качестве административного 
соответчика.

Вопрос о вступлении в административное дело других ад-
министративных истцов, административных ответчиков и за-
интересованных лиц, а также вопрос о замене ненадлежащего 
административного ответчика суд разрешает при подготовке 
административного дела к судебному разбирательству (пункт 3 
части 3 статьи 135 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации).

В заключении можно сделать вывод о  сложности опреде-
ления состава лиц, участвующих в деле по рассматриваемой ка-
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тегории дел, при этом только в случае правильного определения 
и привлечения судом всех лиц, чьи права могут быть затронуты 
судебным решением, а  также всех тех лиц, в  полномочия ко-

торых входит восстановление нарушенных прав администра-
тивного истца возможна по-настоящему эффективная защита 
и восстановление прав граждан обратившихся в суд.
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В статье даны характеристика и понятие обязательства, дана классификация, рассмотрены основания прекращения обяза-
тельств.
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, 
что обязательство, являясь одним из институтов граж-

данского права, представляет собой самостоятельную обосо-
бленную группу юридических норм.

Эти нормы направлены на регулирование однородных 
имущественных и связанных с ними неимущественных отно-
шений, которые образуются в беспрерывном процессе оборота 
материальных благ, переходящих от одних лиц к другим.

Определение обязательства дано в статье 307 ГК РФ, в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие, как то: пе-
редать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести 
вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо 
воздержаться от определенного действия, а  кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности [1].

Для возникновения обязательства необходимо наличие ос-
нования его возникновения — юридического факта, такое как 
передача имущества в собственность, выполнение работ, ока-
зание услуг и другие действия.

В зависимости от основания возникновения обязательства 
формируются условия обязательства. Но независимо от этих 
условий предполагается, что исполнение обязательств в соот-
ветствии с его условиями всегда приводит к его прекращению.

Для возникновения обязательства необходимо его надле-
жащее оформление в виде заключения договора, сделки и иным 
способом или действием.

Изучение оснований прекращения обязательств является 
необходимым условием для установления законности прекра-
щения обязательств и соблюдения прав и законных интересов 
участников гражданского оборота.

Прекращение обязательства — это прекращение прав и обя-
занностей его сторон в силу наступления указанных в законе 
или договоре оснований, прекращение правовой связи между 
должником и кредитором.

Совершая действия связанные с  обязательственными от-
ношениями, стороны обязаны совершать их добросовестно, 
не допуская нарушение прав и законных интересов друг друга 
и других лиц, взаимно оказывать необходимую помощь для до-
стижения цели обязательства, предоставлять друг другу необ-
ходимую информацию.

Основания (способы) прекращения обязательств — это 
право прекращающие юридические факты, с которыми закон 
или договор связывает отпадание правовой связи кредитора 
и должника в обязательстве.

Перечень способов прекращения обязательств указан 
в  главе 26 Гражданского Кодекса РФ, которые распространя-
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ются на все их виды: договорные и  внедоговорные, регуля-
тивные и охранительные, главные и дополнительные, взаимные 
и односторонние и т. д. [2].

Способы прекращения обязательств указанный в  26 главе 
не является исчерпывающим и  закрытым, стороны могут 
предусмотреть иные способы прекращения обязательств, не 
противоречащие обязательным требованиям установленным 
законом.

Основания прекращения обязательств можно классифици-
ровать по основанию их возникновения на две группы:

правоотношения возникают по воле участников (испол-
нение обязательства, прекращение обязательства по согла-
шению сторон, отступное, прекращение обязательства зачетом, 
новация, прощение долга);

правоотношения возникают помимо воли кредитора 
и  должника (прекращение обязательства совпадением долж-
ника и  кредитора в  одном лице, невозможность исполнения, 
прекращение обязательства на основании акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, смерть граж-
данина, ликвидация юридического лица) [2].

Исполнение обязательства — это совершение должником 
действий (бездействий), которые составляют предмет обяза-
тельства (передача имущества, выполнение работ, оказание 
услуг, внесение вклада в  совместную деятельность, уплата 
денег и т. п.) для их прекращения. Исполнение является юри-
дическим поступком, в связи с которым наступают юридиче-
ские последствия, несмотря на то, было ли это действие на них 
направлено.

Обязательство может прекратиться только при исполнении 
его надлежащим образом.

В подтверждение исполнения обязательства должник 
вправе требовать у  кредитора расписку, когда тот принимает 
исполнение полностью или частично, в то же время кредитор 
обязан ее выдать по требованию должника [1].

Если закон не устанавливает иное по имеющемуся виду обя-
зательства, то стороны могут составить соглашение, которым 
прекратят обязательство и определят последствия его прекра-
щения.

Данный способ прекращения обязательства используется 
в  случаях, когда у  сторон больше нет желания поддерживать 
данные обязательственные отношения, отпала преследуемая 
цель, ради которой совершалась сделка или подписывался до-
говор, утрачен интерес к получению блага ради достижения ко-
торого стороны вступили в правоотношение.

Одним из вариантов прекратить обязательства по согла-
шению это заключение соглашения о предоставлении отступ-
ного.

Прекращение обязательства выше указанным способом 
используется участниками правоотношения в  если открыва-
ется возможность прекратить обязательство путем уплаты де-
нежных средств или передачи некого имущества. Если должник 
просрочил выплату, то, заключив с кредитором соглашение об 
отступном, он может вместо оплаты передать поставщику ро-
довые вещи.

Обязательство может быть прекращено полностью или ча-
стично путем зачета встречного требования.

Использование такого способа прекращения обязатель-
ства допустимо, когда срок зачета наступил либо когда срок не 
указан или не наступил, в соответствии с законом, или опреде-
ляется моментом востребования.

Зачет регламентирован статьей  410 ГК РФ и  представляет 
собой одностороннюю сделку, так как для произведения зачета 
достаточным считается заявление одной стороны. Чтобы обя-
зательство прекратилось зачетом, данное заявление должна по-
лучить соответствующая сторона.

Требования не могут быть зачтены о следующем:
— о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью, о пожизненном содержании,
— о взыскании алиментов, по которым истек срок исковой 

давности,
— в иных случаях, предусмотренных законом, норматив-

но-правовым актом или договором.
В случае уступки требования должник вправе зачесть 

против требования нового кредитора свое встречное требо-
вание к первоначальному кредитору.

В данном случае зачем можно произвести по требованию, 
возникшему по основанию, которое существовало до мо-
мента получения должником информации или уведомления 
об уступке требования, а также наступление срока требования 
произошло до получения данного уведомления либо этот срок 
не указан или определен моментом востребования.

Если получается так, что должник и  кредитор совпадают 
в одном лице, то есть оказываются одним и тем же человеком, 
то это также является основанием для прекращения обязатель-
ства, если иное не устанавливает закон или не вытекает из су-
щества обязательства.

Такая ситуация может сложиться в  случае когда должнику 
в порядке правопреемства перешло обязательство от кредитора 
и таким образом наследник стал кредитором и должником одно-
временно. Также это может произойти при реорганизации юриди-
ческих лиц в форме слияния или присоединения и тому подобное.

Следующим способом прекращения обязательства высту-
пает замена первоначального обязательства, которое существо-
вало между должником и  кредитором, иным обязательством 
между теми же лицами, если это не противоречит закону или 
существа обязательственных отношений. Такой способ прекра-
щения обязательства называется новацией.

Дополнительные обязательства, которые остаются от перво-
начальных обязательственных отношений, прекращаются но-
вацией в соответствии с законом и соглашением сторон. При 
заключении сторонами договора купли продажи ранее арендо-
ванного имущества, последний теряет свою силу и обязатель-
ство по нему прекращается.

Главой 26 предусмотрены иные основания прекращения 
обязательства, не связанные с его исполнением:

должник получил уведомление от кредитора о том, что по-
следний простил долг. Должник может в установленный срок 
направить возражение против прощения, тогда обязательство 
не прекратится;

смерть должника, а обязательство не может быть исполнено 
без его личного участия либо оно неразрывно связано с лично-
стью должника; ликвидация юридического лица, если оно было 
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должником или кредитором, если переход обязательства к дру-
гому в данном случае не предусмотрен законом.

С иными основаниями прекращения обязательств вы мо-
жете подробно ознакомиться в Гражданском Кодексе РФ.

По существу обязательство прекращается в  случае его ис-
полнения. Это далеко не единственный способ прекращения 
обязательства, является наиболее распространенным.

Обязательственные отношения могут прекратиться незави-
симо от исполнения, в силу внешних или внутренних обстоя-
тельств. Участники обязательственных правоотношений могут 

договориться о прекращении обязательства одним из способов 
предусмотренным соглашением сторон.

Обязательства являются широко распространенным и мно-
гообразным видом гражданских правоотношения, что явилось 
причиной и необходимостью для такого обширного правового 
регулирования, широкого регламентирования основания пре-
кращения обязательства.

При прекращении обязательств необходимо учитывать все 
факторы, которые относятся как к кредитору, так и к должнику, 
а также к самому обязательству.
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Особенности и специфика проявления экстремизма в молодежной среде
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В статье отражены особенности и специфика проявления экстремизма в России в молодежной среде в настоящее время.
Сегодня в России экстремизм — это та сила, которая стремится подорвать устои общества и государства, перспективы раз-

вития страны. В силу указанных причин изучение особенностей и специфики проявления экстремизма, в целях противодействия 
ему, приобретает в настоящее время особую значимость.

Методологическую основу образует совокупность использованных методов исследования, а  именно: технико-юридический, 
исторический, сравнительный методы.

В ходе написания работы было выделено большое количество различных видов и проявлений экстремизма, который может про-
являться в молодежной сфере, каждый из которых имеет определенные черты и соответственно определенные правовые послед-
ствия, к минимизации которых должно стремиться каждое цивилизованное и правовое государства мира.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, преступление, государство, идеология.

В последние десятилетия наблюдается рост проявлений экс-
тремизма как во всем в  мире, так и  в  Российской Феде-

рации. Угроза, исходящая со стороны современного экстре-
мизма, отмечена в  Стратегии противодействия экстремизму, 
до 2025  г, которая была принята в  целях обеспечения даль-
нейшей реализации государственной политики в  сфере про-
тиводействия экстремизму в  Российской Федерации Указом 
Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. №  344. В до-
кументе говорится о том, что экстремизм ведет к нарушению 
мира, подрывает общественную безопасность и  государ-
ственную целостность страны, а также создает реальную угрозу 
сохранению основ конституционного строя и межнациональ-
ного согласия. Экстремизм, согласно Стратегии, выделяется как 
одна наиболее сложных проблем современного российского об-
щества. Это связывается с многообразием проявлений экстре-
мизма, неоднородным составом экстремистских организаций, 
угрожающих национальной безопасности Российской Феде-
рации.

Тенденции роста масштабов и  разнообразия проявлений 
экстремизма в российском обществе свидетельствует о продол-
жающемся воздействии со стороны внешних и внутренних де-

структивных сил на распространение радикальной идеологии 
экстремизма в целях дестабилизации общественно-политиче-
ской обстановки.

К основным детерминантам возникновения экстремизма 
следует отнести социальные, экономические и правовые пред-
посылки. Так, социальные детерминанты экстремизма связаны 
с тем, что в обществе формируются предпочтения, основанные 
на формировании в  обществе предубеждений, вызывающих 
нетолерантное отношение к определенной группе граждан (на-
пример, по признаку национальности или принадлежности 
к религиозной конфессии и т. п.).

Молодые люди, обладая особыми психофизиологическими 
особенностями чаще всего подаются противоправному вли-
янию. Так, молодежь остро реагирует на многие социальные 
проблемы и  соответственно легче подаются влиянию со сто-
роны экстремистов. В  настоящее время можно отметить, что 
в  Российской Федерации отсутствует четкая идеология, ко-
торая позволила бы осуществлять борьбу с экстремизмом [1].

Актуальность проблемы исследования можно определить 
в  необходимости комплексного научного осмысления сущ-
ности, специфики и  практических способов организации со-
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циально-культурной профилактики молодежного экстремизма 
в современной России, в частности на региональном уровне.

В отношении формирования несовершеннолетнего пре-
ступника экстремистской направленности можно выделить 
следующие факторы:

– Социальные факторы, к  которым относится неста-
бильная атмосфера в  обществе, повышение уровня «незащи-
щенности» многих слоев население, введение дифференциации 
общества;

– Социально-демографические факторы, к которым сле-
дует отнести, например, увеличение числа неблагополучных 
и  «неполных» семей. Несовершеннолетние преступники, как 
правило, воспитываются лицами, страдающими алкоголизмом 
или наркоманией, а также ведущие асоциальный образ жизни.

– Социально-культурные и  идеологические факторы, 
к которым можно отнести «обесценивание» традиций, преоб-
ладание зарубежной культуры, возникновение идеи «идеологи-
ческой пустоты». У многих несовершеннолетних преступников 
отмечается так называемый дефект правового сознания, что 
обусловлено как неграмотностью населения в целом, так и не-
желанием подростков воспринимать новую и актуальную ин-
формацию о изменениях, происходящих в обществе. Особенно 
опасны своим деструктивным воздействием на молодых людей 
религиозные организации оккультного, неоязыческого харак-
тера, экстремистской направленности.

Деятельность молодежных группировок приобретает все 
более политизированный контекст, в связи с чем увеличивается 
количество случаев противоправных действий, основанных на 
национальной почве.

– Информационные факторы, складывающиеся из вли-
яния средств массовой информации на современной обще-
ство, повышение уровня отсутствия цензуры, оказывающее 
активное внедрение в информационное поле жестокости и на-
силия. Острой проблемой остается и организация досуга несо-
вершеннолетних, толкающих их (например, в районах сельской 
местности) к общению с различными, в том числе и маргиналь-
ными, неблагополучными слоями населения.

– Моральные факторы, обусловленные распространение 
аморального поведения в обществе, формирование в обществе 
нейтрального отношение к употреблению алкогольных и нар-
котических средств, а также сексуальной распущенности. Так, 
анализируя статическим данные можно прийти к выводу о том, 
что только 10% подростков ответили, что не употребляли алко-
голь в процессе совершения какого-либо противоправного де-
яния [2]. Негативным является и тот факт, что только 22% из 
всех подростков считают недопустимым употребление нарко-
тических веществ [3].

– Криминальные и криминологические факторы, к ко-
торым относится рост преступности, отсутствие системы про-
филактики преступлений, а  также системы сдерживания мер 
различным видам преступлений и правонарушений. Исходя из 
стремлений к более обеспеченной жизни молодежь идет на уча-
стие в противоправных действиях, в том числе экстремистского 
характера.

Немаловажно заметить, что вышеперечисленный список 
факторов не является исчерпывающим. В своей совокупности 

они являются формулирующими представление экстремист-
ского преступного поведения несовершеннолетних. Рост экс-
тремизма среди несовершеннолетних начал складываться еще 
с 90-х годов, когда в образовательных организациях стали про-
слеживаться тенденции к построению малых групп в образова-
тельных учреждениях по принципам «тюремного устройства». 
Попытки взрослых преступников «привить» тюремные понятия 
стали приводить к тому, что культ насилия и жестокости стал 
преобладать над смиренным и духовным поведением: начиная 
с совершения простых антиобщественных действия (например, 
распитие алкогольных напитков) несовершеннолетний впослед-
ствии привлекались и для совершения более серьезных престу-
плений, в том числе и террористической направленности.

Одним из примеров может служить движение АУЕ. Самое 
известное значение данной аббревиатуры: «Арестанский уклад 
един». Движение АУЕ появилось в 50-е годы XX века. У истоков 
формирования движения стояли политические заключенные, 
которым было необходимо передавать информацию так, чтобы 
она было непонятна для надзирателей.

В 90-х годах XX  века АУЕ обозначало принадлежность 
к  криминальной субкультуре, для людей, которые отбывают 
наказание в местах лишения свободы. Основной контингент — 
дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет — это самая безза-
щитная и подверженная влиянию часть населения.

К основным причинам появления движения АУЕ можно от-
нести: низкий уровень жизни и  моральная деградация насе-
ления, усиление коммерциализации в сфере воспитания и об-
учения детей и подростков, а также низкий уровень контроля 
над молодежными сообществами в  социальных сетях. Значи-
тельную роль играет популяризация тюремных песен и испол-
нителей, относящих себя к движению АУЕ [5].

Существенным фактором вовлечения несовершеннолетних 
в  совершение преступлений террористической направлен-
ности охватывает так называемый духовный кризис, в  связи 
с  чем «возникший вакуум заполняется нетрадиционной для 
России идеологией.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
продолжают действовать националистические и  экстремист-
ские организации, в состав в которых входят граждане в воз-
расте от 16 до 25 лет. Именно поэтому главной задачей государ-
ства остается не только выявление и пресечение деятельности 
той или иной организации, но и осуществление контроля за ее 
бывшими членами с целью профилактики осуществления ими 
неправомерной деятельности в дальнейшем [6].

Спецификой проявления экстремизма в современном обще-
стве следует считать распространение информационного фак-
тора, который оказывает влияние на развитие и продвижение 
экстремистских материалов посредством использования элек-
тронных устройств и сети Интернет [7].

Так, в 2021 году Тверской суд Москвы на заседании 21 марта 
признал экстремистской американскую компанию Meta (Face-
book). Деятельность компании Meta, которой принадлежат та-
киесоциальные сетикак Facebook и  Instagram и  мессенджер 
WhatsApp, была запрещена на территории России.

Требования о  признании Meta экстремистской органи-
зацией в  России прозвучали после того, как 11  марта 2021 г. 
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в  прессу попало письмо внутренней рассылки компании. По 
данным агентства Reuters, из рассылки следовало, что Meta раз-
решает социальным сетям Facebook и  Instagram в  ряде стран 
не блокировать призывы пользователей к  насилию примени-
тельно к россиянам, в том числе военнослужащих.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
молодежный экстремизм является социальным феноменом, ко-
торый в значительной степени нарушает права и законные ин-
тересы граждан.

В настоящее время актуальной проблемой остается по-
вышение качества межведомственного взаимодействия госу-

дарственных и  правоохранительных органов. Данное взаимо-
действие должно быть направлено на проведение совместной 
политики, связанной с профилактикой распространения экстре-
мизма в молодежной среде. При этом процесс усложнения мо-
лодежного экстремизма приводит к тому, что общество вынуж-
дено искать новые методы противодействия распространению 
экстремизма. Ключевой проблемой можно считать и то, что об-
щество не борется с проблемами формирования в обществе экс-
тремизма, а только лишь устраняет последствия его проявления, 
что соответственно требует особого внимания, направленного 
на профилактические меры противодействия экстремизму.
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Данная статья посвящена исследовательскому анализу основных изменений в налоговом законодательстве, произведенных для 
поддержания экономической активности в связи с введением международных санкций в отношении России. В рамках статьи были 
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В условиях новых вызовов при чрезвычайном санкционном 
давлении государству крайне важно поддерживать эконо-

мическую активность и  предпринимать все меры для мини-
мизации последствий санкций для экономики страны. К ком-
плексу подобных мер относится и налоговая политика. Налоги 
являются обязательной основой финансовой структуры госу-
дарства. Они возникли вместе с появлением государства и пер-
воначально использовались для обеспечения его финансовых 
нужд. С развитием и усложнением государства как института 
роль налогов расширялась. На настоящий момент налог явля-

ется важным рычагом государственного регулирования соци-
ально-экономических явлений и процессов. Внесение поправок 
в  действующее налоговое законодательство предполагает со-
здание более благоприятных налоговых условий, предостав-
ление мер поддержки бизнеса.

Налог на прибыль организации является одним из основных 
налогов, которые должно уплачивать юридическое лицо (орга-
низация или индивидуальный предприниматель). Данная раз-
новидность налога является не только источником пополнения 
бюджета страны, но и одним из наиболее важных информаци-
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онных ресурсов для государства. По результатам анализа по-
ступлений в  бюджет по налогу на прибыль, государственные 
органы получают информацию о прибыльности той или иной 
организации, индустрии, получают возможность определять 
направления развития налоговой и финансовой политики.

Основные налоговые меры по поддержке бизнеса были уч-
реждены в марте 2022 года Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» от 26.03.22 №  67-ФЗ [1].

Как и в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020–
2021 гг., государство предприняло меры для поддержки пред-
приятий, осуществляющих деятельность в  IT-сфере. Данным 
федеральным законом для IT-предприятий в 2022–2024 гг. была 
установлена ставка 0% по налогу на прибыль организаций. 
Данные нововведения распространились на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

В июле 2022 года Федеральным законом «О внесении изме-
нений в  часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» от 14.07.2022 №  321-ФЗ были изменены условия и по-
рядок предоставления данной льготы. Согласно поправкам для 
правомерного применения ставки 0% необходимо, чтобы по ре-
зультатам налогового периода в сумме всех доходов предпри-
ятия, осуществляющего деятельность в  области информаци-
онных технологий, учитываемых при исчислении налоговой 
базы не менее 70% составляли доходы от деятельности в  IT-
сфере. Перечень учитываемых доходов был расширен [3].

В соответствии с поправками к доходам, учитываемым при 
определении налоговой базы, на сегодняшний день можно от-
носить доходы от продажи разработанных программно-аппа-
ратных комплексов, включенных в единый российский реестр, 
доходы от предоставления услуг с  применением собственных 
программ для ЭВМ, баз данных, включенных в российский ре-
естр; доходы от услуг по распространению рекламы в  Интер-
нете, предоставлению доступа к  аудиовизуальным произведе-
ниям и  сообщениям телепередач на аудиовизуальном сервисе, 
включенном в реестр; доходы от предоставлению услуг по вне-
дрению, тестированию, сопровождению российского программ-
ного обеспечения; доходы от передачи доступа к фонограммам, 
объектам авторского и смежных прав, связанных с фонограм-
мами, с применением собственных программ для ЭВМ.

Также необходимое условие о количестве сотрудников ор-
ганизации в  количестве не менее 7 человек для возможности 
применения льготной ставки было упразднено. В  результате 
данных поправок установленные льготы могут применяться 
и микроорганизациями, работающие в IT-сфере.

Федеральным законом от 26.03.22 №  67-ФЗ также были вне-
сены изменения, касающиеся контролируемой задолженности 
организаций. На 2022–2023 гг. были определены особые пра-
вила расчета для предельной величины процентов, которые 
могут быть учтены в составе расходов по налогу на прибыль ор-
ганизаций, по контролируемой задолженности, возникшей до 
1 марта 2022 г. Согласно внесенным изменениям сумма контро-
лируемой задолженности должна определяться по официаль-
ному курсу ЦБ РФ на последнюю отчетную дату соответству-
ющего налогового периода. При этом он не должен превышать 
значение на 1 февраля 2022 года. Также собственный капитал 

на последнее число каждого налогового периода рассчитывают 
без учета курсовых разниц, которые могут возникнуть в связи 
с изменением официальных курсов валют [1].

Вышеупомянутым законом также были внесены изменения 
относительно учета курсовых разниц при исчислении налога 
на прибыль. Для положительных и  отрицательных курсовых 
разниц по обязательствам и  требованиям в  иностранной ва-
люте установили особый порядок. Их необходимо учитывать 
в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения тре-
бования либо обязательства, выраженного в иностранной ва-
люте, в том числе по договору банковского вклада. Для положи-
тельных курсовых разниц данное правило распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Для отрица-
тельных оно вступит в силу с 1 января 2023 года [1].

Постановлением Правительства РФ №  470 от 25.03.2022 были 
установлены новые правила относительно уплаты авансовых 
платежей. Предприятия, которые в  2022  году платят ежеме-
сячные авансовые платежи, вправе до окончания года перейти на 
авансы, основываясь на фактической прибыли. Стоит отметить, 
что изменения расчета авансовых платежей должны быть отра-
жены в учетной политике. Более того об этом необходимо уведо-
мить налоговую службу не позднее 20-го числа месяца, который 
является последним в отчетном периоде, с которого организация 
переходит на другой порядок уплаты авансовых платежей [6].

Постановлением Правительства от 18.02.2022 №  207 был 
расширен перечень видов НИОКР с целью снижения базы по 
налогу на прибыль с  повышенным коэффициентом 1,5. Со-
гласно данному постановлению затраты возможно списывать 
единовременно в  рамках налогового периода, в  котором они 
были осуществлены. В  список были добавлены новые сферы 
НИОКР: авиационные и  космические системы, электрокары, 
технологии по улучшению окружающей среды, персонализиро-
ванные медицинские услуги, технологии и разработки для воз-
душно-космической обороны России [5].

Согласно Федеральному закону от 26.03.22 №  67-ФЗ в  пе-
риод с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени за про-
срочку уплаты налога на прибыль организаций необходимо ис-
числять исходя из 1/300 ставки рефинансирования независимо 
от длительности просрочки [1].

28  мая 2022  года была возвращена возможность не пла-
тить налог на прибыль организаций с  дохода от выявленных 
результатов интеллектуальной деятельности. Согласно по-
правкам, внесенным Федеральным законом «О внесении изме-
нения в статью 2 Федерального закона »О внесении изменений 
в  статьи  251 и  262 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» №  149-ФЗ от 28.05.2022, налогоплательщики 
могут не включать в  доходы по налогу на прибыль имуще-
ственные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
которые выявили при инвентаризации с 1 января 2022 года по 
31  декабря 2024  года включительно. Для тех, кто на 1  января 
2022 года был в реестре субъектов МСП, срок продлен на 2 года. 
Эти положения распространили на правоотношения, которые 
возникли с 1 января этого года [2].

В июле 2022  года был увеличен список доходов, не вклю-
чаемые в налоговую базу по налогу на прибыль. Согласно Фе-
деральному законом от 14.07.2022 №  323-ФЗ «О  внесении 
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изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» в данный перечень вошли:

— имущество организаций, полученное от государства на 
безвозмездной основе, для предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (за исключением 
денежных средств);

— суммы обязательств, прекращённых в  2022  году в  ре-
зультате выплаты иностранному участнику общества с  огра-
ниченной ответственностью действительной стоимости доли 
в связи с выходом в 2022 году из состава участников подобного 
общества или в связи с его исключением в судебном порядке из 
состава участников в 2022 году;

— денежные средства или имущество, полученные по дол-
говым обязательствам, в  том числе по кредитным соглаше-
ниям, договорам о  финансировании участия в  кредите, иных 

аналогичных средств или иного имущества, а  также средств 
или иного имущества, которые получены в счет погашения по-
добных долговых обязательств [4].

Таким образом, путем внесения поправок в  налоговое за-
конодательство государство стремилось предотвратить нега-
тивные последствия для экономики страны, поддержать нало-
гоплательщиков и снизить налоговую нагрузку на предприятия. 
Основными направлениями изменений по налогу на прибыль 
организаций стали снижение налоговой базы путем расши-
рения списка расходов и  уменьшения списка доходов, предо-
ставление возможности уплаты авансовых платежей на основе 
фактической прибыли, уменьшение пени за неуплату налога 
в  срок, предоставление налоговых льгот для организаций IT-
сферы с целью их стимулирования и поддержки в сложный для 
страны период.
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Возраст как критерий беспомощного состояния при изнасиловании
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В статье анализируется возраст, как критерий беспомощного состояния при изнасиловании. Автор приходит к выводу о необ-
ходимости исключения малолетнего возраста из определения признака беспомощности, содержащегося в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ.

Ключевые слова: возраст, изнасилование, беспомощное состояние, несовершеннолетние и малолетние потерпевшие.

Возраст — сложный, многоаспектный термин, применяемый 
в уголовном праве не только к субъекту преступления, но 

и к потерпевшему, являясь составной частью его уголовно-пра-
вового статуса.

Возраст потерпевшего нередко служит условием применения 
конкретной уголовно-правовой нормы. Так, является значимым 
возраст потерпевшего применительно к такому составу престу-
пления, как изнасилование (ст. 131 УК РФ). В данной статье по-

терпевшей может быть не только совершеннолетняя женщина, 
но и несовершеннолетняя, а также не достигшая 14-летнего воз-
раста. Кроме того, в примечании к статье содержится указание на 
потерпевшее лицо, не достигшее 12-летнего возраста, в силу этого 
возраста находится в беспомощном состоянии, т. е. не может по-
нимать характер и значение совершаемых с ним действий.

Интерпретация беспомощного состояния потерпевшей 
применительно к изнасилованию содержится в постановлении 
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Пленума Верховного Суда РФ. Помимо физического и психи-
ческого состояния лица, к признакам беспомощности отнесен 
возраст, определяемый как «малолетнее или престарелое лицо». 
Важным критерием любого обстоятельства, подтверждающего 
беспомощное состояние потерпевшего, является то, что лицо 
не могло понимать характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий либо оказать сопротивление виновному [1].

Следует признать, что законодатель, а вместе с ним и пра-
воприменительный орган достаточно сложно для понимания 
определили возраст потерпевшей, находящейся в  беспо-
мощном состоянии. Попытаемся разобраться в этой проблеме.

Прежде всего, определимся с  пониманием несовершенно-
летнего лица в уголовном праве. Как следует из ч. 1 ст. 87 УК 
РФ, применительно к субъекту преступления: «несовершенно-
летними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет».

Как следует из п.  22 вышеуказанного постановления Пле-
нума, «изнасилование несовершеннолетней, т. е. лица, не до-
стигшего 18-летнего возраста». Следовательно, несовершен-
нолетняя потерпевшая — это лицо, достигшее 14  лет, но не 
достигшее 18-летнего возраста. Именно так интерпретируется 
несовершеннолетняя в  квалифицирующем признаке — п. «а» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Логично предположить, что потерпевшие, не достигшие 
14 лет относятся к категории малолетних (квалифицирующий 
признак — п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Как уже указывалось, согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, 
потерпевшие, не достигшие 12  летнего возраста, всегда нахо-
дятся в беспомощном состоянии, т. е. не могут понимать харак-
тера и значения совершаемых с ними действий.

Следует подчеркнуть, что такая позиция законодателя вы-
зывает возражения среди исследователей. Они ссылаются на 
раннее половое просвещение подростков, а также статистиче-
ские данные [2].

РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата информи-
рует, что «более 10  тысяч девушек в  возрасте от 12 до 18  лет 
в  России в  2019  году родили первого ребенка»  [3]. Такая ин-
формация позволяет говорить о случаях раннего полового раз-
вития, а также об отсутствии уверенности в том, что до 12 лет 
ребенок не способен понимать характер и  значение соверша-
емых с ним действий.

Исходя из этого, можно сказать, что возраст не всегда 
может быть определяющим критерием в определении беспо-
мощного состояния потерпевшей и следует учитывать индиви-
дуальное физическое и психическое развитие ребенка. Вместе 
с тем, поскольку существует примечание к ст. 131 УК РФ, в со-
ответствии с которым лицо до 12 лет считается находящимся 
в  беспомощном состоянии, то даже если в  конкретной си-
туации оно в этом возрасте участвовало в совершении поло-
вого акта, заранее соглашаясь на такие действия и понимало 
характер и  значение совершаемых с  ней действий, все равно 
будет изнасилование по признаку беспомощного состояния 
потерпевшей.

В свете приведенных рассуждений следует обратить вни-
мание на то, что в  части  1 статьи  131 УК РФ в  качестве аль-

тернативного признака объективной стороны изнасилования 
указан признак «использование беспомощного состояния по-
терпевшей». Возникает вопрос об учете малолетнего возраста 
применительно к данной диспозиции. Думается, что здесь воз-
можен только отрицательный ответ. Здесь можно говорить 
только о престарелых лицах, но не малолетних.

В науке выражено мнение авторов, полагающих, что «сле-
дует исключить малолетний возраст из определения признака 
беспомощности, данного в  постановлении Пленума, так как 
это обстоятельство не влечет за собой юридических послед-
ствий при назначении наказания — малолетний возраст по-
терпевшего уже учтен законодателем в квалифицирующих со-
ставах» [4].

Такая позиция вызывает возражение. Автором не учиты-
вается тот факт, что указание на малолетний возраст, на самом 
деле, включает в себя два возраста с различным правовым ре-
жимом.

Изнасилование потерпевшей в возрасте от 12 до 14 лет пред-
полагает с объективной стороны насилие, или угрозы, или ис-
пользование беспомощного состояния (опьянение, сон и т. д.). 
Также, если потерпевшая в этом возрасте дала добровольное со-
гласие на совершение с ней полового акта, при этом понимала 
характер и значение совершаемых с ней действий, то содеянное 
следует квалифицировать по ст.  134 УК РФ. Если же потер-
певшей нет 12 лет, то в соответствии с примечанием к статье 131 
УК РФ не имеет значения, использовалось ли насилие или 
угрозы. Такой потерпевший всегда находится в беспомощном 
состоянии, и половое сношение с ней всегда будет изнасилова-
нием. Если возраст потерпевшей от 12 до 14 лет, то иногда сле-
дует провести экспертизу, заключение которой позволит вы-
яснить, понимала ли она в силу возраста характер и значение 
совершаемых с ней действий.

Таким образом, выраженная научная мысль справедлива 
лишь от части: только в  отношении потерпевших в  возрасте 
от 12 до 14 лет (вероятнее всего при наличии экспертизы), и не 
применима в отношении потерпевших до 12 лет.

Следует обратить внимание, что в возрастном критерии 
беспомощного состояния потерпевшей помимо малолетнего 
лица указаны также и  престарелые лица. Законодатель не 
дает определения данной категории лиц. В научной литера-
туре высказано мнение о том, что «старым, следует призна-
вать лицо, достигшее 75 лет, престарелым — лицо, достигшее 
90 лет» [5].

Естественно, что лица пожилого возраста находятся в огра-
ниченных возможностях к  самосохранению. Беспомощное 
состояние может наступить гораздо раньше. Учитывая, что 
престарелые лица — это люди старшей возрастной группы, 
а  в  90  лет — это редкие люди-долгожители, полагаем целесо-
образным признавать престарелыми, лиц, достигших 80  лет. 
Однако и  в  этой возрастной группе, думается, что правопри-
менителю, следует учитывать заключение соответствующей 
экспертизы.

Таким образом, выявленные проблемы в определении воз-
растного критерия беспомощного состояния потерпевшей при 
совершении изнасилования, требуют дальнейшего решения 
в целях обеспечения назначения справедливого наказания.
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Применение специальных знаний при расследовании уголовных преступлений,  
совершенных с использованием компьютерной техники
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В настоящее время компьютеры широко используются для 
хранения и  обработки информации. Они также исполь-

зуются в  преступной деятельности. При расследовании хи-
щений или растрат, экономических преступлений в  финан-
сово-банковской сфере выявляются компьютеры, которые 
служат либо объектом преступного посягательства, либо по-
служили орудием совершения преступления и  имеют следы 
преступного действия. Таким образом, при проведении след-
ственных действий, по разным категориям уголовных дел, при 
расследовании компьютерной информационной сферы судом 
может быть выделен новый объект исследования — компью-
терная техника, объектом поиска может быть идентифициро-
ванная информация, хранящаяся в памяти компьютера или на 
внешних носителях — дисках, дискетах и т. п. Важно применять 
специальные знания для получения полной и исчерпывающей 
информации о совершенном преступлении.

Применение специальных знаний и  технических приемов 
следователем, прокурором, экспертом-криминалистом и судом 
отличается от других форм их реализации своей процессуаль-
но-криминалистической направленностью на сбор, фиксацию, 
исследование и  использование фактической базы данных об 
обстоятельствах конкретного преступления и  виновных лиц, 
причастных к  нему, процессуальный порядок следственных 
действий. Следователь применяет свои профессиональные 
криминалистические знания, методы, приемы и  криминали-
стические приемные средства с целью обнаружения, фиксации 
и изъятия доказательств. Условия и результат их выполнения 
фиксируются в  протоколах следственных действий и  крими-
налистическими способами фиксации (фотографии, слепки, 
звуко- и видеозаписи и др.), которые вместе с протоколами яв-
ляются процессуальным источником установленных фактов.

Расследование преступлений представляет собой позна-
вательный процесс восприятия, накопления, обработки и  ис-

пользования криминальной информации. Это опосредованное 
познание, в  основе которого лежит изучение предметов, со-
держащих информацию о прошлых объектах и событиях. Ре-
зультатом расследования является оконченное уголовное дело, 
представляющее собой упорядоченную модель расследуемого 
преступления. Все исследование представляет собой процесс 
формирования модели. Информация, полученная в ходе след-
ственных действий, оценивается по своему доказательному 
значению и занимает в этой модели свое место.

На первом этапе исследования очень важно получить следу-
ющие данные: конфигурация IBM; организация локальной сети 
или подключение к глобальной сети (например, Интернет); на-
личие службы информационной безопасности; защиты данных 
от несанкционированного доступа с  целью автоматизирован-
ного удаления информации, которая может быть удалена при 
вскрытии корпуса компьютера, помещения, в  котором нахо-
дится компьютер, или при других обстоятельствах.

Следовательно, к  расследованию преступления и,  в  част-
ности, к осмотру места преступления, обыску, выемке, в целях 
получения наиболее эффективных результатов к  участию 
в  следственных действиях, необходимо привлекать лиц, ко-
торые обладают необходимыми специальными знаниями 
и навыками — специалиста в области информатики и вычис-
лительной техники, а  также желательно привлекать экспер-
та-криминалиста, так как на компьютере могут быть отпечатки 
рук. устройства, слесарные инструменты, элементы ручной 
пайки на внутренних элементах компьютерных устройств. 
Также необходимо привлекать специалистов по компьютерной 
безопасности и  сетевым технологиям (если при совершении 
преступления использовались локальные компьютерные сети 
или Интернет). Как понимается, необходимо привлекать тех 
лиц, которые профессиональны в эксплуатации компьютерных 
технологий.
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Тактика поиска компьютерной информации выбирается 
исходя из защищенности информации, условий функциони-
рования компьютера и  его периферийного оборудования на 
момент проведения следственного действия. Необходимо опре-
делить, подключены ли средства вычислительной техники к ло-
кальной сети или к основному компьютеру-серверу, на котором 
проводится следственное действие. Случайный компьютер, не 
основной, тоже может содержать информацию.

Необходимо знать, что при стирании информации с магнитных 
носителей она физически не стирается, а меняет свой статус. Он 
становится «невидимым» и сохраняется до тех пор, пока вместо 
него не будет записана новая информация. Таким образом, есть 
возможность обновить его полностью с  помощью специальных 
утилит, а частично — при записи новой информации.

При производстве следственных действий необходимо изо-
лировать помещение, лиц, не имеющих отношения к осмотру, 
и не допускать несанкционированного доступа к ЭВМ как со 
стороны присутствующих, так и  через сеть, подключенную 
к  ЭВМ. Для этого необходимо отключить сетевые кабели на 
задней панели системного блока, а если выход в сеть осущест-
вляется по вычислительной телефонной линии — отключить 
питание или питание модема, а в случае, когда модем встроен 
в компьютер — отключить телефонный кабель от розетки, не-
обходимо обеспечить бесперебойное питание исследуемой тех-
ники. Компьютерные манипуляции по поиску вещественной 
информации должны быть поручены специалисту.

В особых случаях при производстве следственных действий 
необходимо искать тайники, в которых могут храниться пере-
менные носители ЭВМ; с помощью специалиста вскрывать кор-
пуса аппаратных средств вычислительной техники и методик, 
чтобы выявить специально отключаемые внутренние носители 
информации, например, дополнительный жесткий диск.

Во избежание случайного или преднамеренного изменения 
информации в компьютере целесообразно провести процедуру 
изъятия. Чтобы избежать сбоев на аппаратном и программном 
уровне, необходимо проводить процедуру изъятия в  присут-
ствии специалиста, соблюдая основные правила эксплуатации 
и обслуживания компьютера.

В литературе рекомендуется изъятие всех средств вычисли-
тельной техники, выявленных при проведении следственных 
действий. Но с этой идеей нельзя полностью согласиться.

Программы играют значительную роль в компьютере и до-
кументируют лишь его часть. Помимо технических трудностей 
есть и экономические: в случае выхода из строя ЭВМ банк может 
«продержаться» не более двух дней, оптовая фирма — 3–5, стра-
ховая компания — 5–6 дней. В этой ситуации возможны пре-
тензии со стороны организации, понесшей убытки.

Так или иначе, своевременное изъятие компьютерной ин-
формации и компьютерной техники способствуют эффектив-

ности последующей компьютерно-технической экспертизы, 
которая назначается судом с целью получения информации, 
хранящейся на магнитных носителях, и  выявления следов 
преступных действий. В  основе экспертизы лежат специ-
альные знания в  области информатики и  вычислительной 
техники (компьютерные технологии и  программное обеспе-
чение).

Предметом компьютерно-технической экспертизы явля-
ются тенденции формирования и исследования компьютерных 
систем и компьютерного информационного оборота, исследо-
вание фактов и  обстоятельств, проявления тенденции по за-
казам следственных и судебных органов.

Судебная компьютерно-техническая экспертиза решает как 
идентификационные, так и диагностические (неидентификаци-
онные) задачи. В соответствии с целью исследования в составе 
компьютерно-технической экспертизы выделяют следующие 
экспертизы: техническую экспертизу компьютеров и  их ком-
понентов и  экспертизу программного обеспечения. В  первой 
изучаются конструктивные особенности и состояние ЭВМ, ее 
периферийного оборудования, магнитных носителей инфор-
мации и т. д., компьютерной сети, а также причины отклонений 
в работе ЭВМ. Программная экспертиза назначается для изу-
чения информации, хранящейся в компьютере, на магнитных 
носителях.

По таким делам могут быть назначены и  другие виды су-
дебных экспертиз: дактилоскопическая — следов рук на на-
ружных и  внутренних поверхностях компьютеров и  их 
составных частей; судебно-экономические: финансово-эко-
номические, бухгалтерские, экономико-статистические и  пр., 
когда преступление в сфере движения компьютерной инфор-
мации соединено с преступлениями в финансовой сфере; тех-
нико-криминалистическая — экспертиза документов — когда 
компьютер используется как средство для подделки доку-
ментов, фальшивых денег и  т. п.; фоноскопические — на дис-
кетах записаны записи речи лица, которое необходимо отожде-
ствить с подозреваемым в совершении преступления.

Таким образом, учитывая сложность компьютерной инфор-
мации как объекта исследования и разнообразия виртуальных 
следов, подлежащих рассмотрению в  суде при расследовании 
компьютерных преступлений, в  определенном ряде случаев 
криминалистически значимые обстоятельства могут быть уста-
новлены только в  результате назначения и  проведение ком-
плексного судебно-экспертного исследования. Для решения 
этих и  других задач, связанных с  исследованием цифровых 
следов, необходимо программное обеспечение, сертифициро-
ванное для экспертных нужд и постоянно обновляемое. Кроме 
этого, судебные эксперты должны владеть прогрессивной ком-
пьютерной техникой и  регулярно проходить переподготовку 
для совершенствования своей квалификации.
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Проблемы раздела имущества супругов, обремененного ипотекой
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Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

В научной статье обозначена актуальность рассмотрения вопроса о разделе имущества супругов, обремененного ипотекой. 
Указаны основные проблемы такого раздела. Проанализирована современная судебная практика. Предложены способы раздела со-
вместно нажитого имущества супругов, которое обременено ипотекой, до начала бракоразводного процесса.
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На сегодняшний день на территории Российской Феде-
рации преобладает тенденция приобретения недвижи-

мого имущества с помощью ипотечного кредитования. Данный 
способ приобретения жилья особенно актуален для молодых 
семей. В первую очередь это связано с тем, что молодые семьи 
не обладают достаточными материальными средствами для по-
купки недвижимого имущества без кредита, а также в подавля-
ющем большинстве случаев нуждаются в быстром получении 
собственного жилья. Однако, рассматриваемый способ предпо-
лагает наличие длительного обязательства по выплате кредита 
сроком на 15–30 лет. Так, если в течении такого долгосрочного 
периода муж и жена решают развестись, то перед ними встает 
вопрос о разделе совместно нажитого имущества, которое об-
ременено ипотечным кредитованием. При этом, актуальность 
темы исследования заключается в том, согласно официальным 
статистическим данным Росстата, число разводов в  России 

с каждым годом стремительно увеличивается, однако в полу-
чении после развода недвижимого имущества, как правило, 
заинтересованы обе стороны  [6]. Актуальность темы иссле-
дования также подтверждается тем, что на сегодняшний день 
в научной доктрине и судебной практике нет единообразия по 
вопросу раздела имущества, обремененного ипотекой, что при-
водит к возникновению множества проблем и трудностей.

Так, нет единого мнения по поводу отнесения общих долгов 
супругов в состав совместного нажитого имущества. Например, 
И. М. Кузнецова считает, что общие долги супругов не могут 
быть отнесены к совместно нажитому имуществу, так как в дей-
ствующем Семейном кодексе Российской Федерации  [3] ука-
зано лишь об общей собственности [7]. Другие ученые-юристы, 
например, Е. А. Чефранова, наоборот, считают, что включение 
общих долгов супругов в состав их совместно нажитого иму-
щества не только возможно, но и необходимо. Свою позицию 
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Е. А. Чефранова подтверждает существующей практикой ВС 
РФ [8]. Речь идет о том, что до конца 2015 года ВС РФ при выне-
сении решений всегда основывался на презумпции отнесения 
долгов одного из супругов к общим обязательствам до того мо-
мента, пока не будет доказано иное. Однако, в декабре 2015 года 
ВС РФ изменил свою позицию и в своем решении указал, что 
долг может быть признан общим только в случае наличии об-
стоятельств, которые указаны в  части  2 статьи  45 Семейного 
кодекса РФ. При этом, бремя доказывания таких обстоятельств 
лежим на той стороне, которая претендует на распределение 
обязательств.

Довольно интересно, что несмотря на вышеуказанные по-
зиции ВС РФ, российские суды при вынесении решений ука-
зывают совершенно другие доводы. При этом, у нижестоящих 
судов достаточно часто возникают сложности при применении 
нормы, предусмотренной в  статье  37 Федерального закона 
№  102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 1998  года  [5], 
а также норм о залоге, предусмотренных в гражданском законо-
дательства. При применении указанных положений достаточно 
часто возникают разногласия о необходимости получения со-
гласия залогодержателя на реализацию раздела супругами не-
движимого имущества, обремененного ипотекой. Некоторые 
суды считают, что раздел данного имущества невозможен, если 
согласие отсутствует. Все это подтверждает то, что единоо-
бразной судебной практики по поводу раздела имущества су-
пругов, обремененного ипотекой, на сегодняшний день не су-
ществует.

Рассмотрим наиболее известные судебные решения. На-
пример, в  2019  году Санкт-Петербургский городской суд 
в  своем апелляционном определении отменил решение суда 
первой инстанции по причине нарушения последним норм 
статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Апелляционный суд уста-
новил, что суд первой инстанции изменил условия кредитных 
договоров при отсутствии согласия кредитора, а также изменил 
вид ответственности созаемщиков перед кредиторами с соли-
дарной на долевую. Такое решение суда свидетельствует о под-
держке интересов банков, так как банк при выдаче ипотечного 
кредита проводил проверку лишь одного супруга, выступа-
ющим заемщиком [9].

Однако, в некоторых случаях суды, наоборот, выносят ре-
шения об удовлетворении требований о разделе совместно на-
житого имущества супругов, обремененного ипотекой. При 
этом, в  таких случаях, суды ссылаются на иные нормы зако-
нодательства. Речь идет о  статье  334 и  части  1 статьи  353 ГК 
РФ [2]. Так, залог сохраняется в результате перехода прав на за-
ложенное имущество от залогодателя к иному лицу по причине 
его безвозмездного или возмездного отчуждения или по при-
чине универсального правопреемства. Именно поэтому залого-
держатель так же имеет право реализовывать имеющееся у него 
право залога, так как объект залога не выходит из него. Не-
смотря на то, что с каждым годом характер споров о разделе со-

вместно нажитого имущества, обремененного ипотекой, только 
усложняется, суды до сих пор дают такую аргументацию своим 
решениям.

Например, согласно Апелляционному определению СК по 
гражданским делам Ставропольского краевого суда от 2019 года 
суд удовлетворил требования о  разделе совместно нажитого 
имущества супругов, обремененного ипотекой. В обоснование 
своего решения суд сослался на положения части 1 статьи 353 
ГК РФ, а также статью 38 Федерального закона №  102 «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» от 1998 года, и указал, что наличие 
обременения в  виде ипотечного кредита не может выступать 
причиной отказа в разделе совместно нажитого имущества, так 
как договор о залоге был заключен в обеспечение обязательства 
по возврату кредита. При этом, изменения в составе субъектов 
собственников заложенного объекта недвижимого имущества 
не влечет прекращение прав залогодержателя [10].

Проведенный анализ судебной практики подтверждает от-
сутствие на сегодняшний день единого решения рассматрива-
емой проблемы раздела имущества супругов, обремененного 
ипотекой.

Исходя из вышеизложенного считаем необходимым сделать 
следующие выводы и предложить несколько более подходящих 
способов раздела совместного нажитого имущества, обреме-
ненного ипотекой:

1. Следует полностью погасить кредитные обязатель-
ства перед кредитной организацией, после чего продать жилье 
и проводить раздел полученных денежных средств, а не иму-
щества, обремененного ипотекой. Однако, существенным ми-
нусом такого способа выступает то, что у супругов может быть 
недостаточно денежных средств для полного погашения кре-
дитных обязательств.

2. В том случае, если у супругов нет денежных средств для 
полного погашения кредитного обязательства, следует продать 
имущество, обремененное ипотекой, но согласия кредитной 
организации. Минусом такого способа является то, что банк 
может отказать в продаже. При этом, в таком случае достаточно 
трудо найти покупателя.

3. Отказ одного из супругов от недвижимого имущества 
в  пользу другого на безвозмездной основе. В  данном случае 
лицо, отказавшееся от жилья, будет освобожден от кредитных 
обязательств, но потеряет долю в нем.

Вышеизложенное подтверждает, что раздел имущества 
супругов, обремененного ипотекой, представляет собой тру-
доемкий и сложный процесс, который требует от обоих су-
пругов длительной и  детальной предварительной подго-
товки. Предложенные нами выше способы целесообразно 
использовать до начала бракоразводного процесса, в  про-
тивном случае, на сегодняшний день неизвестно как именно 
может быть разделено недвижимое имущество и кредитное 
обязательство на него судом по причине отсутствия единой 
судебной практики.
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Понятие неопределённости принципа добросовестности в гражданском праве
Сысоева Татьяна Владимировна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Определение норм добросовестности в  правовой сфере 
гражданского общества является одним из самых дискус-

сионных и проблематичных аспектов гражданского права.
Люди науки, специалисты по гражданскому праву, а также 

судебные органы не способны найти консенсус в определении 
понятий добросовестности. На сегодняшний день существует 
множество научных трудов на эту тему, но ответ так и  не 
найден.

В ГК РФ (статья 1) [1, ст. 1] говорится об основах граждан-
ского законодательства. Так, 1 марта 2013 года были зафикси-
рованы требования к  добросовестным действиям. Но опре-
деления, что это такое, нет. Это само собой порождает массу 
рассуждений.

Этот вопрос очень сложен не только в России, но и в других 
странах.

Исследователь Р. Гуд из Великобритании считал, что англи-
чанам сложно принять систему добросовестности, так как они 
не понимают, что она означает. [2]

Также он отмечал, что добросовестность является сомни-
тельным определением правосудия, из-за которого решения 
суда могут быть абсолютно неожиданными. [2]

Доктор юридических наук С. К. Соломин считает, что по-
нятие добросовестности состоит из двух проявлений:

1. Объективное понимание, имеет рекомендательное зна-
чение.

2. Субъективное понимание, имеет снисходительное зна-
чение. [3, C.9]

При этом общего смысла между ними нет.

Довольно резко высказался о добросовестности К. И. Склов-
ский. По его мнению, «добрая совесть не может быть исчерпы-
вающим образом определена даже доктринально, а  тем более 
легально». [4, c. 79]

В. В. Витрянский считает, что никакие законы не способны 
дать определения добросовестности, честности, верности 
и разумности. Это, по его словам, невозможно. [5, c. 132]

Часть авторов склонна полагать, что добросовестность — 
это только моральные измерители, которые основываются на 
установленных в  обществе нормах нравственности. Можно 
сказать, что на добросовестность влияют два понятия — добро 
и зло — которые всегда существуют вместе и самоидентифици-
руют друг друга. [6, c. 130]

Моральная оценка зависит от политических целей мировой 
элиты. И в каждый исторический период эти цели, а соответ-
ственно и оценки норм, разные. На это влияют и национальные 
интересы, и климатические условия, и даже эволюция. В сегод-
няшних реалиях на общество оказывает большое влияние гло-
бальная цифровизация.

Философы же считают, что без добра не может быть и зла, 
так как зло можно ощутить только лишь тогда, когда пони-
маешь, что такое добро. Добро и зло — это две противополож-
ности, которые вечно борются между собой и постоянно про-
питываются новой сутью. [7, c. 258–288]

Как известно, философия — это базовая наука, то есть из-
начально возникла философия, из которой затем стали появ-
ляться другие науки. Сегодня мир полностью изменился. Люди 
начинают движение не от истока, а  от середины, из-за чего 
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и появляются сложности с определением различных понятий, 
в частности понятия добросовестности.

Философия говорит о  вечных и  постоянных понятиях, 
таких как жизнь и бытие. На них не оказывают воздействия ни 
мировой прогресс, ни политические игры, они неизменны, и их 
ценность не нужно менять. Изменение данных понятий для 
удовлетворения чьих-либо целей является преступлением.

Это можно сравнить даже с генетикой. Изменение хотя бы 
одного генома грозит страшными последствиями для человека. 
И  к  слову, такие изменения запрещены на законодательном 
уровне. Так почему же то же самое не сделать с определением 
добросовестности?!

Сегодня понятие добра имеет вид абстрактной модели нрав-
ственности, в которую входит то, что можно одобрить. Человек 
закладывает в добро интересы, желания и надежды. Благодаря 
определениям добра и зла люди оценивают поведение других 
людей, нравственные особенности их характера, дают оценку 
взаимоотношениям и оценивают общество в целом. [8, c. 130]

Философ М. К. Мамардашвили отмечал: «Зло делается само 
собой, стихийно, спонтанно, а добро делается специально, оно 
должно делаться каждый раз заново». [9, c. 34]

Каждый человек в течение всей своей жизни постоянно де-
лает тот или иной выбор между добром и злом, в большинстве 
случаев даже не понимая этого. И каждый выбирает то, что ему 
свойственно, руководствуясь своими нормами морали и  со-
вести.

М. К. Мамардашвили считает, что совесть — это проявление 
нравственных действий, которые не имеют причин и не могут 
существовать и совершаться без внутреннего сознания. То есть 
совесть — причина самой себя. [9, c. 34]

Требования добросовестности зафиксированы на законо-
дательном уровне, хотя большинство специалистов по граж-
данскому праву против приравнивания определений добросо-
вестности и совести. Гражданское право необходимо для того, 
чтобы в обществе не разразился хаос, но у большого количества 
людей нет юридического образования. Соответственно, когда 
они выбирают, то отталкиваются от понятия совести.

Таким образом, в тот момент, когда специалисты по граж-
данскому праву запрещают применять определения совести, 
они автоматически возводят стену между собой и остальными 
людьми. Правильнее было бы обучать и просвещать людей, де-
лать юридическую тему более понятной и  лёгкой. Все это го-
ворит об отсутствии в нашем обществе правовой культуры.

Можно сказать, что часть людей живёт в 2022 году и обла-
дает правовыми знаниями, а другая часть застряла в прошлом 
и считает, что правовая структура не действует. И никто не го-
ворит им о том, что это не так.

По словам И. Б. Новицкого, категорически нельзя соединять 
определение добросовестности с  внутренними ощущениями, 
интуицией или с голосом подсознания, который шепчет о том, 
что хорошо, а что плохо — подсказывает, как отнестись к пове-
дению конкретного человека или как поступать в сложившихся 
обстоятельствах. Такой подход лишил бы общество объек-
тивной беспристрастной оценки, все превратилось бы в субъ-
ективное отношение отдельной личности. И  это было бы, по 
словам Новицкого, недопустимо. [10, c. 129]

Интересно мнение со стороны нейрофизиологии, которая 
изучает работу человеческого мозга: «В  совокупности ней-
ронные системы, отвечающие за социальность, и заботу о себе, 
и за усвоение социальных норм, создают то, что мы называем 
совестью». Таким образом, совесть зависит от окружения и вос-
питания, ей можно научить и  вырастить либо преступника, 
либо достойного человека». [11, c. 91]

По этому вопросу высказался и  мыслитель Э. Фромм, ко-
торый разделяет совесть на авторитарную и гуманистическую.

Авторитарная совесть — это мысли, воздействующие на че-
ловека внешне — от правительства, семьи, известных лично-
стей и других авторитетных людей.

Гуманистическая совесть не регулируется авторитетным 
мнением, которого мы боимся или которому хотим угодить. 
Это голос, говорящий внутри каждого человека и не поддаю-
щийся влиянию внешнего воздействия [12, c. 185–203].

Важно при этом, что Фромм покинул нацистскую Германию, 
и об авторитарности он знает не понаслышке.

Тем не менее, А. М. Ширвиндт говорил, что оценивает до-
бросовестность с точки зрения немецкого права как возмож-
ность для суда обойти жёсткие законы, при этом ссылаясь на 
добросовестность [13, c. 203–242].

Необходимо подчеркнуть, что законы в  Германии очень 
конкретные и строгие, так как состоят из многолетнего опыта, 
а сами люди педантичные, исполнительные и жёсткие.

Еще один цивилист нашего времени К. В. Нам, который 
провел много исследований на тему добросовестности и  не-
мецкого законодательства, говорит о  том, что структура до-
бросовестности — это центральная оговорка. Такая структура 
должна быть не только в принудительном праве, но и во всех 
сферах и областях гражданских отношений, где есть взаимодей-
ствие двух и более лиц [14, c. 158].

Многие его современники отмечают, что на определение до-
бросовестности оказывает значительное влияние политическая 
и законодательная ситуация, используемая в конкретный про-
межуток времени.

Простыми словами, добросовестность в  нацистской Гер-
мании и  в  современной — это совершенно разные опреде-
ления.

К. В. Нам, деятель немецкой правовой культуры, признает, 
что в период Третьего рейха, чистокровные немцы имели со-
вершенно другие права в сравнении с теми же гражданами Гер-
мании, в которых не было немецкой крови. Сегодня мы видим 
абсолютно другую Германию, в  которой добросовестность — 
это солидарность и терпение в обществе.

В процессе этого исследования и  анализа научных трудов, 
можно сделать вывод о  том, что знатоки гражданского права 
дают определение добросовестности, сконцентрировавшись 
на юридических, исторических и  политических аспектах, и  не 
обращают внимания на один очень важный момент. Добро-
совестность — это постоянная неоднозначность, являющаяся 
оценочным определением. Соответственно, оно всегда может 
меняться под воздействием различных жизненных обстоя-
тельств.

Добросовестность — это не понятие хорошего и  плохого, 
когда точно и просто можно дать оценку, опираясь на философ-
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ские выводы или фразеологическое определение слова. Это по-
нятие, дающее оценку конкретному правовому случаю.

М. Бартошек занимался изучением древнерусских законода-
тельных трудов. Он определяет добросовестность как личную 
честность и  уверенность к  чужой честности. Это верность 
своему слову, моральная обязанность каждого человека, ко-
торый выполняет свои договорённости, в чем бы они не заклю-
чались. Это обстоятельства реальной честности. Но это должно 
присутствовать у людей, как закон морали. [15, c. 131–132]

В. Н. Бабаев считает, что добросовестность — это честное, 
внимательное и  точное исполнение обязанностей, сосредото-
ченность и основательность. [16, c. 87]

Такие определения устанавливают характер добросовест-
ности выполнения законов в гражданских отношениях.

По словам С. А. Иванова, понятиям «внимательность», «ста-
рательность», «справедливость» мы можем дать словесное 
определение. А вот добросовестность мы можем оценить, опи-
раясь на «добросовестность» или «недобросовестность». То 
есть важно понимать психическое состояние человека, совер-
шающего определённые действия, и его отношение к возмож-
ному нанесению ущерба, который имеется у любого среднеста-
тистического вменяемого лица [17].

Сложность выявления определения добросовестности была 
и будет оставаться неопределённой для представителей науки, 
потому что данное определение морально-ценностное, на него 
воздействует политическая структура, включающая идеологию 
и религию. Такое понятие добросовестности используется для 
управления народом — какие ценности вложит правительство, 
то и добросовестно.

Проведя анализ полученных сведений, можно сделать вывод 
о том, что до тех пор, пока люди живут в мире своих иллюзий 
и  относятся к  добросовестности с  личной стороны, преступ-
ность никогда не снизится. Люди мучаются от своего же не-
знания законов, нежелания их принимать и понимать.

Если так и будет продолжаться, мы будем вынуждены жить 
как 30 лет назад, когда правовые органы не имели власти. С тех 
пор прошло много времени, изменилось не только государ-
ство, но и люди, живущие в нем. Об этом говорит и тот факт, 
что на протяжении последних лет юридические специальности 
в ВУЗах стали одними из самых востребованных. Это говорит 
о желании людей развиваться в правовой сфере, понимать пра-
вила и законы, а также помогать другим людям в этой области.

В конце важно отметить, что какое бы определение ни дали 
текущим правовым ценностям, оно не сможет прижиться в об-
ществе до тех пор, пока людям не объяснят, что понимать за-
коны необходимо, в первую очередь, им самим. Правительство 
обязано обучать людей в  правовой сфере. Правовые учреж-
дения обязаны стать доступными для каждого человека, так как 
помощь непрофессиональных юристов чаще всего приводит 
к  потрясениям. А  хорошие специалисты стоят дорого, и  для 
большинства граждан их услуги не по карману. Если в обществе 
станет популярным быть умным и постоянно развиваться, ис-
чезнет большое количество проблем.

Вся наша жизнь — это постоянное принятие решений между 
добром и злом. И любое такое решение несёт определённые по-
следствия и для самого человека, и для страны в целом. Перио-
дически стоит делать паузу и размышлять о том, правильно ли 
вы поступили, какие ошибки сделали и можно ли их исправить 
или не допускать в дальнейшем.

Осуществляя недобросовестные и плохие действия, человек 
губит себя, и, пока он находится в страхе перед наказанием, на-
чинает совершать еще большее количество ошибок. Каждый че-
ловек обязан понимать, что за свои поступки отвечать придётся 
ему самому, а не близким людям, которые, возможно, дают со-
веты и поддерживают.

Соответственно, важно усиливать культуру людей в  об-
ласти права, чтобы они перестали жить иллюзиями и  точно 
знали и понимали границы добра и зла.
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Исследуя нормы уголовного закона, можно заметить до-
статочное количество противоречий и  пробелов в  них, 

впрочем, как и во многих других законах. Связаны данные про-
тиворечия и  пробелы, в  том числе и  с  тем, что преступность 
имеет свойство быстро совершенствоваться, подстраиваться 
под современное развитие истории и,  к  сожалению, развива-
ется намного быстрее уголовного законодательства. Задачей как 
практиков, так и теоретиков уголовного права является способ-
ствование устранению данных недостатков закона, так как уго-
ловный закон имеет особую специфику, и он априори должен 
быть совершенен, чтобы правоприменитель мог осуществлять 
свою деятельность согласно букве закона, не отступая от неё 
и не домысливая нормы закона.

В связи со сложившейся ситуацией в международных отно-
шениях России и стран Запада необходимо отметить, что особо 
остро на сегодняшний день стоят вопросы правильного мо-
рального и  нравственного воспитания несовершеннолетних. 
Их духовное и физическое развитие государство обязано охра-
нять сегодня как никогда прежде. В силу важности данного во-
проса законодатель ранее закрепил в ст. 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  [5] норму об уголовной наказуемости 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день наблюдается тен-
денция к  снижению количества совершенных преступлений, 
предусмотренных ст.  150 УК РФ, актуальность правильного 
законодательного регламентирования указанной нормы воз-
растает с каждым годом. Так, по данным судебной статистики 
Российской Федерации в 2017 г. количество лиц, в отношении 
которых был вынесен обвинительный приговор за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ состав-
ляло — 419 человек, в 2018–365, в 2019–333, в 2020–266 и, на-
конец, в 2021–271 [4].

Как уже сказано выше, преступники с каждым годом раз-
рабатывают более изощренные способы совершения обще-
ственно опасных уголовно наказуемых деяний, в  том числе 
вовлекая в  совершение преступления несовершеннолетних 
лиц. Казалось бы, ч.  1 ст.  150 УК РФ содержит весьма по-
нятную диспозицию, которая звучит следующим образом: 
«Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение престу-
пления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста».

Как уже было отмечено Закутиной Л. О. законодатель, упо-
требляя существительное «несовершеннолетний» при до-
словном толковании указанной нормы вводит правопримени-
теля в заблуждение в следующих вопросах:

— если толковать дословно, то данной преступление может 
быть совершено лишь в  отношении лица мужского пола, так 
как используется термин именно «несовершеннолетний»;

— также, исследуя вопрос о  возрасте лица, в  отношении 
которого может быть совершено данное преступление, право-
применитель может прийти к выводу о том, что в данной норме 
термин «несовершеннолетний» идентичен указанному термину 
в норме ст. 87 УК РФ, где под несовершеннолетними понима-
ются лица, достигшие четырнадцати лет, но не достигшие во-
семнадцати лет. Тем самым, данная норма, исходя из её бук-
вального толкования, не защищает лиц до четырнадцати лет, 
которым при совершении рассматриваемого преступления 
может быть причинён даже больший вред, нежели лицам 
старше четырнадцати [1, с. 7–8].

В связи с вышесказанным законодателю предлагается либо, 
как было предложено ранее Закутиной Л. О. заменить слово 
«несовершеннолетний» на слово «ребёнок», под которым в со-
ответствии с  Семейным кодексом Российской Федерации  [3] 
понимается лицо, не достигшее восемнадцати лет, либо ука-
зать в примечании к указанной статье, что «под несовершенно-
летним в указанной статье понимается лицо женского или муж-
ского пола, не достигшее возраста восемнадцати лет».

Также рассматривая проблемы, встречающиеся на практике 
при расследовании указанного вида преступления, необходимо 
обратить внимание на способ совершения преступления, ко-
торый не конкретизирован законодателем. Как указано в дис-
позиции ст. 150 УК РФ данное преступление может быть совер-
шено «..путем обещаний, обмана, угроз или иным способом»… 
Конкретику по данному вопросу вносит постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации №  1 от 01.02.2011 
«О  судебной практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних» [2], где в п. 42 указано, что «под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
или совершение антиобщественных действий следует пони-
мать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобщественные дей-
ствия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме 
обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совер-
шить преступление или антиобщественные действия, разжи-
гания чувства зависти, мести и иных действий». Как мы видим, 
существует множество способов совершения рассматрива-
емого вида преступления, особенностью которых является 
то, что они в  конечном итоге должны вызвать желание у  ре-
бёнка совершить преступление. Интересным является то, что 
моментом окончания данного преступления будет считаться 
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не момент появления у  ребёнка желания совершить престу-
пление, хотя само вышеуказанное понятие вовлечения прямо 
на это указывает, а совершение ребёнком преступного деяния, 
начиная с момента приготовления к нему. Таким образом, ду-
мается логичным добавить в п. 42 указанного ППВС РФ следу-
ющее: «под вовлечением несовершеннолетнего в  совершение 
преступления или совершение антиобщественных действий 
следует понимать действия взрослого лица, направленные на 
возбуждение желания совершить преступление или антиоб-
щественные действия и  реализацию несовершеннолетним 
данного желания»… Так как при лишь появившемся желании 
состав преступления будет отсутствовать, необходима и реали-
зация данного желания на какой-либо из стадий совершения 
преступления, в зависимости от его вида.

Также неясен вопрос о наличии в действиях взрослого ука-
занного состава преступления в случае, если ребёнок сам про-
являет инициативу, а взрослый при этом ему не препятствует. 

Думается, если взрослый сам совершает преступление на 
виду у несовершеннолетнего, который к нему присоединяется 
и взрослый не препятствует этому, то в его действиях будет на-
личествовать состав рассматриваемого преступления, так как 
взрослый своим примером побудил ребёнка к  совершению 
преступления, пробудил у него желание совершить его. Даже, 
если при этом, он ничего не говорил, не предлагал ребёнку. Это 
важный аспект, который также требует своего отражения в ч. 1 
ст. 150 УК РФ.

Как видно из вышеизложенного, в ст. 150 УК РФ существуют 
пробелы и недостатки, которые требуют законодательного ре-
гламентирования для конкретизации её применения на прак-
тике. Повторяясь о том, что уголовный закон априори должен 
быть максимально конкретизированным, оставлять на су-
ждения практиков такие основополагающие нормы ст. 150 УК 
РФ, которые были нами рассмотрены, крайне некорректно со 
стороны законодателя.
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Объективная сторона преступления является его основным 
составным элементом, помимо объекта, субъективной 

стороны и  субъекта и  характеризует внешнюю сторону пре-
ступления. При невыполнении объективной стороны престу-
пления, будет отсутствовать его состав, соответственно, де-
яние не будет признанно виновно совершенным общественно 
опасным. Объективная сторона преступления часто указыва-
ется в его диспозиции в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации  [5]. В  некоторых случаях диспозиция 

может не раскрывать объективную сторону, в таком случае пра-
воприменитель обращается к  разъяснениям Верховного Суда 
РФ, Конституционного Суда РФ.

Также Уголовный закон может содержать в себе нормы, ко-
торые формально раскрывают объективную сторону престу-
пления, но не конкретизируют её, что вызывает ряд сложностей 
при квалификации правоприменителями того или иного пре-
ступления. К таким нормам относится и ст. 150 УК РФ, пред-
усматривающая уголовную ответственность за вовлечение 
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несовершеннолетнего в  совершение преступления. Защита 
нравственности и моральных устоев, воспитание патриотиче-
ского духа несовершеннолетних является одной из важнейших 
задач государства, данный факт обуславливает важность изу-
чения объективной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ.

Диспозиция ч. 1 ст. 150 УК РФ звучит следующим образом: 
«Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение престу-
пления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста». Притом, что понимается под вовлечением законодатель 
не конкретизирует. Поэтому обратимся к п. 42 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №  1 «О  судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и  наказания несо-
вершеннолетних» [3], где указано, что «под вовлечением несо-
вершеннолетнего в совершение преступления или совершение 
антиобщественных действий следует понимать действия взрос-
лого лица, направленные на возбуждение желания совершить 
преступление или антиобщественные действия. Действия 
взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, об-
мана и угроз, так и в форме предложения совершить престу-
пление или антиобщественные действия, разжигания чувства 
зависти, мести и иных действий». Таким образом мы видим, что 
вовлечение характеризуется активными действиями вовлекаю-
щего лица. Тогда перед правоприменителем встаёт вопрос, как 
квалифицировать действия лица, который совершая, например, 
грабёж увидел несовершеннолетнего и  продолжил свои пре-
ступные действия молча, у последнего, который осознаёт, что 
лицо совершающее грабёж, кроме него, никто не видит, появ-
ляется желание также совершить грабёж, чтобы, например, 
обогатиться. При этом лицо, совершающее грабёж видит, что 
несовершеннолетний также совершает преступление, но не пре-
пятствует этому, однако же и не высказывает ему каких-либо 
предложений по разделению награбленного имущества и т. д. То 
есть, своими действиями, совершеннолетний вызвал желание 
у несовершеннолетнего совершить преступление, при этом не 
высказывая ему каких-либо предложений. Законодатель не даёт 
каких-либо ответов по данному поводу, думается, в  данном 
случае необходимо исходить из направленности умысла совер-
шеннолетнего. Не смотря на то, что своими действиями он вы-
звал желание у несовершеннолетнего совершить преступление, 
умысла на это у него не было, таким образом эти кражи должны 
квалифицировать по отдельности. Следовательно, необходимо 
уточнить на законодательном уровне, что действия, направ-
ленные на возбуждение желания у несовершеннолетнего на со-
вершение преступления, должны быть умышленными.

Также вопрос к законодателю встаёт по поводу окончания 
данного преступления. В  указанном постановлении Пленума 
Верховного Суда говорится о  том, что «преступления, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК 

РФ, являются оконченными с момента совершения несовершен-
нолетним преступления, приготовления к преступлению, поку-
шения на преступление». В этой части данное постановление 
противоречит само себе, исходя из диспозиции ст. 150 УК РФ, 
уголовная ответственность наступает за вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления, а вовлечением счи-
тается возбуждение желания у несовершеннолетнего на совер-
шение преступления. Думается, необходимо внести изменения 
в рассматриваемое постановление в части определения вовле-
чения, которое должно звучать следующим образом: «под вов-
лечением несовершеннолетнего в  совершение преступления 
или совершение антиобщественных действий следует пони-
мать умышленные действия взрослого лица, направленные на 
возбуждение желания совершить преступление или антиоб-
щественные действия, которое начинает реализовываться не-
совершеннолетним с момента приготовления к преступлению 
до его совершения. Действия взрослого лица могут выражаться 
как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предло-
жения совершить преступление или антиобщественные дей-
ствия, разжигания чувства зависти, мести и  иных действий». 
Такое определение внесёт больше конкретики и отбросит во-
просы правоприменителей по поводу квалификации пре-
ступных деяний.

Также по мнению Тихомирова А. С., если признать, что пре-
ступление, предусмотренное ст.  150 УК РФ окончено только 
когда подросток совершил преступление, то возникают труд-
ности с  отграничением его от подстрекательства. Согласно 
ст. 32 УК РФ «соучастием в преступлении признается умыш-
ленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления». Поэтому следует признать, 
что подстрекательство посредством принуждения возможно 
только до тех пор, пока подстрекаемый действует виновно [4, 
c. 162].

При этом в понятии вовлечения по сути перечислены спо-
собы совершения рассматриваемого преступления, перечень 
которых является открытым и также не содержит какой-либо 
конкретики. Е. П. Коровин утверждает, что понятие вовлечения 
позволяет выделить два родовых способа воздействия на вов-
лекаемого: убеждение и принуждение [2]. Также в науке уголов-
ного права возникали споры, является ли способом вовлечения 
одобрение. По мнению Н. Н. Бугеры, одобрить — значит дать 
определенную оценку тому, что уже существует. А  поскольку 
у другого лица еще не возникло мысли о желании определен-
ного преступного поведения, следовательно, вовлечение нельзя 
определять через одобрение. В соответствии с этим одобрение 
возникшей решимости совершить преступление можно рас-
сматривать как вид интеллектуального пособничества [1, с. 38].

Их вышесказанного и  начинающему юристу наглядно по-
нятно, насколько много пробелов в  себе содержит статья 150 
УК РФ, которые необходимо устранить на законодательном 
уровне выше предложенными способами.
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В современном мире, где на первое место поставлен комфорт 
клиента, активно вырос спрос на услуги такси, доставок, 

а в последнее время — и на карпулинг, представляющий собой 
онлайн-сервис, функционирующий в  целях предоставления 
частного автомобиля заинтересованным пользователям при 
соблюдении заранее оговоренных требований. Вместе с  тем, 
расходы на топливо распределяются между участниками марш-
рута пропорционально их количеству. Маршрут выбирается 
правообладателем транспортного движения самостоятельно, 
с учетом запросов и потребностей заинтересованных лиц [1].

Актуальность темы исследования заключается в  том, что 
карпулинг связан с  использованием источника повышенной 
опасности, как следствие, требуется оценка с  сервиса с  точки 
зрения безопасности участников дорожного движения, а также 
минимизации уровня ответственности правообладателя и пас-
сажиров при аварийных и иных внештатных ситуациях.

Целью исследования в  рамках настоящей статьи является 
комплексное изучение нового для отечественной правовой си-
стемы института карпулинга, его значение, положительные 
и отрицательные аспекты, а также предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства в указанной части.

Для достижения поставленной цели требуется выполнить 
следующие задачи:

— изучить историю формирования правового института, 
регулирующего вопросы карпулинга;

— рассмотреть положительные и  отрицательные аспекты 
функционирования института карпулинга в  общественной 
жизни и в правовом поле;

— на основе проведенного анализа сформулировать соб-
ственную точку зрения о механизме правового регулирования 
института карпулинга в отечественном законодательстве.

Механизм карпулинга зародился еще в период Второй ми-
ровой войны в  Соединенных Штатах Америки, в  качестве 
инициатора внедрения указанной модели установлена Аме-
риканская автомобильная ассоциация. В условиях социально-э-
кономической обстановке в Америке того времени, совместные 
поездки стали рациональным способом решения проблемы пе-
редвижения населения, в  частности, именно в  указанный пе-
риод времени наблюдался дефицит ресурсов в сфере обслужи-
вания, в частности, такси [2].

С новой силы вопросы о необходимости распространения 
карпулинга стали обсуждаться одновременно с нефтяным кри-
зисом 1973 года, а также кризиса в сфере энергетике в 1979 году. 
Потребность в развитии карпулинга проявилась в том, что ряд 
государств, занимающихся добычей нефти и  иных полезных 
ископаемых, решили прекратить поставки, как следствие, 
острый дефицит нефтепродуктов отразился на автомобильном 
потоке в государстве. Зарождение и активные темпы развития 
Интернета спровоцировали возможность поиска попутчиков 
для совместных поездок в одном направлении, именно с этого 
момента следует отсчитывать активное развитие онлайн-транс-
портного рынка.

Сайты, предлагающие совместные поездки, как правило 
используются пользователями с  нечастой периодичностью, 
вместе с  тем, с  течением времени резко вырос потом пасса-
жиров, пользующихся анализируемыми услугами.

В США правовое регулирование карпулинга развивается 
стремительно не только в части регулирования правовых отно-
шений между пассажиром и перевозчиком, но и в части дорож-
ного движения: так, для автомобилей, которые перевозят от 
двух и более пассажиров на выделенных автомагистралях пред-
усматривается выделение специальные остановок, где води-
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тели могут подождать попутчиков. В ряде кампаний для сотруд-
ников, активно использующих карпул-сервисы предусмотрены 
специально выделенные места для паркинга. Целью такой про-
граммы в  отношении карпулинга стало стимулирование со-
трудников к объединению с другими гражданами в целях эко-
номии собственных средств и ресурсов.

При анализе использования карпулинга в  иных государ-
ствах следует отметить, что, к  примеру, в  Канаде указанный 
сервис, также активно используется, причем поддержка осу-
ществляется на государственном уровне. В частности, на тер-
ритории Канады развивался Квебекский план действий на 
2012–2020, предполагавший, что развитие карпулинга будет 
способствовать сокращению негативных выбросов в  атмос-
феру, приводящие к  его загрязнению и  изменению климата, 
в целом.

Помимо этого, для лиц, использующих карпулинг не уста-
новлено требование о  наличии лицензии, а  такси или обще-
ственный транспорт, использующий подобную схему и  вовсе 
на момент поездки освобождается от обязанности по внесению 
налоговых платежей [3].

Говоря о развитии карпулинга в европейских государствах, 
следует отметить, что в  Великобритании и  Норвегии анали-
зируемая идея активно поддерживается на государственном 
уровне, в частности, во Франции, первой из государств в мире, 
была разработана и  внедрена онлайн-система для поиска по-
путчиков в целях совместных поездок.

Особенность правового регулирования карпулинга в Польши 
проявляется в том, что распределение затрат по организации со-
вместной поездки не является прибыль правообладателя транс-
портного средства, а налогообложению подлежит лишь разница 
между доходом и расходом, как следствие, на законодательном 
уровне в  Польше водителей освободили от обязанности по 
уплате налогов, полученных в результате карпулинга.

В России идеи карпулинга активно развиваются онлайн-сер-
висом поиска попутчика — BlaBlaCar. В то же время, в России 
указанная модель взаимодействия между водителем и попутчи-
ками находит существенное количества камней преткновения, 
например, в 2017 году онлайн-сервис подвергался блокировке 
из-за обращения в  суд органов прокуратуры, поскольку по-
следние посчитали, что онлайн-сервис выступает пособником 
в организации нелегальных перевозок.

В этой связи компанией BlaBlaCar в правилах пользования 
было закреплено, что карпулинг является схемой совместного 
использования транспорта для поездки, которая была заранее 
спланирована водителем. При использовании водителем схемы 
карпулинга водителю запрещается взымать плату, за исклю-
чением разделения между пассажирами расходов на эксплуа-
тацию автомобиля и топливо [4].

Как следствие, карпулинг не может выступать в  качестве 
механизма предпринимательской деятельности, поскольку не 
носит цели по извлечению прибыли.

В этой части необходимо рассмотреть вопросы правового 
регулирования карпулинга, в  частности, на законодательном 
уровне в РФ отсутствует даже легальное определение «карпу-
линга», который бы в  рамках правового поля оформил отно-
шения между перевозчиком и пассажирами.

Далее, в  качестве следующей проблемы следует отметить 
двоякую ситуацию, сложившуюся на рынке перевозок: пере-
возчики в рамках карпулинга, в действительности, имеют своей 
целью, в том числе, извлечение прибыли, в то же время, офици-
альные перевозчики в лице общественного транспорта в корне 
не согласны с происходящим, поскольку деятельность по пере-
возке подлежит лицензированию и строго регулируется на за-
конодательном уровне:

во-первых, плата за организацию процесса по получению 
лицензии на перевозку требует как колоссального количества 
денежных средств, так и времени, сил;

во-вторых, во исполнение лицензионных требований и тре-
бований действующего законодательства, перевозчик обязан 
проходить предрейсовые медицинские осмотры, что, также, 
требует колоссальные финансовые и временные затраты;

в-третьих, к  перевозчикам, оказывающим услуги на осно-
вании лицензии, предъявляются более строгие требования 
к содержанию и эксплуатации транспортного средства.

В таком случае, в  России карпулинг является «теневым» 
рынком заработка перевозчиков, поскольку перевозчик полу-
чает исключительно прибыль, при этом не тратится на иные 
сопутствующие расходы — лицензирование, прохождение ме-
дицинского осмотра, трата финансов на поддержание транс-
портного средства в том состоянии, в котором это необходимо 
в  соответствии с  положениями действующего законодатель-
ства.

Другой, глобальной проблемой в части пользования карпу-
линга является обеспечение безопасности пассажиров [5].

В частности, в  2019  году в  Чувашской республике прои-
зошло страшное дорожно-транспортное происшествие: води-
тель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся 
с автомобилем, который двигался навстречу, в результате по-
гибли 12 пассажиров, 6 с различными увечьями были направ-
лены в медицинские учреждения.

Далее, нередки случаи, когда водители гибнут от рук «пас-
сажиров-убийц», например, в  декабре 2018  года осужденный 
Чикирев В. зарегистрировался на онлайн-сервисе для со-
вместной поездки из Москвы в Тулу, причем заказал места на 
все доступные к  бронированию, позже, в  день преступления 
он сел к водителю, отправились в Тулу. По пути Чикирев по-
просил остановить машину у обочины, стал вымогать ценности 
и денежные средства, девушка ответила отказом, в результате 
было совершено убийство водителя, тело женщины вывезено 
в лес. В результате, 21.04.2021, в отношении Чикирева был вы-
несен приговор с наказанием в виде лишения свободы на срок 
25 лет [6].

Также, важно отметить и  проблему снижения выручки 
у официальных перевозчиков, так, в 2021 году было зафикси-
ровано снижение уровня пассажиропотока на междугородних 
видах общественного транспорта: с 18 млн человек в 2019 году 
до 15 млн — в 2021 году.

Все эти проблемы требует детально решения, в частности, 
предлагается:

— сформулировать и закрепить на законодательном уровне 
определение «карпулинг». Это необходимо и  с  определением 
возможности налогообложения указанной деятельности;
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— ввести процедуру аккредитации для водителей, пользу-
ющихся системой карпулинга;

— внедрить систему аутентификации как для попутчиков, 
так и для водителей с целью минимизации потенциально воз-
можных убийств, грабежей;

— ввести требования к  водителям, которые могут за-
ниматься карпулингом (возрастной ценз, ценз по опыту во-
ждения);

— разработать требования для транспортных средств, ко-
торые будут задействованы в  перевозке, в  частности, осна-
щение спутниковой системой, прохождение технического ос-
мотра с определенной периодичностью.

Таким образом, карпулинг — новый правовой механизм вза-
имодействия между водителем и  пассажирами, которая помо-
гает решить важные социально-экономические вопросы, в то же 
время, имеющая ряд сложностей и проблем, требующих решения.
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Правовое закрепление понятий преступления и проступка в уголовном 
законодательстве зарубежных стран англосаксонской и романо-германской семьи

Шилов Владислав Олегович, студент
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В настоящей статье проводится сравнительный анализ такого правового феномена как проступок и преступление в уголовном 
законодательстве зарубежных стран. Выделены основные отличительные черты уголовного проступка от преступления, рассмо-
трено законодательное закрепление вышеуказанных терминов.

Ключевые слова: уголовное законодательство, правовой феномен, проступок, преступление, статут, уголовный кодекс.

Legal consolidation of the concepts of crime and misdemeanor in the criminal 
legislation of foreign countries of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic families

This article provides a comparative analysis of such a legal phenomenon as a misdemeanor and a crime in the criminal legislation of foreign coun-
tries. The main distinguishing features of a criminal offense from a crime are singled out, the legislative consolidation of the above terms is considered.

Keywords: criminal law, legal phenomenon, misconduct, crime, statute, criminal code.

В современном мире институт категоризации противо-
правных деяний не является настолько обширным как хо-

телось бы, однако имеет большое практическое значение. По-

скольку человек является биопсихсоциальным существом, то 
от правильной категоризации противоправного деяния за-
висит дальнейшая судьба человека, его свобода, психологиче-
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ское состояние и  физическое состояние. В  настоящее время 
в зарубежных странах принято выделять два противоправных 
деяния. Однако существуют страны, которые выделяю три ка-
тегории противоправных деяний: преступление, проступок, 
нарушение. Два из последних многие ученые считают очень 
близкими по своей правовой природе и не видят смысла выде-
ления одного из другого, приходя к выводу слиянии двух по-
нятий в термин «правонарушение»

Стоит отметить, что позиции ученых и  законодателей не 
всегда совпадают, вследствие чего появляется возможность 
практическим путем изучить справедливость или ошибоч-
ность научных суждений.

Рассматривая историческую судьбу категоризации проти-
воправных деяний в зарубежных странах, хотелось бы отметить 
1992 год. Именно в этом году во Франции был принят новый 
Уголовный кодекс, согласно которому, а именно ст. 111.1, [1, c. 
1] деяния противоправного характера были подразделены на 
преступления, проступки и нарушения исключительно по ма-
териальному признаку (тяжесть деяния). Что немало важно, за-
конодатель того времени, относил все три деяния к  уголовно 
наказуемым. Однако он не дает определения и не наделяет пра-
вовой природой данные деяния. Это очень странно, поскольку 
для структурирования и раскрытия вышеуказанных терминов 
необходимо наделить их определёнными характеристиками, 
разграничить между собой не только признаком тяжести, 
а также иными признаками, в том числе формальными и мате-
риальными.

С развитием страны, УК Франции также претерпевал ре-
дакционные изменения, однако трактования понятий «престу-
пление», «проступок» «правонарушение» так и  не были рас-
крыты в  УК Франции и  по сей день. Однако имелись статьи, 
которые частично раскрывали дополнительное наказание в за-
висимости от противоправного деяния, а также подтверждали 
скрытую гипотезу отделения уголовных наказаний от правона-
рушений.

В соответствии со ст.  131.1 Уголовного кодекса Франции 
(далее по тексту «УК Франции») уголовные наказания подраз-
деляются следующим образом:

П.1 Уголовное заключение или пожизненное заключение;
П.  2 Уголовное заключение или содержание под стражей 

в уголовном порядке на срок не более тридцати лет;
П.  3 Уголовное заключение или содержание под стражей 

в уголовном порядке на срок не более двадцати лет;
П.  4 Уголовное заключение или содержание под стражей 

в уголовном порядке на срок не более пятнадцати лет.
Срок уголовного заключения или временного содержания 

под стражей составляет не менее десяти лет. [2, c.6]
В ст. 131.3 УК Франции говорится об исправительных нака-

заниях в виде: тюремного заключения, домашнего ареста под 
электронным наблюдением, общественных работ, штрафов, 
штрафо-дней, стажировке, наказании, лишающем или ограни-
чивающим права. Так в соответствии со ст. 131.6, наказание воз-
мещения, также дополнительные наказания, предусмотренные 
ст. 131. 10.

В ст. 131.4 мы видим шкалу наказаний от 2 месяцев до 10 лет. 
В связи с чем прослеживается скрытый подтекст, где законода-

тель проводит тонкую границу между преступлением и  про-
ступком.

Исходя из вышеизложенного проступок наказывается за-
ключением на срок до 10 лет тюремного заключения. В соот-
ветствии со ст. 131.6 где законодатель говорит о том, что при 
назначении за проступок лишение свободы, суд может вы-
нести вместо тюремного заключения иные виды наказания или 
ограничительные меры указанные в ст. 131.6, тем самым, под-
тверждая нашу гипотезу о  скрытых подтекстах отграничения 
проступка от преступления. Следуя данной логике, преступле-
нием, согласно УК Франции признается противоправное де-
яние, по совокупности признаков попадающее под санкцию от 
10 лет заключения и выше, вплоть до максимальной границы 
санкции указанной в ст. 131.1. Не стоит забывать, что законо-
датель помимо основного наказания может применить его до-
полнительные виды как к  преступлению, так и  к  проступку 
ст. 131.21 УК Франции. Термин нарушения частично затронут 
в. 131.12 где определены санкции, назначаемые за данное про-
тивоправное деяние, а в ст. 131.13 указаны классы и наказания, 
применяемые в  соответствии с  их градацией, также законо-
дательно закреплено, что при повторном нарушении попада-
ющим под 5 класс имеются случаи перехода данного нарушения 
в преступление.

Для более конкретного анализа понятий: преступления 
и проступка стоит также рассмотреть уголовные кодексы Гер-
мании, США, Великобритании, Швейцарии.

По Уголовному законодательству Германии противоправные 
деяния делятся на две группы: проступки и преступления. Так 
в ст. 12 Уголовного кодекса Германии (далее по тексту УК Гер-
мании) дается следующее толкование — «тяжкие уголовные 
правонарушения (преступления), выразившиеся в  противо-
правных деяниях, наказываемые на срок от 1  года лишения 
свободы. Менее тяжкие уголовные деяния (проступки), выра-
зившиеся в противоправных деяниях, наказываемые до 1 года 
лишения свободы или в виде штрафа» [3, c. 1]. На этом вводная 
часть определений преступления и  проступка не закончена, 
так или иначе в последующих статьях Германский законодатель 
конкретизирует либо саму норму, либо правил ее применения 
и правила назначения наказания. Например, в п. 2. ст. 46а го-
ворится о том, что если правонарушитель, виновное лиц пол-
ностью возместило причиненный ущерб потерпевшей стороне, 
то суд должен назначить наказание в  границах проступка, то 
есть сроком до одного года или штрафом, не превышающим 
360-дневных ставок, или обойтись без применения такового. 
Однако, не совсем понятно, каким образом будет назначено на-
казание за совершенное деяние в соответствии со ст. 125а, ведь 
санкция включает и проступок, и преступление (от 6 месяцев 
до 10 лет лишения свободы). Отсутствие конкретики в разгра-
ничении наказания приводит нас к выводу о том, что на прак-
тике существует много противоречий, которые сказываются на 
правильность и  обоснованность принятия судьями итоговых 
решений. Соответственно в УК Германии в полной мере не от-
ражена правовая сущность и значение такого термина, как про-
ступок, для каких целей он используется.

Законодательство уголовного права таких англосаксонских 
стран как Англия и США весьма отличается от других. Вместо 
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обыденного уголовного кодекса, в Англии существуют обычное 
уголовное право, регулирующееся прецедентной системой 
и  статутами(законами), которые длительный период времени 
продолжают регулировать данную отрасль права. Стоит отме-
тить, что в уголовном законодательстве Англии нет четкого за-
конодательного толкования термина преступления, а термина 
проступка не существует как такового. Однако исследовав уго-
ловное законодательство Англии, можно сделать вывод о том, 
что и в статутах, и в прецедентах используется термин престу-
пления. Например, в ст. 1 Закона об уголовном праве 1977 г. или 
в законе Великобритании об уголовной юстиции 1991 г. Также 
хотелось бы отметить особый порядок рассмотрения уго-
ловных дел в суде и подразделения таковых на 3 категории: пре-
ступления преследуемые по обвинительному акту, суммарные 
преступления, смешанные(гибридные). Первые рассматрива-
ются судом с участием присяжных, вторые, подлежат рассмо-
трению магистерским судом без участия присяжных. В  тре-
тьих, выбор процедуры зависит от волеизлияния обвиняемого, 
где составы преступлений специально установлены статутами.

В США также не предусмотрено уголовного кодекса. В стране 
действует 53 самостоятельных системы. Основными источни-
ками уголовного права США являются общее прецедентное 
право и  статутное право. Источниками федерального уголов-
ного права выступает Конституция США и акты конгресса. По-
нятия преступления нет, однако имеется раздел 18 в своде за-
конов США, где указаны виды и дается общее их понимание.

Также хотелось бы рассмотреть уголовное законодательство 
одной из Европейских стран с низким уровнем преступности — 
Уголовный кодекс Швейцарии (далее п тексту УК Швейцарии). 
Из вводных положений, а именно ст. 1 и 2 УК Швейцарии мы 
видим, что противоправные деяния делятся на преступления 
и проступки. В соответствии со ст. 10 УК Швейцарии престу-
пление от проступка отличается серьёзностью, тяжестью на-
казания. Законодатель Швейцарии дает определение пре-

ступлению, как противоправному деянию, наказываемому 
лишением свободы не менее трех лет. Проступок — это проти-
воправное деяние, наказуемое лишением свободы на срок до 
трех лет или штрафом. Конкретизацию самого противоправ-
ного деяния ни для проступка, ни для преступления не содер-
жится В ст. 12 говорится о том, что проступок и преступление 
могут совершаться посредством действия и бездействия. В по-
следующих статьях законодатель также не указывает нам на 
существенные отличия между преступлением и  проступком. 
Стоит отметить, что не содержится пояснений и о том, каким 
образом влияют объективные и субъективные признаки про-
тивоправного деяния на категоризацию противоправных де-
яний.

Подводя итог аналитическому анализу, хотелось бы отме-
тить разницу между уголовным законодательством англо-сак-
сонский и  роман-германской семьи. Англосаксонская 
семья признает в  качестве уголовного противоправного де-
яния — преступление, регулирует уголовное законодатель-
ство при помощи статутов и прецедентов, для каждой группы 
преступлений использует отдельные законы, не признает вве-
дение общего свода уголовного законодательства в Уголовного 
кодекса. (Англия, США). Романо-германская семья законода-
тельно закрепляет в качестве уголовного противоправного де-
яния проступок и преступление, использует единый свод уго-
ловных норм — уголовный кодекс, однако не дает правового 
толкования, данных терминов, не выделяет правил разделения 
на проступок и преступление, которые различается лишь тяже-
стью санкции.

Таким образом, мы приходим к выводу, что не существует 
полного, развернутого толкования ни преступления, ни про-
ступка в законодательстве зарубежных стран. Также хотелось 
бы все-таки еще раз заострить внимание на проблематику еди-
нообразия понятий преступления и проступков в сфере меж-
дународного уголовного права.
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Особенности механизма обеспечения охраны труда на предприятиях 
электроэнергетического комплекса на примере ПАО «Россети»

Шорохова Валерия Олеговна, студент магистратуры
Тюменский индустриальный университет

В данной статье рассмотрена современная практика охраны труда на предприятиях электроэнергетического комплекса. При-
ведены статические данные, а также примеры несчастных случаев, в связи с несоблюдением требований охраны труда. На осно-
вании анализа практики и действующего законодательства предложены мероприятия по повышению уровня охраны труда на про-
изводстве. В качестве примера приведена энергетическая компания ПАО «Россети».

Ключевые слова: охрана труда, энергетический комплекс, несчастный случай на производстве, меры обеспечения безопасности 
труда.

Features of the mechanism for ensuring labor protection at enterprises 
of the electric power complex on the example of PJSC Rosseti

This article examines the modern practice of labor protection at enterprises of the electric power complex. Static data are given, as well as ex-
amples of accidents due to non-compliance with labor protection requirements. Based on the analysis of practice and current legislation, measures 
are proposed to improve the level of occupational safety at work. The Rosseti energy company is given as an example.

Keywords: labor protection, energy complex, industrial accident, labor safety measures.

Современная практика охраны труда в  различных обла-
стях деятельности включает в  себя технико-организаци-

онные, экономические и  управленческие меры обеспечения 
безопасности труда  [4]. В  этих рамках рассматривается спец-
ифика формирования комплекса необходимых мероприятий, 
которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации в сфере охраны труда.

В целом, механизм управления охраны труда представ-
ляет собой установленный законодательством комплекс техни-
ко-организационных мер, которые направлены на обеспечение 
безопасности труда и профилактики несчастных случаев и за-
болеваний на производстве [5]. Следует отметить, что в элек-
троэнергетической отрасли имеется своя специфическая ха-
рактеристика производства, которая выражена в  высоком 
напряжении практически на всех объектах электроэнергетики, 
а также высотой расположения линий электропередач. В связи 
с указанным, вопросы сокращения производственного травма-
тизма в электроэнергетической отрасли имеет важное значение 
в мире, на основании чего урегулировано законодательством.

В настоящий момент, охрана труда и безопасность работы на 
электроэнергетических установках регулируется двумя основ-
ными нормативно-правовым актами. К ним относятся: Приказ 
Минтруда России от 15.12.2020 №  903н (ред. от 29.04.2022) «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 
№  61957) [1]; «Отраслевое тарифное соглашение в электроэнер-
гетике Российской Федерации на 2022–2024 годы» (утв. Обще-
российским отраслевым объединением работодателей элек-
троэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация 
России», Общественной организацией «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» 20.04.2022)  [2]. В  частности, в  ПАО «Россети» 
Приказом №  143 от 30.08.2018  года утверждена «Политика 

Группы компаний »Россети« в области охраны труда», устанав-
ливающая дополнительные гарантии рабочим в сфере охраны 
труда, не предусмотренные законодательством РФ.

Перечисленные нормативные акты закрепляют перечень 
мероприятий, которые должны проводить работодатели в ор-
ганизация в целях соблюдения правил охраны труда рабочих 
на электроэнергетических предприятиях. Кроме того, следует 
отметить, что организации вольны и самостоятельно разраба-
тывать дополнительные мероприятия по охране труда, с целью 
улучшения социального и  материального благополучия ра-
бочих.

Далее, следует обратить внимание на число и  количестве 
пострадавших на электроэнергетических объектах в  2020–
2021 гг. В 2020 году производственный травматизм на предпри-
ятиях, связанных с электроэнергетикой составлял 180 человек, 
в  2021  году данный показатель вырос до 190 человек. Коли-
чество травм со смертельным исходом представлено на диа-
грамме №  1.

Так, количество несчастных случаев, повлекших смерть ра-
бочего, на электросетевых предприятиях сократилось в  три 
раза, в то же время на иных предприятиях, так или иначе свя-
занных с  электроэнергетикой, данный показатель повысился. 
Приведем примеры несоблюдения норм охраны труда и  тех-
ники безопасности в ПАО «Россети». Так, в сентябре 2022 года 
в  ПАО «Россети» только в  1 день произошло 3 несчастных 
случая, которые связаны с воздействием электрического шока.

В филиале АО «Россети Тюмень» — «Нефтеюганские элек-
трические сети» при выполнении работ по испытаниям обо-
рудования повышенным напряжением произошел несчастный 
случай с мастером службы изоляции и защиты от перенапря-
жений А., V группа по ЭБ. Пострадавший для проведения испы-
тания повышенным напряжением вместо ЛР-35 Поселковая-1 
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поднялся на ЛР-35 Поселковая-2, находящийся под рабочим 
напряжением, приблизился на недопустимое расстояние к то-
коведущим частям ЛР-35 Поселковая-2 и был поражен электри-
ческим током. На автомобиле скорой помощи доставлен в БУ 
«Участковая больница» с. п. Угут [3].

В этот же день, в  филиале ОАО «МРСК Урала» — Челябэ-
нерго при выполнении работ по текущему ремонту оборудо-
вания ячейки 10 кВ РП 105 произошел несчастный случай с элек-
тромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий службы 
монтажа и ремонта распределительных сетей ПО «Челябинские 
городские электрические сети» П., IV группа по ЭБ. При произ-
водстве работ пострадавший приблизился на недопустимое рас-
стояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 
вследствие чего получил ожоги 50% тела 3–4 степени. Доставлен 
в ожоговое отделение ГАУЗ ГКБ №  6 г. Челябинска [3].

Также, 20.09.2022  В  филиале ПАО «Россети Центр и  При-
волжье» — Калугаэнерго при проведении осмотра ВЛ-10 кВ 
№  13 ПС Буран за КРУН №  20 произошел несчастный случай 
с  электромонтером по эксплуатации РС Малоярославецкого 
РЭС Б., III гр. по ЭБ. Пострадавший был обнаружен электро-
монтером ОВБ у КТП 162 д. Кириллово без сознания. Впослед-
ствии пострадавший скончался [3].

Указанные случаи произошли в трех разных филиалах ПАО 
«Россети» и  все связаны с  несоблюдением техники безопас-
ности сотрудниками предприятий. Безусловно, на уровень про-
изводственного травматизма оказывают влияние различные 
факторы, начиная от аварийных ситуаций при производстве, 
заканчивая отсутствием знаний техники безопасности сотруд-
никами.

Проведение анализа рассматриваемой отрасли показало, 
что на предприятиях производства и распределения электроэ-
нергии существуют резервы сокращения несчастных случаев за 
счет следующих мероприятий:

1. Систематическое повышение уровня образования и ква-
лификации рабочего персонала. Указанное должно специфи-
чески распространяться на тех сотрудников, чей стаж менее 
3 лет. Кроме того, данное мероприятие должно быть организо-
вано через систему наставничества.

2. Модернизирование, а  также системной переоборудо-
вание мощностей, так как на практике более 50% оборудования 
на предприятиях электроэнергетического комплекса эксплу-
атируется за пределами паркового ресурса, что несет за собой 
несчастные случаи на производстве.

3. Повышение эффективности медицинского обслужи-
вания и анализа уровня здоровья сотрудников электроэнерге-
тического комплекса, в особенности сотрудникам в возрасте от 
40 лет. Следует отметить, что наибольшее число пострадавших 
на предприятиях электроэнергетического комплекса имеет 
стаж работы более 10 лет.

На основании проведенного анализа законодательства и от-
дельных практических случаев на предприятиях электроэнер-
гетического комплекса, а  также в  результате рассмотрения 
мероприятий по сокращению несчастных случаев, нами пред-
лагается: разработать интегрированную систему управления 
охраной труда и техники безопасности в организациях электро-
энергетического комплекса. Указанная система должна стро-
иться на двух положениях, которые находятся в прямой взаи-
мосвязи между собой: А) нормативная база; Б) система охраны 
труда. При этом система охраны труда не должна являться ин-
струментом выполнения поставленных законодателем задач, 
а должна расширять и дополнять их эффективность.

В частности, отличие предложенной нами системы от ныне 
существующих отличается тем, что она предлагает объеди-
ненный подход к управлению по технике безопасности и связан 
не только с установленными законодателем требованиями, но 
и с современной бизнес-средой.
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Food insecurity has been a growing concern since 2008, when 
food crises led to regime change in the Maghreb and the Middle 

East. Some Arab States that have experienced a wave of change have 
tried to adapt their political systems to the model of Western democ-
racy, although with little success. Although concern for food security 
has led to the creation of some global organizations, such as the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations and the United 
Nations Children’s Fund, there is a great need to focus on food se-
curity, which may be caused by a demographic explosion. The years 
from 2016 to 2025 have been declared the UN Decade of Action on 
Nutrition — the Decade of Nutrition [3].

By the end of 2022, the countries of the Middle East region faced 
many challenges, including inflation and rising cost of living. A sep-
arate topic of concern is the food prices increase, which primarily 
affects low-income segments of the population. The problem of the 
rise in the price of the food basket is aggravated due to the crisis in 
Ukraine, which along with the Russian Federation, is a major sup-
plier of food to the Middle East and the world market as well. This 
causes difficulties in ensuring the food security of the countries in 
the region [7].

The decline in food exports because of the Russian special oper-
ation in Ukraine reduces the supply of some goods to international 
markets and leads to an increase in prices for commodities and de-
rivative products. In 2021, Russia and Ukraine were the first and sixth 
largest wheat exports in the world, many countries in the Middle East 
region depend on both countries for the import of wheat and vege-
table oil. The ongoing conflict disrupts the supply chains of cereals 
and oilseeds, raises food prices, and is expected to significantly in-
crease domestic production costs in the agricultural sector. Russia 
and Ukraine account for more than 30% of world trade in wheat, 
32% of barley, 17% of corn and more than half of sunflower oil, seeds, 
and animal feed [2]. For example, Lebanon is heavily dependent on 
wheat imports from Ukraine and Russia to produce its widely con-
sumed traditional Arabic bread. Customs data show that Lebanon 
imported 81% of its wheat from Ukraine and 15% from Russia in 
2020 [2]. In contrast, countries such as Turkey, Morocco and Israel 
are key exporters, allowing them to support themselves with agricul-
tural products. In turn, the countries of the Persian Gulf, where the 
climate does not allow agriculture, depend on food imports. To solve 
this problem, international negotiations were held under the leader-

ship of the United Nations and Turkey, which were aimed at opening 
Ukraine’s maritime trade and increasing exports of Russian agricul-
tural products by rail and road. This should help the countries of the 
Middle East to take a step away from the impending famine. But this 
is not the only way out, countries are still able to replace the inter-
rupted imports of Ukrainian and Russian wheat with more expensive 
ones from other exporters.

On September 21, 2022, the 77th session of the UN General 
Assembly was held at the White House in Washington, where the 
current president of the United States, a country that is a member 
of the UN Security Council, put forward theses on the causes and 
ways to solve the food crisis both worldwide and in the Middle 
East. Speaking at the UN headquarters, Joseph Biden noted that the 
main cause of the food crisis is the aggravation of the situation in 
Ukraine. Biden also announced the continuation of a «new era of in-
cessant diplomacy» [1], which is aimed at solving problems such as 
climate change, the issue of food around the world, and so on. He 
also noted that the climate crisis is one of the causes of increasing 
hunger and drought in the world. «Families are faced with an im-
possible choice, choosing who to feed among their children, and not 
knowing whether they will be able to survive.» [1] To solve environ-
mental problems, the US administration has developed a PREPARE 
plan and allocated 11 billion dollars. However, climatic conditions 
are not the key cause of hunger. As J. Biden notes, there are now more 
than 193 million people in the world experiencing acute food inse-
curity. To this end, the President promised to allocate 2.9 billion dol-
lars for humanitarian aid and assistance in ensuring food security. 
Excluding all the above about Russia’s inability to supply wheat to 
the countries of the Middle East due to the imposed sanctions, Biden 
said that «our sanctions specifically provide for Russia’s right to ex-
port food and fertilizers, without any restrictions.» [1] Who to be-
lieve in this situation remains a question.

The President of the United States presented a Call to Action in 
the form of a roadmap to eliminate global food insecurity. Biden also 
said that efforts are being made to develop the economy in coun-
tries in need, including the countries of the Middle East. He said that 
the United States, together with UN partners, is working to create 
a new economic ecosystem, «where every country — every country 
gets equal opportunities, and economic growth is sustainable and 
shared.»
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Thus, some programs have great chances to become effective and 
help in the fight against hunger and drought, and some have yet to be 
implemented. Nevertheless, as it always happens, the problem cannot 
be solved definitively without eliminating the original source and the 
main cause of its occurrence.

Another reason for the food crisis in the Middle East is the so-
called «Arab Spring» (2010–2015), which still does not allow the re-
gion to adjust the economic and political situation. The Arab Spring 
has clearly shown the weaknesses of food security in the Middle East 
and North Africa: low costs for research and development in the agri-
cultural segment. The lack of proper irrigation systems and methods 
leads to the fact that the crop yield depends on the amount of pre-
cipitation. And now, the region is facing a drought due to environ-
mental problems.

There is a shortage of fertilizers in these regions. At the 77th ses-
sion of the UN General Assembly, Secretary-General Antonio Gu-
terres said: «Hope alone is not enough, action is needed.» [8] Next, 
the Secretary General proposed alternative ways out of the food 
crisis: to remove obstacles to the export of Russian fertilizers and 
their components, including ammonia (these goods should not fall 
under sanctions), he also called on the UN to pay attention to the 

problem of the impact of high gas prices on the production of ni-
trogen fertilizers.

Accordingly, now on the world stage we are witnessing one of 
the most difficult problems of our time, both for the States of the 
Middle East and for the whole world. Along with environmental 
reasons (drought), there are also political reasons, such as the ag-
gravation of the conflict in Ukraine, which blocks the supply of 
agricultural crops (mainly wheat) to the countries of the Middle 
East and Africa. The main suppliers of this culture were Russia and 
Ukraine. The Middle East has been left without food and water, if 
no action is taken, 2022 will turn out to be a year of struggle for sur-
vival for the countries of the region. The UN (FAO) and UNICEF 
assume responsibility for food problems in the world. The main 
ways to solve the food crisis of 2022 were announced at the 77th 
session of the UN General Assembly, where this topic was one of 
the leading ones. The solutions turned out to be simple to the point 
of banality: to remove obstacles to the export of Russian fertilizers 
and their components, including ammonia (these goods should not 
fall under sanctions), he also called on the UN to pay attention to 
the problem of the impact of high gas prices on the production of 
nitrogen fertilizers.
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Государственный долг как фактор нестабильности мировой экономики
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Долговая проблема на протяжении нескольких лет является 
одним из факторов нестабильности мировой экономики. 

Государственный долг развитых стран в общей сумме превы-
шает объем их ВВП, точно так же наращивают задолженность 
и развивающиеся страны. Это, естественно, останавливает рост 
мировой экономики. Помимо всего прочего, высокий госдолг 
стал основной причиной кризисных явлений в  различных 
сферах социально-экономической жизни стран. Но почему же 
этот долг можно считать фактором нестабильности экономики 
всего мира?

Жизнь в долгах стала обычной ситуацией для многих стран. 
Поскольку в наше время в долг берут не только обычные граж-
дане какой-либо страны, но и банки, государства, формируется 
и  очень быстро растет глобальный долг, который опережает 
рост реальной экономики. Примерно чуть больше четверти ми-
рового долга составляет государственный долг. Общий показа-
тель этого долга всех стран мира к началу 2021 года составил 
89,6 трлн долларов — это 97,6% глобального ВВП. Как показы-
вают данные Института международных финансов (IIF) и орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
на данный момент самый большой уровень госдолга у Японии: 
он составляет 256%. Следующую позицию в  так называемом 

«долговом» рейтинге занимают США со своими 134%. Затем 
идут Великобритания (109%) и еврозона.

А согласно требованиям МВФ, государственный долг стран 
не должен превышать установленный порог значимостью 
60% от ВВП. Исходя из данных, которые приведены выше, мы 
можем понять, что, к  сожалению, некоторые страны не спо-
собны соблюдать данное условие, что может плохо сказываться 
на экономике. Однако для тех стран, в которых размер задол-
женности не превышает установленный порог, госдолг не явля-
ется проблемой, потому что, по сути, стране нет необходимости 
погашать все накопленные долги полностью и  очень быстро. 
Их можно просто, к примеру, рефинансировать. Госдолг стано-
вится серьезной проблемой только тогда, когда он растет бы-
стрее ВВП, потому как частная инвестиционная активность на-
чинает падать из-за недоверия к  государственным гарантиям 
и эффективности функционирования госфинансов, и появля-
ется риск кризиса суверенных долгов.

Страны и компании пользуются тем, что на международном 
рынке процентные ставки сильно снижены, и  поэтому они 
«наполняют» экономику заёмными деньгами. Когда уровень 
долга очень высок, а экономика растет медленно и процентные 
ставки поднимают, возникает риск банкротств компаний и су-

Рис. 1. 3 лидирующие страны по госдолгу по состоянию на октябрь 2021 г. по данным МВФ
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веренного дефолта — так называемой неплатёжеспособности 
стран.

Помимо этого, госдолг оказывает следующие негативные 
влияния:

1) рост налогов. Ведь за использование денежных средств, 
которые были взяты государством в  долг, нужно еще и  про-
центы выплачивать. А  где взять дополнительные деньги для 
уплаты этого долга? Не брать же еще в долг у кого-либо, чтобы 
вообще ничего не выплатить. Приходится повышать налоги;

2) повышение налогов, в свою очередь, к снижению темпа 
роста экономики;

3) полученные государством денежные средства не увели-
чивают доходную часть государственного бюджета. Они обла-
дают только свойством обмена (ну или купли-продажи);

4) в случае, если госдолг долгосрочный, длительное по-
степенное покрытие бюджетного дефицита может привести 
к стагнации производства в стране.

Тем не менее, несмотря на все минусы, развитые страны 
с высоким уровнем госдолга все равно живут «красиво», живут 
хорошо. Как им это удается? На самом деле, чем больше эконо-
мика страны, тем легче ей оплачивать долги. Но как экономику 
можно развить, если цифры госдолга очень большие?

Сегодня во многих странах нет привязки к золотому стан-
дарту, а есть привязка к доллару. К примеру, сами США печа-
тают деньги для инфраструктурных проектов. Долг растет, так 
называемый потолок госдолга постоянно передвигают. И  вот 
поэтому США живут хорошо. За их такую хорошую жизнь 
платят другие страны, для которых штаты являются кредито-
рами и которые покупают трежерис (казначейские облигации 
США) вместо золота. Эти облигации являются самыми попу-
лярными у инвесторов во всем мире. Кроме того, в ближайшее 
время госдолг крупнейшей экономики мира хоть и будет уве-

личиваться в абсолютных цифрах, но он может стабилизиро-
ваться по отношению к ВВП. Это не исключено из-за быстрых 
темпов роста экономики США.

Но ведь если страны, для которых США являются кредито-
рами, начнут распродавать облигации, это подвергнет эконо-
мику штатов к обвалу, верно? Теоретически это верно, но для 
стран, которые закупают трежерис, это невыгодно. Возьмем, 
к  примеру, Китай и  Японию. Эти страны занимают больше 
всего у США. Им невыгодно обваливать экономику Америки, 
ведь тогда оставшаяся часть их резервов обесценится. Ко всему 
этому, Япония и Китай, по сути своей, делают акцент на экс-
порте. А это значит, что им выгоднее сильный доллар, который 
неизбежно начнет падать от массовых распродаж. Да и  эти 
страны получают за свои товары доллары, которые потом ме-
няют внутри страны на иены и юани. Чем дороже стоит доллар, 
тем больше иен и юаней они получают.

Таким образом, на основе вышесказанного, можно понять, 
почему же государственный долг все-таки можно назвать фак-
тором нестабильности мировой экономики. Госдолг есть у ка-
ждой страны. И  у  большинства этих стран уровень госдолга 
очень высок, однако это может не только негативно сказы-
ваться как на внутренней жизни и экономике государства, так 
и на внешней, то есть, на мировой, но и, в принципе, позитивно. 
Но если в условиях нового мирового экономического кризиса 
крупные экономики не выдержат долговой нагрузки, междуна-
родные финансовые институты будут не в состоянии оказать 
им финансовую поддержку. Тогда долги будут увеличиваться 
все больше и быстрее. В таких условиях распространение фи-
нансовой нестабильности, возникающей в  мировой финан-
сово-экономической системе, будет носить разрушительный 
характер, что приведет к  масштабным финансовым шокам 
в мировой экономике.
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Проблемы государственного контроля и надзора в современной Российской Федерации
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В данной статье автором рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись контрольно-надзорные органы в современой Россий-
ской Федерации при осуществлении контрольно-надзорных функций. Описывается текущая обстановка при проведении контроль-
но-надзорных мероприятий, а также предложены меры законодательного регулирования данной сферы и возможные пути решения 
возникающих проблем в данной области.
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Важнейшими элементами системы государственного управ-
ления являются контроль и  надзор, которые играют су-

щественную роль в регулировании социально-экономических 
процессов в Российской Федерации [1].

Многочисленные исследования, посвященные теоретиче-
ским аспектам контроля и надзора, характеризуются двусмыс-
ленностью в интерпретации их значения.

Взаимосвязь концепций контроля и надзора всегда привле-
кала и привлекает внимание экспертов в области права. Неко-
торые ученые определяют понятия контроля и надзора, другие 
рассматривают их как самостоятельную деятельность. Более 
распространенным является взаимосвязь контроля и надзора 
как целого и как части. Эта точка зрения представляется наи-
более обоснованной, это связано с тем, что контроль и надзор 
имеют одинаковые признаки, например, контроль и  надзор 
имеют особый объект деятельности. В  то же время основное 
различие между контролем и надзором заключается в том, что 
контроль преследует не только достижение законности и  по-
рядка, но и обеспечение эффективности и соблюдения [2].

По мнению Шагиевой Р. В., доктора юридических наук, под 
государственным контролем необходимо понимать деятель-
ность государства, чтобы обеспечить эффективное и  надле-
жащее функционирование государства и  общества, адапти-
руясь к  реальному состоянию общественных отношений 
с  социальными (в  первую очередь правовыми) установками 
и сдерживая выявленные отклонения. Права на помощь госу-
дарства в экономические цели и приоритеты, определяет их, за-
ботится, выполняет [3].

Кузнецов А. С. считает, что государственный контроль — 
это контроль за соблюдением правил, осуществляемых госу-
дарственными органами. В действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации функции государственного контроля 
возложены на различные органы власти [4].

Согласно Большому юридическому словарю государ-
ственный контроль — это одна из форм осуществления госу-
дарственной власти, обеспечивающая соблюдение законов 
и других правовых актов, издаваемых органами государства [5].

Контроль над исполнением законов Российской федерации, 
указов, распоряжений и  поручений главы государства, при-

нятых в  их исполнение постановлений и  распоряжений Пра-
вительства, а  также нормативных правовых актов судебных 
органов, органов власти субъектов Российской федерации 
(нормативно-правовых актов) составляет неотъемлемую часть 
системы управления.

С началом распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и  по настоящий момент связаны этапные 
преобразования в сфере контрольно-надзорной деятельности, 
а также приняты основные законы, создающие новую правовую 
архитектуру российского регулирования. Возникла уникальная 
ситуация. С одной стороны, требуется время, чтобы продемон-
стрировать влияние недавних крупномасштабных преобразо-
ваний в  рамках реформы. С  другой стороны, экономическая 
и социальная реальность в условиях пандемии сильно измени-
лась. Оба эти явления в настоящее время затрудняют эффек-
тивную оценку реформы, но позволяют нам сделать вывод, что 
говорить об ее успехах или неудачах еще рано [6].

Начиная с  2020 г., ставшего шоковым из-за пандемии 
COVID-19, постепенно появляются ключевые элементы новой 
правовой и информационной инфраструктуры регулирования.

Так, количество проверок в 2020 г. радикально уменьшилось 
по сравнению с 2019 г.

Согласно данным формы 1-Контроль государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление», до 
пандемии COVID-19 количество плановых проверок в России 
демонстрировало устойчивую тенденцию к снижению (рис. 1).

Однако снижение административного давления на бизнес 
достигнуто не было  [7]. Также и  оценка результатов деятель-
ности контролеров со стороны граждан расходится с  ведом-
ственной отчетностью [8].

2021 г. стал на наш взгляд годом адаптации и становления 
новой нормальности, отмечается общий «восстановительный» 
рост активности контрольно-надзорных органов практически 
во всех отраслях экономики, регионах и ведомствах [9].

При этом пандемия коронавирусной инфекции остается 
серьезным вызовом для государственного управления, а в по-
вестке контрольно-надзорных органов остается задача поиска 
новых подходов к организации своей деятельности в изменив-
шихся условиях.
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В настоящее время Правительство продолжает политику 
по ограничению количества проверок и формы их проведения. 
В качестве одной из мер поддержки бизнеса отмечаются следу-
ющие изменения.

Так в  2021 г. Правительство установило новый мора-
торий  [10], предусмотренный на проведение проверок 
с 30.06.2021 по 31.12.2021.

В 2022 г. мораторий был продлен [11] до конца 2022 г.
Напомним, что в рамках «антисанкционного» моратория на 

проверки в 2022 г. Правительство РФ запретило надзорным ор-
ганам выдавать предписания об устранении выявленных нару-
шений кроме исключительных случаев, если в ходе контроль-
ного (надзорного) мероприятия, проверки были выявлены 
факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу:

— причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью,
— возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера,
— ущерба обороне страны и безопасности государства.
Однако данный запрет включен в  пункт  7 Постановления 

№  336 «Об особенностях организации и  осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», 
который касался начатых и не завершенных на 10.03.2022 про-
верок и контрольно-надзорных мероприятий, и порождал, по 
этой причине, неоднозначное толкование — то ли запрет на вы-
дачу предписаний касается лишь незавершенных проверок, то 
ли распространяется на все проверки и контрольно-надзорные 
мероприятия, которые будут проведены в 2022 г.

Таким образом, с  начала 2020 г. практически беспрерывно 
действует ограничение [11] на проведение проверок.

Анализ практики государственного контроля и  надзора, 
в том числе судебной практики, позволил нам выявить группы 
проблем, с  которыми сталкиваются органы исполнительной 
власти при выполнении контрольно-надзорных функций:

— отсутствие в  открытом доступе установленных требо-
ваний;

— устаревание (потеря актуальности) применяемых обя-
зательных требований к продукции и процессам, являющихся 
предметом проверки;

— избыточность и противоречивость проверяемых требо-
ваний,

— дублирование отдельных видов контроля;
— отсутствие разграничений полномочий по осущест-

влению государственного надзора со стороны гражданских 
и силовых ведомств;

— непосредственное возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении как легальная возможность прове-
дения дополнительной внеплановой проверки;

— проблемы правоприменительной практики в  сфере при-
влечения к  административной ответственности за правонару-
шения в сфере предпринимательской деятельности, неоправданно 
высокие санкции за нарушение обязательных требований и др.

31.07.2020 Президент РФ Владимир Путин подписал пакет 
федеральных законов, в числе которых — ключевые документы 
проводимой с  2014 г. реформы контрольно-надзорной дея-
тельности: федеральные законы №  247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в  Российской Федерации» и  №  248-ФЗ «О  госу-
дарственном контроле (надзоре) и  муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Работа над ними велась на протяжении нескольких лет, 
причем в ней были задействованы не только уполномоченные 
органы власти (Минэкономразвития России и Минюст России), 
Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве 
РФ, но и  представители бизнес-сообщества, включая обще-
ственные объединения предпринимателей.

Указанные документы приняты в  рамках реализации ме-
ханизма «регуляторной гильотины», направленной на отмену 

Рис. 1. Тренды проверочной деятельности
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актов, имеющих устаревшие и противоречивые нормы и уста-
навливающих обязательные требования к  бизнесу. Речь идет 
о  тех требованиях, которые уполномоченные органы прове-
ряют в ходе проведения контрольных мероприятий. Конечным 
результатом такой работы должно стать формирование новой 
системы актуальных требований.

Интересно отметить, что Федеральные акты уже приняты, 
подготовлены региональные и муниципальные акты, в которых 
уже предусмотрены:

— индикаторы рисков и критерии отнесения объектов кон-
троля к категориям рисков, а от этого напрямую зависит перио-
дичность проверок;

— предусматривается набор профилактических меропри-
ятий;

— виды контрольных мероприятий и допустимых действий.
На наш взгляд, с учетом этого, предприятия имели возмож-

ность во время оценки регулирующего воздействия высказать 
свое мнение по региональным и муниципальным проектам.

В статье представлен новый, основанный на объективных 
данных рабочий инструмент оценки и  корректировки пра-
воприменительной практики контрольных и  надзорных ор-
ганов — Индекс административного давления.

В настоящее время применение Индекса административ-
ного воздействия позволяет анализировать работу ведомств, 
осуществляющих наиболее массовые виды контроля и надзора: 
Роспотребнадзора, МЧС России, Ростехнадзора, Росприрод-
надзора, Россельхознадзора, Роструда и жилищных инспекций.

Система контроля (надзора) под влиянием противоэпидеми-
ческих послаблений и мероприятий по снижению администра-
тивного давления по итогам рассмотрения Индекса администра-
тивного воздействия показала ряд существенных улучшений.

Ответственность должностных лиц контрольных и  над-
зорных органов продолжает быть не пропорциональной пол-

номочиям: 87% нарушений должностных лиц при проведении 
проверок завершаются предупреждением.

Проанализировав третий ежегодный Индекс «Администра-
тивное давление-2021» установлено следующее:

— ключевым результатом Индексов административ-
ного воздействия за 2021 г. стала готовность органов власти 
и  контрольно-надзорных органов воспринять экстренные 
меры в  контрольно-надзорной сфере, связанные с  пандемией 
COVID-19;

— мораторий на проверки и переход к профилактическому 
подходу.

В то же время мораторий на проверки практически не по-
влиял на количество случаев причинения вреда поднадзор-
ными субъектами, что говорит о ненацеленности проведения 
проверок на искоренение случаев причинения вреда, а также об 
эффективности профилактики.

Органы контрольно-надзорной деятельности улучшили 
свои позиции по ряду показателей, сократив общее количество 
проверок на профилактические мероприятия.

1. РОСТРАНСНАДЗОР
Выросла доля предупреждений от общего числа наказаний 

(с  11,0 до 11,8%). Снизилась доля организаций и  индивиду-
альных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, 
от общего числа подконтрольных (до 3,0%).

2. РОСПОТРЕБНАДЗОР
Больше всех сократил долю организаций и  индивиду-

альных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору 
(на  14,6%). Доля предупреждений ведомства по итогам про-
верок сократилась на 1,3% до 13,8%.

3. МЧС
Показал увеличение доли предупреждений на 10,8% до 

64,5% и сокращение доли субъектов, подвергнутых контролю 
и надзору, на 7,5% до 1,8%.

Рис. 2. Диаграмма показателей контрольно-надзорной деятельности



«Молодой учёный»  .  № 40 (435)   .  Октябрь 2022  г.162 Экономика и управление

4. РОСПРИРОДНАДЗОР
Доля предупреждений снизилась на 5% до 18%. Доля орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых 
контролю и надзору, от общего числа подконтрольных сокра-
тилась на 2,6% до 13,7%.

5. РОСТРУД
Увеличил долю предупреждений с 21,5% до 25,1%. Доля ор-

ганизаций и индивидуальных предприятий, подвергнутых кон-
тролю, практически не изменилась (— 0,6%).

Реформа контрольно-надзорной деятельности идет полным 
ходом.

С ноября 2020 г. вступил в  действие Федеральный закон 
от 31.07.2020 №  247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации», в июле 2021 года начал действовать Фе-
деральный закон от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации. В  рамках проекта »регуляторная гильотина» от-
менено более 12  тысяч нормативных правовых актов, содер-
жащих требования для бизнеса, часть которых действовала еще 
со времен СССР, актуализированы существующие требования.

Вместе с  тем, уже сейчас можем предположить, что про-
цесс трансформации работы контролирующих органов будет 
довольно сложным, поскольку в  настоящее время вступило 
в  силу Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2022 №  336 «Об особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля» в котором предусмотрен запрет на проведение 
до конца 2022 г. плановых проверок, а также внеплановых кон-
трольных (надзорных) мероприятиях, за исключением осно-
вания — непосредственной угрозы причинения вреда жизни 
и  тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.
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В статье представлены краткое описание рассматриваемой строительной организации, а также основные выводы, полученные 
по итогам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности. На основе полученных выводов выявлены «слабые места» 
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Акционерное общество «Мостострой-11» является строи-
тельной организацией, которая находится на рынке строи-

тельных услуг с 1975 года [1]. За весь период существования ор-
ганизации сданы в  эксплуатацию 3187 объектов транспортной 
инфраструктуры и более 700000 квадратных метров — площадь 
объектов гражданского и социально-культурного назначения [1].

Основными направлениями деятельной вышеуказанной ор-
ганизации являются следующие направления: производство 
строительных материалов, проектирование, строительство ав-
томобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры 
и объектов промышленно-гражданского назначения [1]. Среди 
крупнейших объектов АО  «Мостострой-11» можно выделить 
всеми известные набережную города Тюмени, а также ЗАГС го-
рода Тюмени. Также одним из основных направлений данной 
организации является образовательная программа: это и  ба-
зовая кафедра в  Тюменском Индустриальном Университете, 
и  целевое обучение в  Сибирском государственном автомо-
бильно-дорожном университете, а  также профильные классы 
в школах и лицеях.

По результатам деятельности АО  «Мостострой-11» про-
веден факторный анализ хозяйственной деятельности, 
а именно технико-экономических показателей, а также анализ 
относительных финансовых показателей (коэффициентов) де-
ятельности рассматриваемой организации.

По итогам анализа технико-экономических показателей 
АО «Мостострой-11» можно сделать следующие выводы:

– за 2019–2021 объем строительно-монтажных работ 
(далее — СМР), выполненный собственными силами, и объем, 
выполненный субподрядными организациями, возрастают, 
темпы роста объема субподряда в 2020 году превышали темпы 
роста объема, выполненного собственными силами, но в 2021 
ситуация поменялась наоборот;

– объем СМР, выполненный собственными силами, увели-
чивается с течением рассматриваемого периода в основном за 
счет увеличения часовой производительности труда рабочих;

– фондоотдача увеличивается с  течением 2019–2021 гг., 
фондоемкость, наоборот, снижается. Данные изменения ха-
рактеризуются уменьшением размера денежных средств, ис-
пользуемых для создания основных фондов (далее — ОФ), и об-
условлены увеличением темпов роста объема СМР. Данные 
изменения характеризуют эффективное использование ОФ;

– затраты, которые включены в себестоимость СМР, воз-
росли в период с 2019 по 2021 гг.: в 2020 г. в основном за счет 

увеличения прочих затрат и отчислений на социальные нужды, 
в 2021 г. — за счет увеличения материальных и прочих затрат;

– различные виды прибыли (валовая, от продаж, чистая) 
увеличивается в течение рассматриваемого периода;

– в 2020 г. рентабельность СМР, производства и  затрат 
увеличивается, но в 2021, наоборот, уменьшается. Это отрица-
тельная тенденция в развитии организации.

При анализе относительных финансовых показателей 
можно отметить следующее:

– чистый оборотный капитал в течение 2019–2020 гг. умень-
шается, но в 2021 г. увеличивается. Другими словами, АО «Мосто-
строй-11» в 2021 г. смогла погасить все текущие обязательства;

– коэффициент финансовой автономии в  течение 2019–
2021 гг. составляет менее 40% и  уменьшается с  течением вре-
мени. Это свидетельствует о  зависимости от кредиторов по 
причине недостатка собственного капитала;

– коэффициенты ликвидности организации уменьша-
ются, что говорит о недостаточно высокой способности рассма-
триваемой организации погасить всю или часть краткосрочной 
задолженности за счет денежных средств и краткосрочных фи-
нансовых вложений;

– 2020 г. и незначительно снижается в 2021 г. (на 1 день), 
это показывает незначительное улучшение финансового состо-
яния предприятия. Вместе с тем, увеличение в течение рассма-
триваемого периода продолжительности операционного цикла 
свидетельствует об уменьшении активности и интенсивности 
использования дебиторской задолженности и запасов;

– в течение 2019–2021 гг. рентабельность внеоборотных 
активов, заемных средств, активов, производства и  затрат 
уменьшается. Данные изменения связаны с увеличением темпов 
роста соответствующего вида капитала над темпами роста чи-
стой прибыли.

Проведя SWOT-анализ, а  также в  соответствии с  вышеу-
казанными выводами можно выделить следующие проблемы 
в АО «Мостострой-11», которые представлены на рисунке 1.

Для устранения выявленных проблем, которые влияют на 
эффективность деятельности данной строительной органи-
зации, можно предложить следующие мероприятия:

– применение альтернативных строительных материалов 
в производстве СМР, например, стеклопластиковой арматуры 
взамен обычной стальной арматуры;

– продуманный маркетинг организации, например, про-
работка политики сбыта. Это может осуществляться посред-
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ством выхода на новые рынки (в географическом плане) и ка-
налы сбыта;

– увеличение контроля сроков поставки строительных ма-
териалов и оборудования;

– повышение контроля подписания актов выполненных 
работ;

– сокращение продолжительности строительства объ-
ектов;

– приобретение строительной техники в лизинг [2].
Предложенные мероприятия при их реализации на прак-

тике помогут достичь более эффективного уровня деятель-
ности строительной организации.
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Рис. 1. Проблемы внутренней среды организации АО «Мостострой-11»

Экономический ликбез: методика решения проблем
Миненко Екатерина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. Н. Хрулева в г. Пензе

Автор раскрыл суть методики решения проблем. С помощью этой методики можно решать любые экономические задачи как на 
производстве, так и на занятиях экономического цикла.

Ключевые слова: методика решения проблем, бережливое производство

С какими проблемами мы сталкиваемся в своей производственной деятельности? Да с большим множеством, поэтому суще-
ствует восемь шагов решения проблем. Давайте рассмотрим их (рис. 1).

Проблема — это несоответствие текущего состояния или результата ожидаемому (целевому). Если есть проблема, то суще-
ствует и возможность. Что такое возможность. Возможность — состояние, когда событие еще не произошло, но должно произойти 
при определенных условиях. Решение проблем и эффективность работы представлена на рис. 2.

Рассмотрим принципы проблемно-ориентированного мышления. Прежде чем решить проблему ее надо правильно обнару-
жить. Итак, решение проблемы начинается с ее обнаружения. Зачастую обнаружить проблему не просто. Если люди не осознают 
проблему, то для них проблемы не существует. Поняв, в чем заключается проблема, можно сказать, что половина проблемы решена. 
И здесь мы видим, что на первый план, выходит проблемно-ориентированное мышление. Что это такое? Проблемно-ориентиро-
ванное мышление — способность постоянно выявлять проблемы в действующих практиках, методах, процесса. Для начала, мы 
должны, определить какая же проблема — фактическая или гипотетическая проблема. Проводим на занятии упражнение на опре-
деление фактической или гипотетической проблемы. Сначала проводим в группе индивидуальную работу. Преподаватель предла-
гает изучить проблемы, приведенные в рабочей тетради. Затем определить к какому типу относится каждая из проблем (например, 
к фактической или к гипотетической). Далее предлагается обсудить с группой результаты своей работы. Время на работу отводится 
5 минут. Пример этой работы представлен на рис. 3.
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Рис. 1. Восемь шагов решения проблем

 
Рис. 2. Решение проблем и эффективность работы

 

Рис. 3. Упражнение «Фактическая или гипотетическая проблема»
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Рассмотрим способы выявления проблем. Для выявления проблем на производстве можно пользоваться такими инструмен-
тами, как картирование, производственный анализ, доски и листы решения проблем, результаты анкетирования, обратная связь 
от заказчика. Выявив проблему, начинаем работать над детализацией этой проблемы с помощью техники 4W+2H (рис. 4). Что про-
изошло? Когда произошло? Где зафиксирована проблема? Кто выявил проблему? Как часто появляется эта проблема? Как много 
случаев зафиксировано?

 

Рис. 4. Техника 4W+2H

Приведем пример.

 

Рис. 5. Пример сбора информации

Для того чтобы разобраться с проблемой, надо ее детализировать или другими словами, разбить ее на множество этапов (рис. 6). 
«Правильная постановка проблемы важнее даже, чем ее решение. Миллионы долларов расходуются ежегодно на поиск элегантных 
и глубокомысленных ответов на неверно поставленные вопросы» А. Эйнштейн. Для правильного формулирования проблемы су-
ществуют правила. Проблема должна быть максимально понятна для всех участников рабочей группы, не должно быть оценочных 
прилагательных и наречий, находится в зоне вашей ответственности, нет предполагаемых причин, нет обвинения кого-либо, нет 
завуалированного решения.

После того как ты сформулировал правильно проблему ее надо проанализировать. Далее определить цели. Потом изучение 
причины возникновения проблемы с помощью диаграммы Ишикавы (рис. 7).

После того как изучили причины возникновения проблемы надо разработать корректирующие мероприятия. Временная 
мера — действие, предпринятое для устранения несоответствия на период выполнения поставленной задачи. Корректирующее ме-
роприятие — действия, направленные на устранение причины обнаруженного несоответствия. Предупреждающее мероприятие — 
действия, направленные на предотвращение возникновения несоответствий. После корректирующих мероприятий требуется со-
ставить методику решения проблем (рис 8).
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Рис. 6. Разбиение проблемы

 

Рис. 7 Формула Ишикавы

 

Рис. 8. Временная мера и корректирующее мероприятие
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Результатом предварительной работы, проведенной на этапах 1–5, является план корректирующих мероприятий.
В плане указываются: конкретные шаги, направленные на изменение ситуации, сроки реализации шагов и лица, ответственные 

за выполнение отдельных пунктов плана.
Реализация плана включает в себя контрольные мероприятия, направленные на мониторинг выполнения запланированных 

задач.
Выполнение плана корректирующих мероприятий не дает полной гарантии решения проблемы, особенно если проблема носит 

системный характер.
Оценка эффективности предпринятых действий производится по результатам достаточно длительного мониторинга.
Если наблюдения показывают, что проблема вновь возвращается, то, возможно, придется пройти путь анализа и выявления 

причин проблемы еще несколько раз.
Если приложенные усилия привели к полному решению проблемы, то необходимо зафиксировать и задокументировать най-

денное решение.
Часто этому шагу уделяется недостаточное внимание, что может привести к появлению аналогичной проблемы, например, на 

другом участке.
Стандартизация решения может включать в себя внесение изменений в регламентирующие документы, технологические карты, 

создание стандартных операционных процедур и т. п.

Проблемы развития единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований на территории Пермского края

Тиунова Наталья Павловна, студент магистратуры
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В статье рассмотрены основные проблемные вопросы функционирования единых дежурно-диспетчерских служб на территории 
Пермского края.

Ключевые слова: единая дежурно-диспетчерская служба, чрезвычайная ситуация, МЧС России, единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, система, объединяющая органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

Количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на во-
дных объектах, дорожно-транспортных происшествий, 

техногенных пожаров и пожаров в лесах с каждым годом ста-
новится все больше и больше. В связи, с чем нагрузка на единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных обра-
зований возрастает. Именно ЕДДС первыми получают инфор-
мацию о  ЧС, происшествиях. От действий дежурного персо-
нала ЕДДС зависит эффективность реагирования служб РСЧС1 
на возникшие ЧС, происшествия.

Всего на территории Пермского края создано 45 ЕДДС му-
ниципальных образований. Процесс образования ЕДДС на-
чался в  2010  году, после подписания Распоряжения Прави-
тельства Пермского края от 05.07.2010 №  100-рп «О  создании 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований Пермского края» [1].

Первые ЕДДС создавались на базе дежурно-диспетчерских 
служб «01», центральных пунктов связи в пожарных частях.

На сегодняшний день процесс переезда в  помещения 
(здания) администраций муниципальных образований за-
вершен. Все 45 ЕДДС располагаются в отдельных зданиях, либо 

в  помещениях при администрациях муниципальных образо-
ваний, либо в иных помещениях.

МЧС России уделяет огромное внимание развитию ЕДДС 
муниципальных образований. Именно поэтому в  2021  году 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) провел работу по актуализации ГОСТа 
и  был утвержден новый стандарт РФ ГОСТ Р 22.7.01–2021 
«Безопасность в  чрезвычайных ситуациях. Единая дежур-
но-диспетчерская служба. Основные положения» (далее — 
ГОСТ) [2].

Новый ГОСТ устанавливает состав решаемых задач, струк-
туру, порядок создания и  функционирования единой дежур-
но-диспетчерской службы муниципального образования 
(ЕДДС) в  режимах повседневной деятельности, повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС), определяет требо-
вания к  персоналу ЕДДС, залу оперативной дежурной смены 
ЕДДС, перечню оборудования и  программно-технических 
средств ЕДДС.

В целях разработки рекомендаций муниципальным обра-
зованиям Пермского края был проведен анализ функциониро-
вания ЕДДС муниципальных образований Пермского края по 
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итогам 9 месяцев 2022 года который выявил ряд проблемных 
вопросов по функционирования ЕДДС.

1. Организационно-штатная структура ЕДДС соответ-
ствует ГОСТ на 57,8% от общего количества ЕДДС.

2. В 9 ЕДДС организовано дежурство всего одним специа-
листом, который в свою очередь не в состоянии выполнить все 
возложенные на него задачи.

3. Обучение по программе дополнительного профессио-
нального образования прошли 76,7% от списочного состава 
ЕДДС муниципальных образований. При этом во всех ЕДДС 
разработаны программы подготовки, согласно утвержденной 
программе [3].

4. Низкий уровень профессиональной подготовки де-
журных оперативных ЕДДС. В  48% от общего числа прове-
денных тренировок выставлена оценка «хорошо» и  в  52% от 
общего числа проведенных тренировок выставлена оценка 
удовлетворительно.

Ежедневно оперативной дежурной сменой Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому краю (далее — ОДС) прово-
дятся тренировки с ЕДДС. На тренировке отрабатывается ин-
формирование руководства администрации, взаимодействие 
со службами РСЧС на муниципальном уровне, отработка фор-
мализованных документов и  заслушивание дежурного опера-
тивного ЕДДС по тренировке. ОДС готовится анализ по тре-
нировке с  указанием основных замечаний и  направляется 
в муниципальное образований.

5. Техническое оснащение ЕДДС муниципальных обра-
зований находится на среднем уровне. Обеспечение техниче-
скими средствами управления составляет 70,2%. Это ослож-
няет работу с информационными системами: «Личный кабинет 
ЕДДС», ИСДМ «Рослесхоз», МКА «ЖКХ», АПК «Безопасный 
город».

В 2021 году в рамках «Круглого стола» на международном 
салоне «Комплексная безопасность — 2021» заместитель главы 
ведомства Виктор Ничипорчук сообщил, что МЧС уже вне-
дрило систему цифровой трансформации данных для прогно-
зирования ЧС. Введен в эксплуатацию атлас рисков, который 
станет новой технологической платформой для участников 
РСЧС, также специалистами ведомства разработано прило-
жение «Термические точки» для глав муниципальных образо-
ваний [5]. Информация приходит им на смартфон, что сокра-
щает время от момента обнаружения лесного пожара до выезда 
лесопожарных формирований к месту вызова.

6. В рамках информационного взаимодействия между 
ЕДДС и  органами управления функциональной и  террито-
риальной подсистемы РСЧС заключено 72,9% соглашений 
от общего количества органов управления. В ряде ЕДДС есть 
проблемные вопросы по заключению соглашений об инфор-
мационном взаимодействии с органами управления функцио-
нальной и территориальной подсистемы РСЧС.

7. Средняя заработная плата по ЕДДС муниципальных об-
разований немного превышает 20 000 рублей. А средняя зара-
ботная плата по Пермскому краю на январь 2022 года состав-
ляет 45 151 рубль, что существенно выше.

Основные проблемные вопросы — низкая заработная плата, 
низкая штатная численность ЕДДС, низкая квалификация пер-
сонала, устаревшее оборудование, неудовлетворительные ус-
ловия труда. Эти проблемы носят в  первую очередь финан-
совый характер.

Большинство муниципальных образований на сегодняшний 
период дотационные и  не могут решить проблемы самостоя-
тельно. Необходимы региональные программы, в  рамках ко-
торых будет возможна финансовая помощь на развитие ЕДДС 
муниципальных образований.
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Маркетинг влияния (influence-маркетинг) как инструмент 
повышения потребительской лояльности бренда

Бамбышева Дельгир Чингисовна, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Статья посвящена исследованию такого инструмента повышения потребительской лояльности бренда, как маркетинг вли-
яния, на примере использования данного типа социального маркетинга в сервисе для создания коротких видео TikTok. Рассмотрены 
причины распространенности использования маркетинга влияния, популярности сервиса среди поколения Z и особенности работы 
с данным приложением.

Ключевые слова: маркетинг влияния, influence-маркетинг, TikTok, лидер мнений, инфлюенсер, потребительская лояльность, по-
коление Z, тиктокер, когнитивные искажения, бренд.

Одной из современных тенденций рынка является рост ис-
пользования интернет-рекламы, поскольку данный тип 

продвижения рассматривается как наиболее интенсивно раз-
вивающийся медиа-сектор. На сегодняшний день создание 
продукта или регистрация бренда не приносят столько труд-
ностей для предпринимателей, сколько дальнейшая реали-
зация товара или услуги, в  силу перенасыщенности рынка 
и роста конкуренции. Лояльность потребителя может служить 
конкурентным преимуществом компании и  дифференциро-
вать его товары среди остальных на рынке. Механизмы influ-
ence-маркетинга направлены на создание эмоциональной связи 
между потребителем и компанией, используя современные тех-
нологии, что делает такой способ продвижения распростра-
ненным среди маркетологов. Однако в  последнее время ста-
новится все труднее заслужить лояльность потребителей на 
рынке, так как слишком частая реклама на интернет-плат-
формах вызывает отторжение у пользователей. Таким образом, 
актуальность темы обусловлена популярностью данного типа 
социального маркетинга и  сложностью завоевания потреби-
тельской лояльности, в силу сильного соперничества на рынке 
и пресыщением потребителей рекламой.

Эффективной площадкой для использования маркетинга 
влияния является сервис для создания коротких видео TikTok. 
Несмотря на то, что приложение запущенно в  2018  году, оно 
является самым скачиваемым за прошедший год  [11]. Такая 
быстро растущая платформа, на которой легко получить из-
вестность и увеличить влияние бренда, привлекает внимание 
компаний, которые не отстают от развивающихся трендов. Но 
даже в самом популярном приложении TikTok использование 
influence — маркетинга в  целях повышения потребительской 
лояльности несет в себе риск отсутствия обратной связи и же-
лаемого результата.

Объект: маркетинг влияния как инструмент повышения по-
требительской лояльности бренда.

Предмет: использование инструментов маркетинга влияния 
в приложении TikTok.

Цель: рассмотреть феномен маркетинга влияния на примере 
приложения TikTok и дать рекомендации по эффективному ис-
пользованию социальной сети для повышения потребитель-
ской лояльности и узнаваемости бренда.

Потребительская лояльность — это результат удовлетво-
ренности клиентов, положительного опыта и  общей стои-
мости товаров или услуг, которые покупатель получает от биз-
неса. Хороший бренд должен ставить перед собой задачу не 
только привлечь, как можно больше людей, но и заставить по-
купателей неоднократно повторить покупку и остаться ей до-
вольной, формируя тем самым лояльность. Так как лояльность 
покупателей отражается на экономической деятельности ком-
пании, 5% привлеченных лояльных покупателей увеличивают 
рост прибыли на 25–100% [9]. Следующим преимуществом ло-
яльности со стороны прибыльности компании также можно 
отнести, что удержание старых клиентов намного дешевле, чем 
привлечение новых, за счет экономии на рекламу, затратах на 
поощрение первой покупки и лиц, которые связаны с привле-
чением новых покупателей [9, c. 66].

Influence-маркетинг и  потребительская лояльность очень 
тесно связаны. Представленный тип социального маркетинга, 
основан на рекомендациях и продакт-плейсменте, со стороны 
лидеров мнений, людей, отличающихся в  глазах своих после-
дователей высоким социальным статусом и лучшей информи-
рованностью [3]. Они могут оказывать влияние на понимание 
аудиторией содержания и смысла сообщений массовой комму-
никации. Путем утверждения продукта у известной личности, 
мы можем дифференцировать наш товар среди остальных 
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и в последствии повысить доверие к бренду у аудитории. Мар-
кетинг влияния является популярной темой для анализа, сейчас 
мы можем найти более тысячи научных исследований, посвя-
щенных данному вопросу с 2020 года. Все авторы сходятся во 
мнении, что маркетинг влияния — это действенный способ 
продвижения бренда и  повышения его узнаваемости. Спектр 
применения маркетинга влияния довольно широк, так в  ра-
боте старшего преподавателя Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет Промышленных Технологий и Дизайна 
рассматривается применение influence-маркетинга в политиче-
ских компаниях, автор утверждает, что такой способ увеличения 
лояльности позволяет охватывать больше аудитории и эффек-
тивен в  условиях современного информационного общества. 
Но более широко применим маркетинг влияния в экономиче-
ской сфере, одни авторы рассматривают упомянутый тип соци-
ального маркетинга как дополнение к стратегии бренда, другие 
проводят анализ особенностей influence-маркетинга в  усло-
виях пандемии, также представлены исследования специфики 
работы на разных социальных площадках, например, Instagram, 
Facebook и др2.

Данное разнообразие исследований обусловлено развитием 
цифровых технологий и  глобализации, influence-маркетинг 
стал надежным способом увеличения лояльности потреби-
телей. Маркетинг влияния повышает осведомленность ауди-
тории о  бренде, что способствует экономии времени людей, 
которое они могли бы потратить на консультацию, поиск от-
зывов  [1]. На первый взгляд может показаться, что потре-
бительская лояльность связана непосредственно с  приоб-
ретением продукта, а  в  последствии оцениванием его. Но 
существует аффективная лояльность, связанная с психологи-
ческим, эмоциональным аспектом восприятия. Следовательно, 
потребительский опыт, связанный с  оценкой бренда, может 
формироваться задолго до возникновения физического кон-
такта с товаром или услугой, за счет отзывов, рекомендаций 
блогеров, в  основе — впечатления, которые формируются 
у клиентов [6]. Именно в создании аффективной лояльности 
и  помогает influence-маркетинга, инфлюенсер служит неким 
мостом между клиентом и брендом, направленным на долгие 
отношения. Данный тип маркетинга помогает создать эмоци-
ональную связь с брендом, так как его продукция будет ассо-
циироваться с кумиром или выдающимся человеком, вызывая 
доверие у потребителей.

Люди стали доверять лидерам мнений больше, чем при-
вычной рекламе  [8]. Даже представители старшего поко-
ления начали воспринимать социальные медиа как основной 
источник информации, таким образом, предприниматели 
должны понимать, как влиять на целевую аудиторию по сред-
ством технологий.

Если мы обратимся к психологии, то можно заметить, что 
в  основе причин доверия лежат когнитивные искажения, 
ошибки в мышлении и восприятии, которые человек допускает 
из-за предубеждений или стереотипов.

Рассмотрим два основных когнитивных искажения:

2 Статистика на основе исследований российской научной электронной библиотеки «КиберЛенинка».

1. Эффект авторитета
Суть данного искажения в  том, что мы способны давать 

более высокую оценку мнению авторитетной фигуры, воз-
можно человека, не разбирающегося в  сфере, о  которой го-
ворит, и в большей степени зависеть от этого мнения [4].

Так или иначе, пользователи подписаны на медийных лич-
ностей, которые добились успеха в определенной сфере, и тем 
самым вызывают у  них восхищение и  уважение. Следуя эф-
фекту авторитета, мы стремимся быть похожими на инфлюен-
серов и имеем огромный уровень доверия, информация авто-
ритета не подвергается критическому анализу. Например, если 
мы видим человека со спортивным телосложением, который 
рекламирует протеиновое питание, то невольно начинаем вос-
принимать, что он добился такого тела, благодаря упомянутой 
им продукции, а после появляется желание приобрести ее.

2. Искажение в пользу своей группы
Суть данного искажения в  том, что люди похожие на нас 

вызывают больше доверия. Мы склонны принимать мнение 
людей, которых мы считаем частью своей группы, и отвергать 
мнения людей из другого класса [4, c. 21].

Поскольку влияние инфлюенсеров чаще всего имеет го-
ризонтальный характер, лидеры мнений способны влиять на 
людей, подобных себе, а не на тех, кто стоит выше или ниже по 
статусу. Инфлюенсеры, как правило, отличаются от своих по-
следователей лишь более развитым чувством эмпатии и  ши-
роким использованием социальных сетей, но в  общем они 
очень похожи на тех, на кого оказывают влияние.

Этот способ используется маркетологами, не только в про-
движении, но и разработке продукции. Проводится анализ по-
требителей продуктов, а затем выпуск линейки с позициониро-
ванием, что продукт создан такими же, как они, специально для 
них. Например, продукция, разработанная визажистом для на-
чинающих визажистов.

Маркетинг влияния в  отличие от традиционного марке-
тинга, направлен на целевую аудиторию по средством посред-
ников. Учитывая, что представленный тип социального мар-
кетинга используется по большей части в Интернете, который 
имеет определенные алгоритмы работы, можно выделить неко-
торые особенности influence-маркетинга:

– более применим, когда продвигается неизвестный или 
новый бренд, сложный продукт, затрагиваются интимные во-
просы, касающиеся гигиены, здоровья или личной жизни. Так 
как при данной типе социального маркетинга сразу поднима-
ется узнаваемость, если инфлюенсер имеет миллионную ауди-
торию и формирует доверие к бренду;

– стимулирует продажи в Интернете, при рекламе инфлю-
енсер чаще всего оставляет активную ссылку на сайт, где поль-
зователь может сразу приобрести товар [7];

– измеряется через заработанную медийную популяр-
ность, просмотры и стоимость за рекламную интеграцию, по-
скольку от этого напрямую зависит успех бренда;

– предполагает взаимодействие с  лидерами мнений не 
только в рамках договора, но и в социальных сетях, то есть ком-
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ментирование, демонстрирование личности рекламодателя, со-
вместное создание контента для вовлечения инфлюенсера в ре-
кламную компанию и более честного отзыва;

– дает возможность создания нативной интеграции, не вы-
зывающей отторжения у аудитории и не идентифицированной 
как реклама. Как правило, такой тип продвижения восприни-
мается аудиторией более положительно, поскольку со стороны 
выглядит, как честная, не проплаченная рекомендация инфлю-
енсера [12].

Однако несмотря на то, что указанный тип продвижения 
использовался еще в  XVIII  веке и  на данный момент мы 
имеем в  неограниченном доступе большое разнообразие на-
учных работ, посвященных причинам популярности influ-
ence-маркетинга, особенностям работы и способам работы на 
разнообразных площадках, научные деятели все еще ощущают 
нехватку исследований в  области маркетинга влияния, также 
можно отметить, что недостаточно трудов, посвященных вза-
имодействию инфлюенсеров с брендами на новых, но не менее 
популярных площадках, таких как TikTok. Рассмотрим пред-
ставленный сервис, а также особенности использования марке-
тинга влияния на платформе более подробно.

TikTok возглавляет рейтинг самых скачиваемых прило-
жений по итогам 2 квартала 2021 года по данным исследования 
AppAnnie. Особенно приложение популярно среди молодого 
поколения, которое является активным пользователем сети Ин-
тернет. Это обусловлено одной из особенностей поколения Z, 
клиповостью мышления, то есть способностью воспринимать 
мир через короткие яркие образы и послания, например, через 
ленту новостей, коротких видео клипов или статей. Как пока-
зали исследования Сбербанка России совместно с агентством 
ValiData в 2016 году, средний период концентрации внимания 
представителей поколения Z на одном объекте составляет всего 
восемь секунд. «Зумерам» легче воспринимать информацию 
через видео в  TikTok и  такой развлекательный контент явля-
ется для них предпочтительней книгам, на которые им трудно 
сосредоточиться. TikTok также популярен среди взрослого по-
коления, которое предпочитает развлекательное время про-
вождения без сложной информационной нагрузки, а  разноо-
бразие контента обеспечивает каждому пользователю то, что 
будет интересно именно ему.

По состоянию на июль 2018 года пользователи TikTok тра-
тили на приложение в среднем 52 минуты в день [5]. «ByteD-
ance» заявил, что пользователи в США открывают приложение 
восемь раз в  день, а  продолжительность индивидуальных 
сессий в приложении самая высокая — 4,9 минуты. App Annie 
охарактеризовала TikTok как приложение, «изменившее пере-
дачу информации и социальный ландшафт», что дает возмож-
ность понять, актуальность выбранной тематики.

Пользователь TikTok может не иметь большого количества 
подписчиков, но, если его видео вызовет положительную стати-
стику, то оно может попасть в рекомендации к другим пользова-
телям, увеличивая охваты в миллион раз и подталкивая поколение 
Z к новым высотам, позволяя им быть самим собой, а брендам 
вдохновлять поклонников развлекательным способом [10].

Популярные бренды и торговые марки не обходят стороной 
данный сервис и  идут в  ногу со временем. Создание новых 

трендов, ведение блога в  TikTok на соответствующую тема-
тику организации, демонстрирование процесса производства 
поднимает узнаваемость компании, а если ваше видео «зави-
русилось» и стало популярным, то это обеспечивает рост уз-
наваемости и продаж бренда, а в последствии огромный успех 
для бизнеса. Приложение сейчас действительно на коне, по-
этому я бы переформулировала известное выражение Билла 
Гейтса так: «Если вашего бизнеса нет в TikTok, то Вас нет в биз-
несе».

TikTok также стал новой платформой для развития influ-
ence-маркетинга, за счет новых популярных лиц, которые легко 
могут привлечь внимание молодого поколения к  брендам. 
Сейчас большинство популярных блогеров имеющие авто-
ритет среди молодого поколения, ведут аккаунты, делают со-
вместные видео. Также возможности сервиса предполагают 
использование разнообразных видов маркетинга влияния: на-
тивная интеграция, обзор товара, рекламный ролик, розы-
грыши и прямые эфиры.

Помимо привычных нам проблем при применении influ-
ence-маркетинга таких как, большое количество инфлюенсеров 
с  возможно неактивной аудиторией, недобросовестные ли-
деры мнений и некачественно сделанная интеграция, раскроем 
проблему снижения уровня доверия пользователей, после вы-
хода нового закона «О единой системе учета всей интернет-ре-
кламы в России». В начале июля прошлого года президент РФ 
подписал закон, который предполагает, что проплаченный кон-
тент должен иметь пометку «Реклама», указание рекламода-
теля или его сайта. Закон имеет последствия для рекламода-
телей в виде снижения внимания к посту блогера, потому как 
спонсированный контент и тот, что мы обычно привыкли ви-
деть в аккаунте инфлюенсера, сильно отличаются и вызывают 
разную реакцию. Например, рекламный ролик Данила Мило-
хина (16,1 млн подписчиков) в приложении TikTok с компанией 
Pepsi набрал всего 70 тысяч лайков, в то время как следующее 
видео под вирусную песню и без смысловой нагрузки оценили 
266 тысяч пользователей, однако просмотров пост собрал в 8 
раз меньше. Тенденция снижения активности на рекламном ро-
лике довольно частое явление во многих социальных сетях. По 
большему счету, такая реакция вызвана частыми рекламными 
вставками в  видеороликах на платформе «YouTube» или при 
прослушивании музыки «ВКонтакте», поэтому, как правило, 
когда мы отмечаем пометку спонсора или видим по тексту, что 
публикация является рекламной интеграцией, чаще всего не 
обращаем внимания. В связи с чем, бренды иногда просят ин-
флюенсеров опубликовывать публикации без упоминания ре-
кламодателя. В 2019  году мнению инфлюенсеров о продуктах 
и  услугах доверяли 42% пользователей во всем мире, показа-
тель упал на 2 пункта с  2017  года  [2]. При этом специалисты 
замечают, что снижение уровня доверия относится в  первую 
очередь к  блогерам-миллионникам, у  которых большая часть 
постов являются проплаченными или написанными редакто-
рами [2].

Если говорить о правилах сообщества TikTok, то они не со-
держат какой-либо информации о рекламных пометка в ком-
мерческих публикациях блогеров. Но сами пользователи плат-
формы сообщают о снижении охватов видеоролика, который 
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содержит спонсированный контент. Добавим к  этой про-
блеме тот факт, что не существует достоверной информации 
о работе алгоритмов TikTok и они постоянно меняются, тем 
самым становится непредсказуемым путь попадания в реко-
мендации к другим пользователям, который увеличивает про-
смотры инфлюенсеров. В  TikTok популярным в  миг может 
стать каждый, это демонстрирует случай нано-инфлюен-
сера Полины Якутович (1741 подписчика), видео которой на-
брало 1,6 млн просмотров и 220 тысяч лайков, в то время как 
остальные видео, в среднем просматривает тысяча пользова-
телей.

Таким образом, говоря о  использовании influ-
ence-маркетинга в приложении TikTok, можно сделать вывод, 
что такая привлекательная платформа для бизнеса имеет свои 
подводные камни. TikTok является новой, еще не до конца из-
ученной платформой для маркетологов, учитывая постоянно 
меняющиеся тренды социальной сети и  стремительный рост 
популярности новых лиц, компании особенно если дирекция 
состоит из людей преклонного возраста, могут быть в замеша-
тельстве при работе с новым сервисом и способам его использо-
вания, в целях повышения потребительской лояльности. После 
исследования приложения со стороны активного пользователя 
и потенциальной аудитории, на которую направлена реклама, 
компаниям могут быть предложены следующие рекомендации, 
как сделать конечный итог взаимодействия с  инфлюенсером 
более предсказуемым и  повысить эффективность маркетинга 
на новой платформе:

– ориентация на микро-инфлюенсеров. Микро-инфлю-
енсеры обладают не только более активной аудиторией, но 
и большим доверием у подписчиков. Как правило, микро-ин-
флюенсеры сконцентрированы на какой-то определенной теме 
своего профиля и отличаются особой уютной атмосферой, ко-
торая привлекает небольшое и крайне преданное сообщество. 
Так, микро-инфлюенсер Диана (70,4  тыс. подписчиков) уже 
почти год сотрудничает с интернет-магазином одежды Shein на 
бартерной основе. Интеграция увеличила актив девушки, став 
любимой рубрикой среди пользователей;

– сотрудничество с  коллективом популярных пользова-
телей TikTok. Такие объединения обладают большой лояльно-
стью у молодой аудитории, которая может перейти на реклами-
руемый бренд. Объединение «тиктокеров» XO Team (32,3 млн 
подписчиков) проявляет большую активность на своем акка-
унте, обеспечивая подписчиков ежедневным развлекательным 
контентом, тем самым не теряя охваты аудитории. Совместная 
деятельность с магазином косметики и парфюмерии «Золотое 
Яблоко», приуроченная к Новому году, имела успех и хорошую 
активность, сравнивая с рекламой у отдельного инфлюенсера, 
видео интеграция набрала 3,2 миллиона просмотров и  была 
оценена 215 тыс. пользователей;

– долгосрочные отношения с  инфлюенсерами. Для ком-
пании будет прибыльно вовлечение в  рекламную компанию 
влиятельного лица, которое будет работать при создании идей, 
продвижения и их дальнейшей реализации. Такой ход не только 
поможет сблизится с инфлюенсером и построить с ним крепкие 
отношения, но и  вызовет высокий уровень доверия у  ауди-
тории, которая видит постоянство в данном союзе.

Немаловажную роль в  создании потребительской лояль-
ности через лидеров мнений играют разработка короткого 
видео для приложения, описание к нему, удачно подобранное 
музыкальное сопровождение. Вследствие чего, были состав-
лены следующие предложения для рекламных видеороликов 
в TikTok:

– использование хештегов для рекламного ролика, что по-
зволяет легче находить его и увеличить охваты. В приложении 
есть отдельная вкладка «Интересное», где расположены самые 
используемые хештеги и  видео на эту тематику, как правило 
хештег запускает бренд. Посещаемость в эту вкладку обуслов-
лена тем, что именно здесь расположена поисковая система 
и каждый раз, когда пользователь захочет найти интересующее 
видео, он видит популярные хештеги и  одним из них, может 
быть, реклама необходимого бренда;

– использование челленджа. Запуск такого рода акций 
предполагает коммуникацию с  активной аудиторией инфлю-
енсера, которая поддерживает данную рекламную интеграцию, 
в  следствие чего компанию увидят как можно больше людей, 
даже неподписанных на блогера. Крупнейшая розничная сеть 
магазинов «Магнит» запустила в прошлом году челлендж, суть 
которого была снять видео, где пользователь повторял фигуры 
из фигурного катания, а в подписи необходимо добавить хештег 
«МагнитНаЛед». Среди инфлюенсеров, поддержавших задумку 
были Артур Бабич (13,1  млн подписчиков), Маруся Климова 
(10,6  млн подписчиков), а  в  самом челлендже поучаствовало 
почти 3 тысячи участников, хештег набрал около 6,3 млрд про-
смотров.

– создание креативной концепции видео, которая зацепит 
подписчиков и вызовет обратную связь, важнейшая составная 
маркетинговой компании. Как мы уже приводили пример с ре-
кламной интеграцией Данила Милохина и компанией «Pepsi», 
даже у самого популярного блогера при неинтересной рекламе 
не будет желаемой обратной связи, а вследствие отсутствие по-
требительской лояльности к  рекламируемому бренду у  ауди-
тории.

Таким образом, резюмируя сказанное, стоит отметить, что 
influence-маркетинг давно получил признание и  подтвердил 
результативность в  повышении потребительской лояль-
ность, благодаря созданию аффективной лояльности после ре-
кламной интеграции лидеров мнений. TikTok, в свою очередь, 
распространен среди поколения Z, за счет коротких видео, спо-
собных уместить большой объем информации. В  сочетании, 
influence-маркетинг и  TikTok являются эффективным спо-
собом повышения потребительской лояльности бренда, увели-
чения продаж и роста популярности среди пользователей сер-
виса. При условии, что компания будет тщательно подходить 
к  выбору влиятельного лица, которое должно удовлетворять 
все требования не только, с точки зрения позиционирования 
бренда, но и категории его контента, количества подписчиков 
и  имиджа в  TikTok. Также организации следует уделять вни-
мание типу рекламной интеграции, концепции, дальнейшему 
продвижению видеоролика, и построению крепких взаимоот-
ношения с  лидером мнений. Такой тип сотрудничества будет 
иметь положительную реакцию аудитории и с большей вероят-
ностью попадет в «рекомендации» других пользователей.
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Жанр очерка в творчестве А. П. Чехова («Из Сибири»)
Абдурауфова Камола Тулкинбек кизи, студент магистратуры

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

В статье рассматривается один из наиболее актуальных вопросов современного чеховедения — художественное своеобразие 
очерковой прозы писателя. Очерки «Из Сибири» стали результатом путешествия писателя, собранный фактический материал 
получил своеобразное художественное оформление. Все это позволяет говорить о совмещении в творческой лаборатории писателя 
традиций путевого, этнографического, физиологического очерков.

Ключевые слова: жанр очерка, литературный процесс второй половины XIX века, писатель как путешественник и как иссле-
дователь.

«Из Сибири» — очерковое произведение А. П. Чехова, впервые 
опубликованное в 1890 году, в журнале «Новое время» и состо-
ящее из 9 глав. Первые шесть глав печатались под названием «Из 
Сибири», последние три главы — «По Сибири». Общее название — 
«Из Сибири» было определено самим писателем в письме А. С. Су-
ворину от 20 мая 1890 г. Некоторые главы целиком или частично 
были перепечатаны из «Нового времени» в газетах «Сибирский 
вестник» и «Восточное обозрение» за 1890 год. Как отмечают ис-
следователи, А. П. Чехов не придавал большого значения данным 
очеркам и  рассматривал их как замену личных писем, которые 
будет использовать впоследствии для рассказов о  совершенном 
путешествии, хотя эти материалы имеют и художественную цен-
ность, перекликаясь с прозой писателя.

Говоря о  художественном своеобразии чеховского произ-
ведения, обратимся к определению жанра путешествия. В ос-
нове данного жанра лежит «описание путешественником (оче-
видцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь, 
незнакомых читателю или малоизвестных, странах, землях, на-
родах в форме заметок, записок, дневников, журналов, очерков, 
мемуаров. Помимо собственно познавательных, путешествие 
может ставить дополнительные — эстетические, политические, 
публицистические, философские и  другие — задачи; особый 
вид литературных путешествий — повествования о  вымыш-
ленных, воображаемых странствиях, с  доминирующим идей-
но-художественным элементом, в той или иной степени следу-
ющие описательным принципам построения документального 
путешествия» [1, c. 314–315]. Следует отметить, что если речь 
идет о литературных путешествиях, то «информационный ма-
териал освещается на основе художественной и  идеологиче-
ской концепций автора» [5, c. 134].

Жанр литературного путешествия связан с  развитием об-
щественной мысли, политической ситуацией и литературным 
процессом. Исследователи отмечают пограничное состо-
яние путевого очерка, его принадлежность искусству и науке: 

«Путевой очерк по своей природе находится на грани искус-
ства и  науки, в  нем органически сочетается то, что, казалось 
бы, лежит на разных полюсах искусства и  науки: документы, 
цифры, статистика, таблицы и художественно-предметный мир 
автора, включающий в себя на равных все его элементы: пор-
трет, пейзаж, интерьер, а главное — самого рассказчика (пове-
ствователя). Интересное замечание делает Л. Я. Гинзбург: »Уста-
новка на подлинность как структурный принцип произведения 
делает документальную литературу документальной, литера-
турой же как явлением искусства ее делает эстетическая орга-
низованность« [2, c. 10]. С данным высказыванием переклика-
ется мысль Ю. Лотмана и  Б. Успенского, которые определяют 
путевой очерк как литературное произведение, которое оцени-
вается »по законам художественного текста» [3, c. 567].

В. М. Гуминский относит путевой очерк к  литературной 
форме, в которую включаются «элементы различных жанровых 
образований» [8]. Все это вместе представляет собой художе-
ственную целостность и различия между научными и художе-
ственными элементами нет. О. М. Скибина при определении 
жанрового своеобразия путевого очерка выделила идею «жан-
ровой свободы». «Идея свободы», однако, не означает отсут-
ствия композиционной стройности, соотнесения части и  це-
лого в  любом художественном произведении. Как бы ни 
называли свои очерки «путешественники» — «записки», «за-
метки», «письма с пути», «портреты и пейзажи», все они подчи-
нены в конце концов законам жанрового единства и жанровой 
автономии. Их не отнесешь ни к мемуарам, ни к эпистолам, ни 
к дневникам. Жанр этот — «гибридный», промежуточный, сле-
дует говорить о «полицентризме» его генезиса« [5, c. 135]. Ра-
ботая в  жанре путешествия, писатель решает ряд задач, ис-
ходя, прежде всего, из цели путешествия и своей личной роли 
как участника путешествия. Речь идет о  логике подачи мате-
риала. Информация научного характера становится основой 
для художественного воплощения. При этом индивидуальное 
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восприятие не мешает объективному изложению фактов. 
Для очерковых произведений характерно »сочетание стрем-
ления к лаконичности с вниманием к подробностям« [4, c. 3]. 
А. В. Сафронов отмечает: »Имея в своей основе невыдуманные 
факты, события, явления, реальных героев, художественная до-
кументалистика не исключает в разумных пределах авторскую 
фантазию, домысел и вымысел» [4, c. 3].

Известно, что А. П. Чехов готовился к путешествию, изучая 
разнообразный материал, составивший впоследствии идей-
но-тематический уровень цикла очерков «Из Сибири» и опреде-
ливший его проблематику, а также общую концепцию. Путеше-
ствуя по сибирскому тракту («по Сибири») пишет автор именно 
«из Сибири», проникая в ее жизнь и тайны, наблюдая за бытом 
и нравами людей, изучая природу, язык и верования. Чехов путе-
шественник со своим характером, который не только сторонний 
наблюдатель и  собиратель этнографического материала. Его 
цикл очерков — очередной рассказ о человеке. В данном случае 
о людях Сибири, далекой от России, отличающейся от нее, но до-
вольно близкой, если говорить о человеческих качествах.

А. В. Сафронов отмечает характерную черту очерка — ти-
пизацию. Речь идет о  «создании индивидуальных художе-
ственных образов», которые обобщают представления об окру-
жающем мире, а также позволяют оценить жизненные явления. 
«Можно утверждать, — отмечает А. В. Сафронов, — что типи-
зация не только обязательна в очерке, но что открытое устрем-
ление к ней как раз отличает очерк. Ведь очеркист стремится 
дать только характерное для времени, сокращая до предела на-
личие образов, лишенных этой черты» [4, c. 13].

В очерках «Из Сибири» А. П. Чехов типическое воплощает, 
опираясь на ряд традиций русской литературы, фиксируя те 
или иные факты он с  помощью скрытого подтекста («подво-
дные течения») отсылает к  классическим образцам и  типам 
Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова. Приме-
чательно, что данный прием позволяет на идеологическом и ху-
дожественном уровне связать, например, Сибирь и Россию. Как 
отмечает А. В. Сафронов, «построенный как непосредственный 
отклик на те или другие внешние впечатления, художественный 
путевой очерк всегда имеет свою »сверхзадачу«, свою большую 
тему, свой единый образ. И путешествует очеркист большей ча-
стью по тем дорогам, на которых он рассчитывает найти от-
веты на волнующие его вопросы»  [4, c. 13]. Соответственно, 
и  сам автор очерка представляется личностью умной, мыс-
лящей, понимающей и чувствующей (И. А. Рябов) [4, c. 14]. Это 
в полной мере относится к жанру путевого очерка, с характер-
ными для него динамизмом и авантюрностью. «Сюжет очерка 
отражает последовательность событий, происшествий и встреч 
автора во время его путешествия» — отмечает А. В. Сафронов. 
В качестве характерного очеркового приема для передачи впе-
чатлений являются «сценки». Они «оживляют повествование, 
вносят элемент драматической игры, ощущение сиюминут-
ности происходящего и, как следствие, достоверности описыва-
емого материала» [6, c. 390]. Благодаря использованию данного 
приема писатель собирает галерею ярких образов и характеров.

Сам автор-повествователь в очерке выступает как категория 
не только эстетическая, но и социально-культурная. Он — свиде-
тель и наблюдатель, участник, комментатор событий, собеседник 

или репортер, внимательный слушатель своих героев, докумен-
талист и историк, краевед и этнограф [4, c. 27]. Для повествова-
тельной манеры А. П. Чехова не характерна «самопрезентация», 
«передача исключительно собственных эмоций, запечатление 
собственных ценностей»  [6, c. 386], напротив, все увиденное 
автор «переживает» и осмысливает вместе с другими участни-
ками событий. Часто он включается в борьбу с природой, испы-
тывает тяготы быта. Переживает схожие со своими героями чув-
ства тоски, скуки, горечи. Обратимся к тексту очерка.

В ожидании подходящей для переправы лодки писа-
тель останавливается в  избе мужика Андрея, где происходит 
встреча с  Петром Петровичем (Глава V). Это «очень высокий 
и очень толстый мужик, с широким, бычьим затылком и с гро-
мадными кулаками, похожий на русского ожиревшего цело-
вальника». Глава построена на диалоге. Петр Петрович человек 
деловой и  зажиточный: «Живет он в  соседнем селе и  держит 
там с братом пятьдесят лошадей, возит вольных, поставляет на 
почтовую станцию тройки, землю пашет, скотом торгует, а те-
перь едет в Колывань по какому-то торговому делу». Петр Пе-
трович никогда не был в России, крепко стоит на ногах, само-
стоятельно обучился грамоте, будучи уже женатым человеком. 
В разговоре он проявляет интерес, например, к строительству 
железных дорог, но в  его восприятии проявляется наивный 
тип мышления: «Машина паром действует — это я  хорошо 
понимаю. Ну, а если, положим, ей надо через деревню прохо-
дить, ведь она избы сломает и людей подавит!» [7, c. 322]. Такой 
взгляд основан на веру в природные силы и их очеловечивание. 
Например, сила и угрюмый характер Иртыша, который может 
все затопить и смыть с лица земли.

Фоном для данной беседы служат два значимых мотива — 
мотив затерявшейся лодки и мотив дурачка-юродивого. Писа-
тель все время возвращается к лодке, которая где-то затерялась 
и борется со стихией: «а лодки все еще нет», «а лодки нет». Ожи-
дание лодки сменяется смирением с тем, что ее появление за-
висит от сил природы, над которыми человек не имеет власти: 
«Должно, ветра испугался и не едет. Ишь ведь какой ветер!»… 
Мотив юродства предвосхищает разговор писателя и Петра Пе-
тровича о человеке. Весь день дурачок мечется и мычит как те-
ленок. Его простая работа и мычание переносят писателя мыс-
лями в  Россию. Тоска, которая одолевает в  ожидании лодки, 
была у героя и в России. Само поведение юродивого, помога-
ющего своей семье, но все равно беспомощного, наталкивает 
на мысль, что и в России жизнь бессмысленна и беспросветна: 
«мне вспоминается жизнь вялая, серая, бесполезная; кажется, 
что и там нагорел фитиль, что и там кричат: »Ме-ма! бе-ба!«.. 
Нет охоты возвращаться назад». В момент раздумий писателя 
начинается философский разговор о жизни и предназначении 
человека. Петр Петрович выступает теперь не как малообра-
зованный, а  как мыслящий человек, философ из народа. Те-
перь он не спрашивает гостя, а высказывает свою точку зрения. 
«Народ здесь в Сибири темный, бесталанный. Из России везут 
ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ни-
чего не умеет. Только землю пашет да вольных возит, а больше 
ничего…Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не дай 
бог, какой скучный! Живешь с  ними и  только жиреешь без 
меры, а чтоб для души и для ума — ничего, как есть» — говорит 
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Петр Петрович. Скука одолевает человека. Это чувство испы-
тывает и сам писатель под давлением, прежде всего, сложных 
климатических условий и других особенностей природы дан-
ного края. Два вида деятельности — пашет и возит, делает че-
ловека похожим на лошадь, занимающуюся только трудом. 
Это традиционное для русской литературы сравнение встре-
чающееся, например, в «Холстомере» Л. Н. Толстого. «Человек 
не лошадь. Примерно, у нас по всей Сибири нет правды. Ежели 
и была какая, то уж давно замерзла. Вот и должен человек эту 
правду искать» — рассуждает Петр Петрович. Как дурачок из 
семьи мужика Андрея мечется, мычит, помогает посильным 
трудом, который ему доступен, но дальше этого не двигается, 
так и  сибирский мужик, делает только посильную работу, не 
может изменить образ жизни, не понимает ее истинный смысл 
и  глубину. Сам мужик оказывается в  такой трактовке ду-
раком, не ведающим, что творится вокруг него и поэтому жи-
вущему в полной зависимости от других. Это также традици-
онная для русской литературы трактовка народа через мотив 
глупости, покорности (город Глупов и  глуповцы М. Е. Салты-
кова-Щедрина). Петр Петрович говорит о проблемах общества 
со знанием дела, он видит ситуацию изнутри. Осознает и свое 
участие в этом процессе общего произвола и насилия над лич-
ностью: «И нет на меня никакой управы, а ему защиты, потому 
без правды живем…Значит, в метрике только записано, что мы 

люди, Петры да Андреи, а на деле выходим — волки». Петр Пе-
трович переживает за человека: «Жалко смотреть, господин! 
Человек-то ведь стоящий, сердце у него мягкое, он и не украдет, 
и  не обидит, и  не очень чтоб пьяница. Золото, а  не человек, 
но, гляди, пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха 
или, скажем, комар. Спросите его: для чего он живет?». (323) 
По мнению Петра Петровича, человек должен понимать «для 
какой надобности он живет». Отвечая на вопрос о  ситуации 
в России, писатель опять возвращается к мысли о том, что си-
туации похожи: «–В России небось понимают!» — говорит Петр 
Петрович. «–Нет, не понимают» — отвечает писатель. Разговор 
писателя-путешественника и философа-самоучки завершается 
образами лодки и дурачка: «Ме-ма! — мычит дурачок. — Бе-ба! 
А лодки все еще нет». (323) «Ума мало» — произносит в конце 
своей речи Петр Петрович. Так писатель возвращается от бе-
седы о поисках правды и ума к реальному положению вещей.

Подводя итоги, отметим черты путевого, этнографического, 
физиологического, проблемного (критического), художествен-
ного очерков в  произведении А. П. Чехова. Отсылки к  прозе 
Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тур-
генева позволяют говорить об особых художественных приемах, 
характерных для литературы «первого ряда». Но, вместе с  тем, 
оказала влияние на очерковую манеру письма и беллетристика, 
с характерными для нее этнографическими и путевыми очерками.
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Появление персонажей русских революционеров  
в европейской приключенческой литературе конца XIX — начала XX века

Королев Константин Анатольевич, преподаватель
ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»

Цель данного исследования — выявление закономерности одновременного появления на страницах романов А. Доде и А. Конан- 
Дойля персонажей русского революционного подполья.

Ключевые слова: Доде, Тартарен, Конан-Дойл, Шерлок Холмс, нигилисты, революция, террор, Засулич.

Русскому читателю известны похождения великого сыщика 
Шерлока Холмса и его коллеги доктора Ватсона, вышедший 

из-под пера сэра Артура Конан-Дойля. Читателям вдумчивым 
и  внимательным известен и  неунывающий герой Альфонса 
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Доде, — Тартарен из Тараскона. Творчество Оскара Уайльда 
всегда интересует исследователей по всему миру.

Некоторые произведения печатались сначала в  газетах, 
а потом выходили отдельными сборниками. Пьесы Уайльда не-
однократно ставились на сцене. Однако, автор данной статьи, 
вчитываясь в  произведения вышеупомянутых авторов, уста-
новил одну любопытную деталь, которая не может не заинтере-
совать внимательного исследователя европейской литературы. 
Итак, разберём эти произведения в хронологическом порядке.

В 1881 году в лондонском театре Адельфи прошла премьера 
пьесы гениального Оскара Уайльда «Вера или нигилисты» (Vera 
or The Nihilists). Пьеса шла в  театре некоторое время, затем, 
17 декабря 1881 года её отменили.

Вдумчивому читателю и ценителю творчества Уайльда, может 
показаться странным, что аристократ, эстет и противник всяче-
ской революции Оскар Уайльд вдруг выбрал для своей пьесы ге-
роиней психически ненормальную террористку Веру Засулич, 
которая ранила двумя выстрелами в живот петербургского гра-
доначальника Ф. Ф. Трепова в 1878 году. Под рукоплескание либе-
ральной публики Засулич оправдали. На оправдательный вердикт 
присяжных повлияла и позиция председателя суда А. Ф. Кони.

Пьеса «Вера или нигилисты» имела совершенно неверо-
ятный для утончённого пера Уайльда, сюжет: красавица-у-
бийца и нигилистка, давшая обет мстить тиранам, неожиданно 
для себя влюбляется в наследника российского престола. По за-
думке Уайльда, наследник сотрудничает с революционерами.

Террористка проклинает себя за любовь к наследнику и счи-
тает себя предательницей революции. Не вынеся страданий, 
Вера закалывает себя ножом. На вопрос влюблённого в неё на-
следника престола: «Вера! Что вы наделали?» она отвечает ему: 
«Я спасла Россию…»

Эстафету произведений про русских нигилистов подхва-
тили и по другую сторону Ла-Манша: в 1885 году, во Франции 
писатель Альфонс Доде выпустил книгу «Тартарен в Альпах», 
которая повествовала о чудаковатом и корпулентном искателе 
приключений Тартарене из города Тараскон.

В заключительном романе трилогии про Тартарена появля-
ются русские нигилисты, — причём персонажи эти вполне по-
ложительные. Исследователь С. Ошеров так характеризовал 
роман «Тартарен в Альпах»:

Рядом с замороженной чопорностью туристов непринужден-
ность Тартарена выигрывает, кажется теплой и  искренней. 
Точно так же выигрывает Тартарен с  его рыцарскими иллю-
зиями от сопоставления с  Экскурбаньесом и  Бомпаром, в  ко-
торых южная шумливая бравада и южная фантазия доведены 
до крайних пределов карикатуры. «Доброта и нежность» начи-
нают проступать у Тартарена сквозь смех и шутку.

Но есть в  книге подлинные «герои дела», в  столкновении 
с  ними раскрывается вся неспособность Тартарена на ис-
тинный подвиг. Это русские революционеры — «нигилисты». [1]

В отличии от первой, жизнерадостной книги про Тартарена, 
второй роман Доде «Тартарен в  Альпах» наполнен предчув-
ствием надвигающихся на европейский мир перемен. Тартарен 
в Альпах сталкивается с русскими террористами, по замыслу 
автора, — людьми, которые, без сомнения, по своим моральным 
качествам стоят выше всех героев романа.

И в  приключенческой юмористической книге о  добро-
душном увальне Тартарене, Доде решается на смелый шаг, — 
в  мир романа вдруг неожиданно входит предательство: (Тар-
тарен и  Бомпар одновременно режут страховочную верёвку, 
чтобы погубить своего товарища и спастись самому. На этом 
контрасте фокус смещается на второстепенных персонажей, 
которые и являются, на мой взгляд, главными героями произ-
ведения.

Эти персонажи, — русские террористы, скрывающиеся 
в Альпах от Третьего отделения: девушка Соня, её брат Борис, 
а  также двое юношей Манилов и  Болибин. Интересно, что 
А. Пузиков, в предисловии к изданию трилогии про Тартарена, 
великолепно охарактеризовал настроение от знакомства с про-
изведением «Тартарен в Альпах»:

Доде рисует карикатурный портрет стареющего дипло-
мата, растерявшего «слова и  мысли»; жрецов науки, «про-
пахших плесенью»; чопорного лорда; пессимиста, начитавше-
гося Шопенгауэра и Гартмана. Их высокомерию и надутости, 
их равнодушию и  скуке Доде противопоставляет веселость 
и  доброжелательность Тартарена и  его тарасконских спут-
ников. В  первой части автор мягко разоблачал своего героя 
и смеялся над его пустым тщеславием и наивностью. Счаст-
ливый конец каждого приключения Тартарена был как бы за-
ранее предрешен. Здесь же Тартарену приходится стал-
киваться с  вещами весьма серьезными и  волей-неволей 
задумываться над ними. Важным эпизодом второй части яв-
ляется встреча Тартарена с  русскими террористами, скры-
вающимися в Альпах от преследования русского царизма. Мо-
лодая девушка Соня и  ее умирающий брат Борис, бежавший 
с  каторги, друзья Сони — Манилов и  Болибин — люди дей-
ствия, у которых слово не расходится с делом. В изображении 
Доде они тоже мечтатели, возымевшие смелость подняться 
против всесильного самодержавия, но их мечта имеет смысл 
и конечную цель, а беззаветная храбрость оправдана. Так, воз-
высив своего героя в сравнении с праздношатающимися тури-
стами, Доде возвращает нас к  истинной сущности Тарта-
рена. В конце второй части трилогии ставятся все точки над 
«i». Испугавшись надвигающейся снежной бури, Тартарен и та-
расконец Бомпар решают вернуться назад. Связавшись одной 
веревкой, они оказываются по разные стороны скалы и, думая, 
что один из них попадает в  бездну, одновременно обрубают 
веревку. Каждый из них считает себя виновным в гибели дру-
гого. Но совесть недолго мучает Бомпара, так же, как и Тарта-
рена. И в этом взаимном предательстве, которое, к счастью, 
не влечет за собой беды, мы видим всю нешуточную опасность 
беспримерного себялюбия таких «славных» с виду и таких до-
бродушных тарасконцев. По сравнению с «Приключениями Тар-
тарена» общий фон второй части трилогии значительно по-
мрачнел. Умирает брат Сони — Борис, Тартарен и компания 
тарасконцев попадают по ложному доносу в тюрьму, в самом 
Тарасконе идет глухая борьба за популярность между Тарта-
реном и Костекальдом. [2]

В 1905 году вышел очередной рассказ великого английского 
писателя Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе.

Рассказ назывался «The Adventure of the Golden Pince-Nez» 
и входил в сборник рассказов «Возвращение Шерлока Холмса», 
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опубликованный в 1905 году и состоящий из 13 рассказов, на-
писанных в 1903–1904 годы. Сюжет рассказа таков:

Холмс, расследуя дело об убийстве секретаря профессора 
Корэма, с помощью дедуктивного метода отыскивает преступ-
ницу, — близорукую девушку по имени Анна. Анна приехала из 
России. Оказывается, Анна и её муж Сергей были русскими ре-
волюционерами. После убийства крупного полицейского чи-
новника среди революционеров начались аресты, и,  чтобы 
спасти свою жизнь, её муж выдал собственную жену, а также её 
близкого друга Алексея. Бежав в Англию с архивом подпольной 
организации и деньгами, Сергей сменил имя, став профессором 
Корэмом.

Выйдя из тюрьмы, Анна решает найти предателя, чтобы 
забрать у него часть бумаг из архива революционной органи-
зации. Эти бумаги, направленные правительству России, могли 
бы помочь смягчить приговор томящемуся на каторге Алексею. 
Женщина сумела проникнуть в  дом и  забрать нужные доку-
менты, но в результате несчастного случая стала убийцей со-
вершенно непричастного человека.

Чистосердечно рассказав свою историю, Анна сообщает, что 
она приняла яд и просит Холмса доставить в русское посоль-
ство важные бумаги.

Как мы видим, — образ революционера и  нигилиста пре-
дельно героизирован Конан-Дойлем.

Будем держать в  памяти тот факт, что революционное 
подполье в  России было тесно связано с  Англией, а  сэр Ко-
нан-Дойль прекрасно разбирался в современной ему повестке. 
Время выхода произведения, — 1905 год, (в этом году в России 
произошли революционные события). Однако, это не един-
ственное произведение европейской популярной приключен-
ческой литературы, которое выставляет романтизирует дело 
террористов.

Завершить обзор литературных произведений про нигили-
стов можно рассказом А. Конан-Дойла, вышедшем уже после 
революционных событий в России, в 1907 году.

Рассказ назывался «Ночь между нигилистами». Произве-
дение гениального мастера детективной пропаганды очень 
динамичное, написанное от лица торгового агента Тома Ро-
бинсона, которого в России русское тайное террористическое 
общество путает с английским куратором. Имя «Робинсон» вы-
брано Конан-Дойлем не случайно, ведь несчастный торговый 
представитель, словно потерпевший кораблекрушение моряк, 
оказывается выброшен на остров, населённый головорезами 
(в данном случае, — террористами).

Робинсона приводят на тайное заседание нигилистов. 
Тайное заседание начинается с  ритуального убийства преда-
теля. Заседание нигилистов в рассказе похоже на мистерию тай-
ного общества:

Так погибают все, нарушившие клятву, — сказал торже-
ственно Алексей, и хриплое «аминь» обошло все общество.

Только смерть может уволить нас из нашего братства, — 
сказал другой, сидящий ниже, — но господин Бер… господин Ро-
бинзон бледен. [3]

Когда на заседание является настоящий английский ку-
ратор, в  дом врывается полиция и  освобождает бедолагу Ро-
бинсона.

Таким образом, сделав небольшой обзор европейской мас-
совой приключенческой литературы, можно предположить 
следующее:

Создатели приключенческой литературы являются пропа-
гандистами СМИ, которые динамично интегрировали в  по-
вестку дня благородных или ужасных нигилистов из России, 
скорее всего для того, чтобы вызвать у европейского массового 
читателя либо интерес, либо сочувствие к террористам.
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Исследование пожаров на транспорте, связанных с аварийным режимом 
работы в электропроводке (на примере Чувашской Республики)
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Введение

Механизмы, приводящие к  возникновению пожаров на 
транспорте, связанные с аварийным режимом работы в элек-
тропроводке, во многих случаях являются уникально специали-
зированными и нуждаются в специальных исследованиях для 
определения их характеристик.

Изложение основного материала

Основные причины возгораний транспортных средств 
механические сбои или неисправности, а  также электриче-
ские сбои или неисправности. На долю старых транспортных 
средств приходится три четверти пожаров на дорогах, вы-
званных механическими или электрическими отказами или не-
исправностями. Техническое обслуживание важно на протя-
жении всех лет эксплуатации автомобиля.

При исследовании сгоревшего автомобиля практически 
всегда рассматривается так называемая «электрическая» 
версия возникновения пожара. Аварийные электрические ре-
жимы в электросетях автомобилей являются одной из наиболее 
распространенных причин пожара [2].

Выявление источника зажигания и  причины возгорания 
транспортного средства — сложная задача, требующая знания 
составов и  понимания свойств как конструкционных мате-
риалов, из которых изготовлено транспортное средство, так 
и  горюче-смазочных материалов, необходимых для его экс-
плуатации. Знание температур воспламенения, вспышки 
и плавления материалов, используемых в автомобилестроении, 
является обязательным при проведении исследований по уста-
новлению причин пожаров. Также достаточно важна инфор-
мация, как и  в  каком режиме эксплуатировался автомобиль. 
Возгорание значительно чаще начинается в моторном отсеке ав-
томобиля с прогретым до рабочих температур двигателем, где 
пламя будет гореть интенсивнее и  распространяться быстрее. 
При этом пожары на транспортных средствах значительно отли-
чаются от пожаров, происходящих в жилых домах. Огонь в авто-
мобиле распространяется в течение короткого периода времени. 
Обычно в  течение первых 15 минут происходит значительное 
повреждение или полное уничтожение автомобиля и сведений, 
указывающих на причину возникновения пожара.

Основные статистические показатели пожаров, произо-
шедших на территории Чувашской Республике на автомо-
бильном транспорте за 2016–2021 гг. [7].

Таблица 1. Показатели пожаров, произошедших на территории Чувашской Республике на автомобильном транспорте  
за 2016–2021 гг.

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во пожаров 87 101 77 105 103 90

Прямой материальный 
ущерб тыс. руб

21050,254 22808,904 14333,013 24965,863 28841,050 6289,116

Погибло 2 2 0 0 0 0

Пожарные службы Чувашской Республики отреагиро-
вали на примерно 90 пожаров транспортных средств в Чуваш-
ской Республике в течение 2021 года. Эти пожары вызвали, по 
оценкам, прямой материальный ущерб в размере 6289,116 тыс. 
руб.

На рис. 1 рассмотрим количество пожаров в Чувашской Ре-
спублике за 2016–2021 гг.

Из представленного рисунка видим, что за анализируемый 
период 2016–2021 гг. происходит примерно одинаковое количе-
ство пожаров на транспортных средствах. Наименьшее количе-
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ство возгораний транспортных средств было в 2018 г. и соста-
вило 77 случаев.

На дорожные транспортные средства, такие как легковые 
автомобили, грузовики, автобусы, приходилось большинство 
пожаров транспортных средств.

Существует две основные группы пожаров на транспортных 
средствах: умышленные и непреднамеренные.

Традиционно, в рамках судебной пожарно-технической экс-
пертизы рассматривается возможность возникновения пожара 
в результате протекания трех аварийных режимов работы элек-
тросети: короткого замыкания (КЗ), большого переходного со-
противления и токовой перегрузки.

Анализ практики исследования пожаров современных ав-
томобилей, учет конструктивных особенностей их электро-
сети позволяет эту классификацию аварийных пожароопасных 
режимов уточнить и  расширить, учитывая особенности воз-

никновения данных режимов и  формирующихся следов 
(табл. 2) [6].

В ходе исследований аварийных пожароопасных режимов 
работы выявлены характерные для автомобильной электро-
сети (однопроволочная система электроснабжения, посто-
янный ток, напряжение 12 (24) В) признаки.

Установлено, что при КЗ, под воздействием электрической 
дуги, в стальных элементах кузова автомобиля образуются ми-
кротрещины, в  которые затекает расплавленная медь прово-
дников.

При КЗ проводника на элемент корпуса автомобиля под воз-
действием электрической дуги возможно также образование 
сквозных проплавлений (рис.  2). При морфологическом ис-
следовании установлено, что границы проплавлений бывают 
гладкие, без острых краев. На металле наблюдаются волноо-
бразные наплывы и лунки.

Рис. 1. Количество пожаров в Чувашской Республике за 2016–2021 гг.

Таблица 2. Классификация аварийных пожароопасных режимов работы электросетей автомобилей

Аварийный пожароопасный режим Механизм возникновения

КЗ полное (металлическое)
Непосредственный контакт оголенного проводника (+) с металлическим кор-

пусом автомобиля (–)

КЗ неполное (неметаллическое)
Контакт через субстанцию, ограничивающую рост тока. Утечка тока на корпус 

через поврежденную, обугленную изоляцию

Токовая перегрузка
Включение излишних потребителей. Протекание по проводнику тока, превышаю-

щего номинально допустимый уровень по условиям нагрева

Перегрузка сверхтоком КЗ
Прохождение по проводнику и др. элементам электрической сети автомобиля 

«сверхтока» при КЗ

Большое переходное сопротивление
«Плохой контакт» (недостаточная площадь контакта) между элементами электро-

сети при переходе электрического тока с одного элемента на другой

Локальная токовая перегрузка
Разогрев проводника в месте локального уменьшения площади сечения жилы 

электропроводника

Последовательный дуговой пробой
Локальный разогрев в месте протекания электродугового процесса между разо-

рванными фрагментами жилы электропроводника
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Такого рода повреждения формируются только под воздей-
ствием дуги КЗ. При внешнем тепловом воздействии или то-

ковой перегрузке подобные повреждения на элементах кузова 
автомобиля не зафиксированы.

Рис. 2. Локальное проплавление стального патрубка сапуна двигателя свеклоуборочного комбайна

Проверка технического состояния двигателя осуществля-
ется путем измерения компрессии. При этом необходимо ис-
ключить причину пожара, связанную с  серьезной неисправ-
ностью двигателя. Для этого проводится визуальный осмотр 
головки блока цилиндров и блока двигателя на наличие трещин. 
Если во время пожара капот был поднят, краска на его верхней 
части может вздуться, но не сгореть.

Термин «пожар на дорожном транспортном средстве» ис-
пользуется для описания пожаров, при которых сгорели до-
рожные транспортные средства, независимо от того, где 
произошел пожар, в том числе внутри — если огонь не распро-
странился с транспортного средства на конструкцию.

В моторных отсеках современных автомобилей распола-
гается большое количество деталей, изготовленных из поли-
мерных материалов, которые при воспламенении начинают 
интенсивно гореть и  быстро распространяют огонь, что за-
трудняет установление места возгорания. Следует отметить, 
что короткое замыкание электрического провода, расположен-
ного в  жгуте проводов, ведет к  сильному нагреву, плавлению 
и воспламенению изоляции. Огонь, распространяясь по жгуту 
проводов, может перейти в место, где имеются другие горючие 
материалы, что приведет к их воспламенению. При этом воз-
можно интенсивное горение образовавшегося вторичного пла-
мени. Например, возгорание в области главного цилиндра или 
гидравлических линий в тяжелой технике приводит к воспла-
менению рабочей жидкости с  последующим ее интенсивным 
горением. Внешний вид места горения вторичного пламени 
сделает его похожим на место расположения источника зажи-
гания. Это, в  свою очередь, может навести на мысль, что ко-
роткое замыкание было вызвано термическим повреждением 
изоляции проводов. Как и  при большинстве пожаров, наи-
большая площадь горения не обязательно приходится на об-
ласть возгорания [4].

В ряде случаев пожары на транспортных средствах возни-
кают из-за неисправности узлов трения, износа деталей, ра-
ботающих в условиях трения, плохого качества обработки по-
верхностей контактирующих деталей, старения и разрушения 

полимерной изоляции, а также из-за отсутствия надлежащего 
технического обслуживания. Современные автомобили со-
держат большое количество изделий из композиционных поли-
мерных материалов, что приблизительно составляет от 120 до 
170 кг в зависимости от размера транспортного средства. Боль-
шинство из них являются термопластами, наполненными ан-
типиренами. Температура плавления термопластов находится 
в пределах 110–200 °C. В процессе плавления полимерных ком-
позитов антипирены могут вытесняться, а  материал терять 
противопожарные свойства и воспламеняться [5].

Автомобили с  гибридными установками и  электрические 
транспортные средства также содержат в составе большое коли-
чество деталей, изготовленных из полимеров и стекловолокна 
и  сгорают практически полностью, оставляя незначительное 
количество вещественных доказательств, позволяющих уста-
новить причину пожара. Большинство автомобилей полно-
стью сгорают за время от 45 минут до часа без добавления ка-
ких-либо инициаторов горения. В  данном случае изъятие 
значительного количества проводников, которые были обна-
ружены в результате осмотра места пожара, является обосно-
ванным и часто позволяет получить информацию о причинах 
возникновения пожара.

Определенные трудности при установлении причин вызы-
вают пожары, возникающие при преобразовании электриче-
ской энергии в  тепловую, что объясняется большим количе-
ством проводников, расположенных в  жгутах  [25]. При этом 
обнаруженные провода могут быть сплавлены между собой 
или охрупчены в результате значительного теплового воздей-
ствия. Признаком короткого замыкания может являться разря-
женный аккумулятор. Необходимо учитывать, что в случае от-
сутствия аккумулятора на автомобиле короткое замыкание не 
может стать причиной возгорания. Кроме того, если в момент 
возгорания аккумуляторная батарея находилась в автомобиле, 
в  ней остается большой ток, и  можно утверждать, что возго-
рание произошло не по причине короткого замыкания. Однако 
разряженный аккумулятор не обязательно указывает на то, 
что автомобиль сгорел в результате короткого замыкания. При 
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проверке электропроводки электрической системы автомобиля 
необходимо иметь в виду, что при коротком замыкании про-
исходит расплавление жил провода с образованием узлов рас-
плавленного провода. В то же время провода, сгоревшие в пла-
мени пожара, будут остроконечными. Также при установке 
места короткого замыкания при определении причины пожара 
необходимо учитывать, что небольшое пламя, образующееся 
при коротком замыкании, должно быть расположено доста-
точно близко к какому-то горючему веществу или материалу, 
чтобы произошло распространение огня.

В специальной технической литературе режим локальной 
токовой перегрузки (далее ЛТП) не выделяют среди прочих 
аварийных пожароопасных электрических режимов, отсут-
ствует также анализ его пожарной опасности и методика уста-
новления причастности к возникновению пожара.

При ЛТП сила тока для всей цепи не изменяется — это оз-
начает, что устройство автоматической защиты (автомат за-
щиты, УЗО, предохранитель), реагирующее на рост тока при 
КЗ или обычной токовой перегрузке, не отключит электро-
сеть от источника питания. В результате выделение тепла на ло-
кальном участке будет происходить неконтролируемо.

Необходимыми условиями для возникновения пожара 
вследствие ЛТП являются: нахождение электросети под напря-
жением в момент возникновения пожара; потенциальная воз-
можность циклического механического воздействия на прово-

дник, например, перетирание провода о другую металлическую 
деталь в автомобиле или перегибов проводника по месту ввода 
в прибор; наличие в очаговой зоне механически полностью или 
частично поврежденной электропроводки.

Аварийные электрические пожароопасные режимы, воз-
никающие в автомобилях, более сложны и разнообразны, чем 
часто представляют в  своих заключениях пожарно-техниче-
ские эксперты. Приводимые в статье данные убеждают в воз-
можности более глубокой дифференциации таких аварийных 
режимов путем морфологических исследований их следов, не 
всегда обоснованно принимаемых исключительно за следы КЗ.

Вывод

Пожары разрушительны, они распространяются по мере 
роста. В  тушении пожаров и  выяснении причин их возник-
новения участвуют государственные служащие, такие как по-
жарные подразделения и правоохранительные органы. Многие 
пожары можно предотвратить с помощью просвещения насе-
ления.

Большинство пожаров на транспорте можно предотвратить, 
если исправно следить за техническим состоянием транспорт-
ного средства и вовремя устранять неисправности. Следует пе-
риодически проходить техническое обслуживание в специали-
зированной мастерской.
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В данной статье рассматривается история религиозных татуировок их значение в настоящее время. Дана характеристика 
криминальным татуировкам.
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Современный татуаж отличает богатое разнообразие сим-
волов и знаков, отражающих внутреннее «я» владельцев, 

их историю, увлечения и принадлежность к какой-либо соци-
альной группе.

Религиозные татуировки можно выделить в  отдельную 
группу среди всех видов тату. Сколько религий — столько 
и  типов татуировок. Стиль религиозных татуировок заро-
дился давно, ведь вера всегда была главным душевным вра-
чевателем у людей. Склонны к татуировкам были паломники, 
их раньше выполняли коптские священники. Эскиз был не-
затейливым: простой крест; изображение лика святых (Девы 
Марии, Иисуса или св. Петра). Много паломников среди му-
сульман — они желали освятить свое тело, таким образом, при-
ближая душу к вожделенной Мекке и Медине. Значение их тату-
ировок было также простым: очищение после ухода из земной 
жизни. Наиболее распространенные религиозные татуировки 
можно разделить на подвиды по религиям: иудаизм, христиан-
ство и ислам. Все три религии запрещают татуировки, однако 
в современном мире мы можем встретить татуировки как сим-
волы у верующих [1].

Часто используют в  тату звезду Давида (шестиконечную), 
она имеет глубокий смысл в  иудаизме: символизирует абсо-
лютное верховенство Бога над вселенной, во все стороны света. 
Однако в  преступном мире она является символом высокого 
положения в уголовной иерархии, если сделана на коленях то, 
символ неподчинения («Не встану на колени»). Звезда Давида, 
обвитая крылатой змеей: владелец татуировки — еврей и при-
надлежит крылатым — лагерным авторитетам [2].

Среди татуировок относящихся к  православной вере чаще 
всего мы встречаем такой тип татуировок, как крест. Крестом 
(от латинского «суть») называли орудие для пыток, на котором 
распинали осужденных на смерть. Но после страдальческой 
смерти на кресте Иисуса Христа крест стал эмблемой и главным 
символом религии христианства  [3]. Он является символом 
страдания, объединяющим небо и  землю, деревом жизни ко-

торую приходится прожить каждому человеку. Еще символом 
судьбы — личного духовного креста, который несет по жизни 
каждый человек. Помимо креста, верующие могут набить изо-
бражение церкви, как связь с домом Бога. Но у этих татуировок 
есть и криминальное значение. Изображение церкви означает: 
«Тюрьма для вора — дом родной». Количество куполов с  кре-
стами соответствует количеству судимостей или сроку нака-
зания. Иисус Христос, распятый на кресте — распятие держит 
в  двух руках, закованных в  кандалы, заключенный (означает 
веру в воровскую идею и воровскую романтику. Наносится на 
грудь, переднюю часть бедра). Крест с  цепью: выкалывается 
в верхней части груди и указывает на веру в свой рок. Если крест 
изображен в виде трефовой масти, то хозяин наколки — вор [2].

Самой распространенной исламской татуировкой является 
полумесяц с пятиконечной звездой. Связь этого символа с ре-
лигией Аллаха в частности, состоит в том, что полумесяц — это 
символ почитания луны как основного инструмента летоисчис-
ления у мусульман. Пятиконечная звезда же означает 5 столпов 
в религии Единобожия. У заключенных же этот символ обозна-
чает иное. Перстень мусульманина: белые диагональ и  полу-
месяц на черном фоне. «Отбывал наказание в ПТУ строгого ре-
жима». Если татуировка сделана на тыльной стороне ладони, то 
она может трактоваться в трёх смыслах: «Нет Бога, кроме Ал-
лаха»; «Бей и режь отступников веры»; «Слава Аллаху» [2].

Безусловно, татуировки (наколки, регалки, картинки, пор-
тачки, прошивки) — это явление языка тела их обладателей. По-
этому следует признать справедливым утверждением Л. А. Ми-
льяненкова о том, что татуировки «близки (своей символикой, 
сюжетом) преступнику по духу, по его специализации, по кон-
кретному уголовному делу, по месту, которое он занимает в уго-
ловной иерархии». Верно и то, что татуировки «…могут многое 
рассказать о вкусах их носителей, выдать некоторые биографи-
ческие данные» [4]. Однако нельзя согласиться с цитируемым 
автором в том, что «зная значение рисунков, надписей, их тра-
диционное расположение на теле, сотрудник правоохрани-
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тельных органов может легко определить склонность ранее су-
димых к определенным видам уголовных проявлений» [4].

В настоящее время татуировки уже не имеют того крими-
налистического значения, которое приписывают им известные 
исследователи. Изменилась мотивация их нанесения, утрачен 
прежний социально-психологический смысл.

Профессиональные преступники «новой волны» не имеют 
на своем теле татуировок вообще. Более того, авторитетные ре-
цидивисты следят за тем, чтобы этого не делали молодые, пер-
спективные в  криминогенном плане преступники. Они пре-
красно понимают, что татуировки — это дешифратор, который 
явно мешает осуществлению антисоциальной деятельности. 
Поэтому многие преступники в настоящее время стремятся из-
бавиться от татуировок, появившихся у  них в  молодые годы. 
В местах социальной изоляции они посыпают татуировки пер-
манганатом калия, затем прикладывают мокрую ткань. Соз-
дают химический ожог и посредством неоднократного повто-
рения данной болезненной процедуры выводят татуировки.

С новыми веяниями в  преступном мире мы разобрались, 
выше мы упоминали то, что все три религии запрещают татуи-
ровки, теперь мы дадим отсылки на религиозные тексты запре-
щающие татуировки.

В православие это текст Ветхого завета. Итак, в книге Левит 
мы находим слова: «Ради умершего не делайте нарезов на теле 
вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» [5].

В Торе (Ваикра 19:28) написано: «И царапин по умершему 
не делайте себе, и наколотой надписи не делайте на себе, я Го-
сподь»  [6]. Какие именно действия запретила Тора? Ответ на 

этот вопрос дает мишна («Макот» 21а), где говорится о цара-
пинах на коже, которые заполняются краской. И такое изобра-
жение потом не стирается, в отличие от того, которое просто 
рисуется на поверхности кожи.

В Коране о  татуировках говорится следующее: «Аллах … 
придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным».

В исламе есть хадис (предание о словах и действиях пророка 
Мухаммеда), в котором говорится, что посланник Аллаха Му-
хаммед проклял «ту, которая наращивает волосы, и ту, которой 
их наращивают; ту, которая делает татуировку, и ту, которая ее 
делает» [7]. Иными словами, запрещается не только наносить 
себе татуировку, но и другому человеку. Кстати, во многих му-
сульманских странах деньги, заработанные на татуировках счи-
таются незаконно добытыми. Однако ислам позволяет 
наносить временные татуировки, хотя и здесь есть ряд правил.

Исходя из вышесказанного, мы приходим к  выводу, что 
чаще всего верующие люди делают татуировки из побуждений 
приблизится к Богу. Опираясь на исследования Д. С. Балдаева 
мы проследили конкретное сходство и связь татуировок кри-
минального мира с  религиозными татуировками. В  совре-
менном мире преступники чаще всего предпочитают быть 
«безликими», для того, чтобы им проще было заниматься анти-
социальной деятельностью. Поэтому человек, который по не-
знанию сделал татуировку имеющую отношение к криминаль-
ному миру, рискует попасть в неприятную ситуацию с ней, но 
шансы на возникновение данной ситуации крайне малы.

Каждый сам решает делать ему татуировку или нет, однако 
мы настоятельно советуем воздержаться от этого процесса.
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Нұра өзенінің бассейні-Қазақстанның ең ірі индустриялық аймағы. Мұнда қара және түсті металлургия, көмір өнеркәсібі, 
Жылу энергетикасы, машина жасау, химия өнеркәсібі, құрылыс материалдары, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары орна-

ласқан. Барлық осы өнеркәсіптік кешен өндірістік қызмет нәтижесінде өңірдің экологиялық жағдайына техногендік әсер етеді 
2015 жылы Нұра өзенінде жоғары ластану (ЖЛ) және өте жоғары ластану (ӨЖЛ) — 242 жағдай тіркелді [1].

Бактериопланктон — органикалық заттардың, соның ішінде антропогендік шығу тегінің жойылу процестерін жүзеге асыратын 
су экожүйелерінің маңызды құрамдас бөлігі. Гетеротрофты бактериялар қоршаған орта жағдайындағы барлық өзгерістерге тез 
жауап береді. Айтарлықтай рекреациялық жүктемені көтеретін су объектілерінің ластануы жалпы гидробионттың санын көбейту 
үшін ғана емес, сонымен қатар бактериопланктонның құрамында олардың әртүрлі патогендік формаларын дамыту үшін қолайлы 
жағдайлар жасайды. Осыған байланысты тұщы су қоймаларының экологиялық және санитарлық жағдайын бақылау үшін тарихи 
түрде бактериялардың жалпы саны (БЖС) сияқты микробиологиялық параметрлер қолданылады — су қоймасындағы микроб-
тардың жалпы саны туралы түсінік беретін көрсеткіш және жалпы микробтық сан (ЖМС) — мезофильді, аэробты және факуль-
тативті анаэробты микроорганизмдердің судағы құрамын көрсететін көрсеткіш, бұл резервуардың фекальды ластану деңгейін жа-
нама түрде сипаттайды [2–5].

Зерттеу материалдары мен әдістері

Жұмыс Қарағанды медицина университетіндегі «Ғылыми-зерттеу орталығы» зертханасында орындалды. Зерттеулер ГОСТ 
18963–73 сәйкес жүргізілді. Ауыз су. Санитарлық-бактериологиялық талдау әдістері; ауыз суды санитарлық-микробиологиялық 
талдау. МУК әдістемелік нұсқаулары 4.2.1018–01 СанПиН 2.1.4.1074–01 « ауыз су. Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүй-
елерінің су сапасына қойылатын гигиеналық талаптар. Сапаны бақылау» және басқа да нормативтік құжаттар. Зерттеу нысандары 
Нұра өзенінің көздерінен алынған су үлгілері болды.

Зерттеу нысандары су көздері және судың бактериялық микрофлорасы. Мониторинг көктемде Сокыр өзені, атындағы ауыл. 
Г. Мұстафина (24.04.2022) және жазда (10.07.2022), Самарқанд су қоймасы, Петровка Ботақара кенттерінің маңында жүргізілді. Ми-
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кробиологиялық талдаулар үшін су үлгілері алынды (0–10 см). E. coli тобының бактерияларының құрамына байланысты судың са-
пасы мен қауіптілік деңгейін бағалау санитарлық нормативтер бойынша жүзеге асырылды.

Зерттеу нәтижелері

Сынамаларды алу үшін сыйымдылығы 500 см3 болатын шыны стерильді контейнерлер пайдаланылды, олар тығындары тығыз 
жабылды, контейнердің мойны қалың қағаздан жасалған қақпақпен қорғалған. Таңдалған сынамалар таңбаланған. Су сынама-
ларын жеткізу контейнер-тоңазытқыштарда, 4–10 °C температурада жүзеге асырылады. Зерттеу жұмысы арнай ламинарлық боксте 
жүргізілді (1 сур).

Сурет 1. Стерильді контейнердегі сынамалар

Әрі қарай алынған сынамаға санитарлық-микробиологиялық талдау жүргізілді: термотолерантты колиформды бактериялар 
(ТКБ), жалпы колиформды бактериялар (ЖКБ), жалпы микробтық Сан (ЖМС). Жалпы колиформды бактерияларды (ЖКБ) және 
термотолерантты колиформды бактерияларды (ТКБ) анықтау мембраналық сүзу әдісімен жүргізілді. Сүзу үшін орташа тесік ди-
аметрі 0,5 мкм болатын мембраналық сүзгілер қолданылды. Сүзу аяқталғаннан кейін сүзгі аударылмай, Эндо ортасына ауысты-
рылды. Әрі қарай, олар термостатқа салынып, дақылдарды (37 + 1) °C температурада 24 сағат бойы инкубациялады. Ал термотоле-
рантты колиформды бактериялар 24 сағат ішінде 44 °C-қа қалдырылды. Колониялардың өсуі барлық 4 сынамада байқалды. Эндо 
орталарында микроорганизмдер белсенді түрде өсті [6 7].

Табылған колониялар тегіс, жылтыр, металл реңктері бар колониялардың үлкейгендігін және қызғылт түсті, жасыл түсті сүзгінің 
айналасындағы орта таңқурайдың жарқын реңкіне ие болды (сурет 2).

   

Сурет 2. Эндо агары
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Термотолерантты колиформды бактериялардың нәтижелері күңгірт күлгін түске және сары жылтыраған колонияларды анық 
байқаймыз. Бұл зерттеу материалында термотолерантты колиформды бактериялардың бар екендігіне қорытынды жасауға болады 
3 (сурет).

Алынған нтижелерден кейін 1-кестеде Нұра өзенінің жалпы микрофлорасының сандық нәтижесі көрсетілген.

   \

Сурет 3. Инкубациядан кейінгі жағдай

1 кесте. Микробиологиялық көрсеткіштер бірліктерді құрайтын колониялар(БҚК) санымен

№  Көрсеткіштер 1 период көктем 2 период жаз
1 Термотолерантные коли-формные бактерии (ТКБ)  181 БҚК см 3  202 БҚК см 3
2 Общие колиформные бактерии (ОКБ)  181 БҚКсм 3  104 БҚК см 3
3 ОМЧ  436 БҚК см 3  634 БҚК см 3
4 Коли-фаги  7 БҚК см 3  15 БҚК см 2

Қорытынды. Қорытындылай келе, микробтардың ең көп ластануы салыстырмалы түрде кішкентай Ботақара кенті өзенінде 
анықталғанын атап өткім келеді. Сонымен қатар көктемгі маусымға қарағанда жазғы маусымда Нұра өзені суының микрофло-
расының сандық көрсеткіші басымдық көрсетті.
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