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На обложке изображен Игорь Евгеньевич Тамм (1895–
1971), физик-теоретик, основатель научной школы, 

нобелевский лауреат, один из разработчиков первой со-
ветской водородной бомбы.

В 1898 году семья переехала на Украину, в Елисаветград 
(позже Кировоград), где отец Игоря Евгеньевича был назна-
чен «заведующим водопроводом и электрическим освеще-
нием города». Здесь инженер Тамм пустил в городе трам-
вай и спроектировал электростанцию.

В 1913 году Игорь окончил гимназию и уехал учиться 
на факультет точных наук Эдинбургского университета. 
Проучившись в Шотландии год, Игорь перевелся на физи-
ко-математический факультет Московского университета. 
В годы Первой мировой войны его учеба неоднократно пре-
рывалась — он уходил добровольцем на фронт в качестве 
вольнонаемного медицинской службы. С войны Игорь Ев-
геньевич вернулся членом партии меньшевиков.

В 1918 году Игорь Евгеньевич окончил университет 
и был оставлен при физфаке для подготовки к профессор-
скому званию. Но через год он снова оказался на Украине: 
выпускников направляли преподавать физику в только 
что освобожденных от белогвардейцев городах. Тамм пре-
подавал сначала в Таврическом университете в Симфе-
рополе, потом в знаменитом Одесском политехническом 
институте. Здесь он встретился с выдающимся физиком 
Л. И. Мандельштамом. Дружба, завязавшаяся между двумя 
учеными, сохранилась на всю жизнь.

К середине 1930-х годов физик-теоретик Тамм сделал 
едва ли не крупнейшие свои открытия: создал теорию рас-
сеяния света в кристаллах, в частности комбинационного 
рассеяния, в которой впервые были последовательно про-
квантованы колебания решетки и появилось понятие ква-
зичастицы (фотона); выдвинул последовательную теорию 
рассеяния света на электронах; теоретически предсказал 
поверхностные уровни электрона в кристалле — «уровни 
Тамма»; подготовил основополагающую работу по фото-
эффекту в металлах; разработал теорию бета-сил между 
нуклонами.

В 1933 году он стал доктором наук и членом-корре-
спондентом АН СССР. Академиком его избрали лишь че-
рез двадцать лет, после смерти «вождя народов» (сказыва-
лось меньшевистское прошлое).

К 1937 году относится сотрудничество И. Е. Тамма 
с группой физиков, открывших удивительный эффект све-
чения электрона, движущегося в жидкости с огромной ско-
ростью. Это явление было названо эффектом Вавилова — 

Черенкова. Илья Франк и Игорь Тамм объяснили природу 
этого излучения. В 1958 году за эту работу Черенков, Франк 
и Тамм были удостоены Нобелевской премии по физике. 
Вручение ее сразу трем советским ученым стало ярким 
признанием достижений советской науки.

Когда в 1943 году ученые приступили к созданию атом-
ной бомбы, Игоря Тамма не сразу допустили к секретным 
атомным делам. Причина — анкетные данные и личная не-
приязнь всемогущего Жданова. В 1946 году его все же при-
влекли к рассмотрению некоторых вопросов. Так появилась 
его работа «О ширине фронта ударной волны большой ин-
тенсивности».

В 1948 году благодаря содействию Курчатова Тамм воз-
главил группу. Уже через два месяца были сформулированы 
две из трех основополагающих идей, легших в основу тер-
моядерного заряда.

15 июня 1953 года И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров и Я. Б. Зель-
дович подписали заключительный отчет по разработке 
РДС-6с, первого в мире компактного термоядерного за-
ряда.

Игорь Евгеньевич Тамм перешел на работу в Физиче-
ский институт АН СССР, где и трудился до конца своей 
жизни.

Главным увлечением И. Е. Тамма после физики был аль-
пинизм. Мастер спорта СССР, Игорь Евгеньевич ходил 
в горы до семидесятилетнего возраста.

В 1966 году Тамм подписал письмо 25 деятелей культуры 
и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу 
против реабилитации Сталина.

Последние годы жизни академика Тамма были очень 
трудными. Ученый оказался прикован к дыхательному ап-
парату. Чтобы физик мог работать за столом, «один умелец» 
(по выражению Тамма) сделал для него портативную ды-
хательную машину. Игорь Евгеньевич не только продол-
жал теоретические изыскания, но и читал, играл в свои 
любимые шахматы. И при этом грустно шутил: «Я как жук 
на булавке».

И. Е. Тамм скончался 12 апреля 1971 года. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

На здании Физического института имени П. Н. Лебедева, 
где работал Тамм, установлена мемориальная доска. Во Вла-
дивостоке перед главным корпусом Дальневосточного фе-
дерального университета установлен памятник Тамму. Его 
именем также названа площадь в Москве.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Проблемные аспекты принципов уголовного закона при назначении наказания 
женщинам, совершившим преступление

Саакян Светлана Арсеновна, студент

Научный руководитель: Иванченко Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

В современном мире женщины наряду с мужчинами 
вступают на путь преступности, которая, в свою оче-

редь, рассматривается как совокупность виновных деяний 
со стороны обоих полов.

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
сообщило, что в 2021 году выявлено 848,3 тысячи чело-
век, совершивших преступления, данная цифра — свиде-
тельство о снижении данного показателя на 0,5 %, отно-
сительно предшествующему 2020 году. Общая тенденция, 
начиная с 2007 рассматривается, как положительная, доля 
преступности в обществе сокращается, после преодоления 
в 2006 году значительного роста в размере 1361 человек, со-
вершивших различные преступления.

Информация касаемо гендерного различия лиц свиде-
тельствует о большей доле мужчин при весьма устойчивом 
и относительно небольшой доле участия «женской» пре-
ступности, составившей менее 18 %, в числе общей пре-
ступности.

По данным на конец 2021 года участие женщин среди 
лиц, совершивших преступные деяния, увеличилось с 2004 
на 2,9 %.

В прошедший год было зарегистрировано 13,3 %, что 
было наименьшим показателем за минувшие 14 лет, однако 
в 2021 году этот показатель возрос до 16,2 %.

Чаще всего женщины совершили экономические пре-
ступления (1089), преступлений против собственности 
(16 967), преступлений против жизни и здоровья (38 769), 
преступлений против госвласти (409), преступлений про-
тив общественного здоровья и нравственности (3692) 
и только 5,1 % преступлений против общественной без-
опасности (252). Наибольшая тенденция осуждения среди 
женщин отмечается за тяжкие преступления: 10 602 при-
говора (16,75 % от общего числа таких приговоров). Стоит 
отметить, что 492 осужденные женщины были беременны. 
Как известно, данный фактор является одним из основа-
ний смягчения выносимого приговора суда. Данным лицам, 
согласно ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, не назна-
чаются назначения обязательных, исправительных и при-
нудительных работ. Арест для беременных женщин и жен-

щин, имеющих детей в возрасте до 14 лет также ограничен 
в российском законодательстве (ч. 2 ст. 54 УК РФ).

Кроме того, назначения пожизненного лишения сво-
боды не предусмотрены для женщин (ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 
УК РФ), принудительные работы не назначаются женщи-
нам, достигшим 55 лет, не назначаются назначения обяза-
тельных, исправительных и принудительных работ жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Справедливы ли данные меры наказания относительно 
женщин? Соответствует ли такая позиция законодателя от-
носительно принципам равенства и гуманизма?

Замечу, что данный подход является диссонансным 
нормам Конституции РФ, закрепляющей основополага-
ющие принципы равенства, свободы и гуманизма. Ст. 4 
УКРФ, которая гласит: «лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответствен-
ности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств». Законодатель указывает 
на невозможность «особого» отношения к «слабому» полу 
лишь ввиду физических особенностей, наказание должно 
быть выбрано исходя из характера и степени обществен-
ной опасности (ст. 6 УК РФ), однако обратимся к инсти-
туту пожизненного заключения, где данный принцип 
явно нарушен. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 57 УК РФ по-
жизненное лишение свободы женщинам не назначается, 
что противоречит принципу равенства граждан перед  
законом.

К сожалению, в истории Российской Федерации не-
мало историй о деяниях женщин и группировок, с доми-
нирующей долей женского участия, деяния которых ха-
рактеризовались особой жестокостью. Однако, несмотря 
на всю резонансность дела, заключение под стражу имело 
для них относительно непродолжительный срок, в то время 
как мужской части населения за подобные деяния выно-
сился приговор в разы строже как условием содержания, 
так и сроком заключения.
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Таким образом, я пришла к выводу, что женщину нельзя 
осудить пожизненно, несмотря на количество убийств 
и жестокость деяния. Полагаю, что данный вывод проти-
воречит формальному равенству в правах и обязанностях 
мужчин женщин перед лицом закона и считаю, что в связи 
с вышесказанным, считаем необходимым внести изменения 
в норму, регулирующую применение пожизненного лише-
ния свободы, а именно ч. 2 ст. 57 УК РФ.

Такое изменение будет способствовать соответствию 
института пожизненного наказания уголовно-правовым 
принципам гуманизма, справедливости и равенства лиц 
перед законом, так как при назначении наказания, совер-
шившим преступления, включая женщин, правильно учи-
тывать не половое различие, а общественную опасность со-
вершенного деяния и его характер.

Следует обратить внимание и на проблему выбора ис-
правительного учреждения при назначении наказания 
в виде лишения свободы для женщин. На основании п. «в» ч. 
1 ст. 58 УК РФ самым строгим видом исправительного учре-
ждения, является исправительная колония общего режима. 
Она является местом отбытия наказания как для женщин, 
совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление, не-
однократно судимых преступниц и женщин, совершив-
ших преступления по неосторожности или небольшой  
тяжести.

Рассматривая внутреннюю сторону данного аспекта, вы-
явлено сомнительное соблюдения принципа гуманизма от-
носительно общественной опасности совершения деяния, 
которое, очевидно, не влияет на место отбывания наказа-
ния за его совершения. Такие условия могут нанести серьез-
ный психический вред и негативно повлиять на статистику 
рецидивов среди преступниц, приговоренных впервые.

Внешний аспект также характеризуется разногласием 
позиции законодателя относительно наказания женщин 
и мужчин. Назначение наказания лицам разного пола, 
но совершившим деяния равнозначной степени опасно-
сти при прочих равных условиях разного наказания ука-
зывает несоблюдения принципов гуманизма и равенства.

Сегодня, несмотря на тенденцию укрепления прав жен-
щин, они продолжают считаться социально незащищенным 
элементом общества, что обусловлено отчасти материн-
ством. В данном случае позиция законодателя ясна: ново-
рожденный ребенок рожденный в месте лишения свободы 
будет вынужден расти без матери, что с большой долей ве-
роятности негативно скажется на его жизни. Но это не от-
меняет особую жестокость деяний женщин, подход к кото-
рым остается лояльным со стороны законодателя.

Вопрос о строгости их наказания является серьезным, 
ведь такие лица должны нести соответствующее наказа-
ние и отвечать перед лицом закона по всей его строгости.
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Статья 35 Конституции Российской Федерации закреп-
ляет право каждого иметь имущество в собственно-

сти, осуществлять владение, пользование и распоряже-
ние как единолично, так и совместно с другими лицами [1]. 
Правоотношения, возникающие по поводу собственности, 
становятся одними из основных в строительстве рыночной 
экономики, и обеспечении её нормального функциониро-
вания. Уголовно-правовая охрана является одним из спо-
собов защиты прав, свобод и законных интересов не только 
граждан, но и государства в целом [5].

В соответствии со статистикой, преступления против 
собственности составляют основную часть в структуре 
российской преступности. В январе — ноябре 2022 года 
зарегистрировано 1823,3 тыс. преступлений, или на 1,6 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост 
регистрируемых преступлений отмечен в 29 субъектах Рос-
сийской Федерации, снижение — в 56 субъектах. Больше 
половины всех зарегистрированных преступлений (54,4 %) 
составляют хищения чужого имущества, совершённые пу-
тём: кражи — 648,9 тыс. ( — 3,9 %), мошенничества — 311,5 
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тыс. (+1,1 %), грабежа — 27,3 тыс. ( — 6,5 %), разбоя — 3,6 
тыс. ( — 9,7 %). Почти каждая шестая кража (16,4 %), каж-
дый двадцать восьмой грабёж (3,6 %) и каждое девятое раз-
бойное нападение (11,3 %) были сопряжены с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное храни-
лище. Каждое семьдесят первое (1,4 %) зарегистрирован-

ное преступление — квартирная кража. В январе-ноябре 
2022 года их число сократилось на 5,6 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года [9].

Рассмотрим в динамике статистические данные о ко-
личестве совершенных краж на территории РФ за 2015–
2021 годы.

Таблица 1. Статистические данные о количестве совершенных краж на территории РФ за 2015–2021 годы

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего преступлений 2352,1 тыс. 2160 тыс. 2058,5 тыс. 1991,5 тыс. 2024,3 тыс. 2044,2 тыс. 2004,4 тыс.

Всего краж % 25 40,3 38,3 40 38,2 36,7 36,6

Рис. 1. Соотношение совершаемых краж к преступлениям, совершенным за 2015–2021 годы на территории РФ

Из диаграммы видно, что уровень преступлений, со-
вершенных путем кражи незначительно снизился за по-
следние 2 года.

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления [2]. Правильная ква-
лификация уголовно-наказуемого деяния, позволяет раз-
граничить преступление от иных видов правонарушений 
и позволяет отделить конкретное преступление от иных 
однородных преступлений.

Кража является преступлением против собственности, 
которое предусмотрено ст. 158 УК РФ и представляет со-
бой тайное хищение чужого имущества. Кража есть раз-
новидность хищения [8]. Квалификация хищений опреде-
ляется прямыми убытками, другими словами стоимостью 
похищенного имущества, но потерпевший в порядке гра-
жданского судопроизводства вправе требовать возмеще-
ния и упущенной в результате хищения выгоды. Кража 
в законе определена как тайное хищение чужого имуще-
ства. Вопрос o том, что является ли хищение тайным, дол-
жен решаться исходя из субъективного восприятия ситуа-
ции хищения самим виновным. Следует квалифицировать 
как тайное хищение чужого имущества (кража) действия 
лица, которое совершило незаконное изъятие имущества 
в отсутствие собственника, иного владельца этого имуще-
ства или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 
но незаметно для них. В тех случаях, когда данные лица 

видели, что совершается хищение, но виновный, исходя 
из окружающей обстановки, считал, что действует тайно, 
содеянное также интерпретируется как тайное хищение чу-
жого имущества. Даже если имущество изымается в при-
сутствии собственника, но он по тем или иным причинам, 
а именно: глубокий сон, сильная степень опьянения, воз-
действие лекарственных препаратов, возраст, умственное 
развитие, — не мог осознавать значения и смысла прово-
димых преступником противоправных действий, одно-
значно хищение является тайным. Также тайным оно будет 
в том случае, если присутствующее при незаконном изъя-
тии чужого имущества лицо считается близким родствен-
ником виновного, который рассчитывает в связи с этим 
на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит про-
тиводействия со стороны указанного лица. Изъятие иму-
щества признается тайными тогда, когда оно совершается 
в присутствии многих лиц, но последние воспринимают 
акт завладения как правомерный. Кроме того, кража опре-
деляется как оконченное преступление c того момента, ко-
гда виновный изъял чужое имущество и получил реаль-
ную возможность использовать его или иным образом 
распорядится им по своему усмотрению. Появление такой 
возможности позволяет сделать вывод о том, что винов-
ный обратил имущество в свою пользу или в пользу дру-
гих лиц. Практическое определение момента возникнове-
ния возможности распоряжаться или пользоваться чужим 
имуществом пo своему усмотрению зависит от особен-
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ностей совершения преступления в каждом конкретном 
случае. Если хищение имущества совершается c охраняе-
мых территорий предприятий, организаций, учреждений, 
по общему правилу, оно не признается оконченным, пока 
имущество так или иначе нe перемещено за пределы охра-
няемой территории. Стоит отметить, что в пределах охра-
няемой территории можно совершить оконченное преступ-
ление, если виновный имеете возможность распорядиться 
похищенным (например, продать его). Кражу стоит счи-
тать оконченной с момента изъятия имущества, но только 
в тех случаях, когда субъекту не требуется совершать ника-
ких дополнительных действий для завладения имуществом, 
например, преодолевать контрольно-пропускные пункты, 
таможню и др. [4] Отсутствие реальной возможности рас-
порядиться или пользоваться похищенным имуществом 
исключает состав оконченного хищения. При данных об-
стоятельствах преступные действия необходимо квалифи-
цировать как покушение.

Кража не относится к числу преступлений, которые вы-
зывают трудности при квалификации, однако, можно вы-
делить несколько проблем. Данные проблемы являются 
дискуссионными и иногда у правоприменителя вызывают 
трудности.

Первая проблема — это отграничение уголовного пре-
ступления кражи и мелкого хищения, предусмотренного 
ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Данный вопрос законодатель решил. 
Согласно примечания к ст. 7.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, хищение 
чужого имущества признается мелким, если стоимость по-
хищенного не превышает одну тысячу рублей, при отсут-
ствии признаков преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 
и 4 ст. 158, ч. ч. 2 и 3 ст. 159 и ч. ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ.

На наш взгляд, разграничение мелкого хищения и кражи 
в зависимости стоимости похищенного имущества в твер-
дой сумме на момент совершения хищения представляется 
неоправданным, так как с учетом инфляции покупатель-
ная стоимость рубля постоянно падает, притом не исклю-
чена и гиперинфляция.

Следующая проблема при квалификации кражи — это 
понятие значительного ущерба, причиненного гражданину. 
Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный 
ущерб гражданину определяется с учетом его имуществен-
ного состояния, однако не может составлять менее двух ты-
сяч пятисот рублей [7]. Неоднократно изменялся размер 
ущерба, который причинен хищением и наличие которого 
обусловливает наступление уголовной ответственности. 
С 1 июля по 5 ноября 2002 года его размер был пять мини-
мальных размеров оплаты труда, затем составлял один ми-

нимальный размер оплаты труда. С 8 июля 2007 года по 31 
мая 2008 года он равнялся 100 руб., с 2008 года по 2018 год — 
1000 руб. В настоящее время минимальный размер ущерба 
составляет 2500 рублей.

По нашему мнению, установление законодателем кон-
кретной минимальной суммы является спорным. Поку-
пательская способность физических лиц, темп инфляции 
в Российской Федерации не являются постоянными.

Также следует отметить, что доходы существенной ча-
сти россиян ниже прожиточного минимума. Из чего сле-
дует, что сумма менее двух тысяч пятисот рублей для таких 
людей является значительной. Мы считаем, что данный во-
прос корректнее был разрешен в УК РСФСР 1960 г. и в су-
дебно-следственной практике того периода [3]. Согласного 
уголовного закона, действующего тогда, не указывалась кон-
кретная сумма, а значительность ущерба, который был при-
чинен потерпевшему, решался судом и органами предвари-
тельного следствия в каждом конкретном случае. Отчего же 
зависело признание ущерба значительным в то время? Оно 
зависело от стоимости и количества украденного имущества, 
значения этих предметов для потерпевшего, его имуществен-
ного положения и других обстоятельств дела [6].

Третья проблема, возникающая при квалификации 
кражи — это проблема определения малозначительно-
сти применительно к краже. Следует подчеркнуть, что ко-
гда совершается кража с квалифицирующими признака, 
предусмотренными ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ, уголовная 
ответственность в таких случаях наступает независимо 
от суммы похищенного, и даже тогда, когда сумма укра-
денного составляет менее одной тысячи рублей. Так, на-
пример, при совершении кражи с незаконным проникно-
вением в жилище. В случае признании суммы похищенного 
малозначительной преступник не подлежит уголовной от-
ветственности в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ. Следует отметить 
что, малозначительность — понятие оценочное, и единого 
подхода к этому понятию в правоприменительной прак-
тике нет. В субъектах Российской Федерации разные под-
ходы при решении вопроса о малозначительности.

В заключение, следует отметить, что, несмотря на на-
личие определенности в правилах квалификации кражи, 
продолжают оставаться не разрешенными некоторые ас-
пекты. На наш взгляд, для преодоления проблем квали-
фикации кражи как тайного хищения чужого имущества 
необходимо:

— проводить мероприятия по повышению уровня про-
фессиональной подготовки следственного и судеб-
ного состава;

— осуществлять контроль за уровнем квалификации 
правоохранительных органов.

Литература:

1. Российская Федерация. Конституция (1993) // Российская газета. — 1993. — № 237
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 — ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. — 

1996. — № 113.



283“Young Scientist”  .  # 4 (451)  .  January 2023 Jurisprudence

3. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1960. — 
№ 40. — Ст. 591.

4. Вoлжeнкин, Б. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст]/ под ред. Б. В. Вoлжeнкинa, 
В. П. Вepинa, Г. Н. Бopзeнкoвa. — М.: ЮpaйтИздaт, 2008. — 800 с.

5. Нафиков М. М. Проблемы квалификации краж: вопросы теории и практики // Вестник экономики, права и со-
циологии, 2016, № 1. с. 160–162.

6. Панова Е. И., Алехин В. П. Уголовно-правовые проблемы квалификации кражи. // Научный журнал «Эпомен», 
№ 39, 2020. с. 10–17.

7. Адоевская О. А. Ответственность за кражу по современному праву России: основание и дифференциация: мо-
нография. М.: Юрлитинформ, 2012. — 208 c.

8. Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 528 c.
9. https://мвд. рф/reports/item/34307225/

Проблемы исполнительного производства и способы их преодоления 
в современном российском праве
Смирнов Сергей Викторович, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В 2022 году отечественная правовая система отме-
тила важный юбилей: пятнадцатилетнюю годовщину 

вступления в силу нового Федерального закона № 229-ФЗ 
от 2 октября 2007 «Об исполнительном производстве» [8] 
(далее — «Закон»), созданного с учётом практики при-
менения Федерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» [9]. Последний стал 
отправной точкой исполнительного законодательства 
в новой России и являлся первой попыткой системати-
зации норм права, регулирующих исполнительное про-
изводство.

К моменту принятия нового 229-ФЗ, представителям 
всего правового сообщества было уже совершенно оче-
видно, что действующий 119-ФЗ не в полной мере отве-
чает изменяющимся реалиям новой России. В новом Законе 
были учтены выявившиеся ранее недоработки, сконцен-
трирован накопленный и обобщённый за десятилетие пра-
воприменения опыт, учтены прошлые ошибки и проявив-
шиеся правовые коллизии.

По итогам вот уже более 15 лет применения Закона, 
можно подвести промежуточные итоги практики испол-
нительного производства, а также регулирующей норма-
тивной базы. И вряд ли можно с полной уверенностью 
утверждать, что эти итоги столь длительного периода пра-
воприменения основного закона, регулирующего испол-
нительное производство, будут свободны от констатации 
наличия серьёзных проблем, накопившихся в исполни-
тельном праве.

Следует признать, что все стороны исполнительного 
производства, так или иначе, сталкиваются с определён-
ными проблемами в части защиты и реализации собствен-
ных прав и законных интересов. В основе своей, проблемы 
эти можно условно разделить на две группы.

Первая характеризуется определённым несовершен-
ством нормативно-правовой базы, регулирующей испол-
нительное производство. К сожалению, отнюдь не всегда 
участнику последнего законом представлены все инстру-
менты и правомочия, необходимые для правоприменения 
и правореализации исполнительного законодательства 
в полном объёме.

Вторая группа обусловлена преимущественно «чело-
веческим фактором», влияющим на ход исполнительного 
производства. В результате правоотношений, возникаю-
щих в процессе исполнения судебного акта, между участни-
ками исполнительного производства возникают взаимные 
права и обязанности. Поскольку ключевым исполнителем 
судебного акта является судебный пристав-исполнитель, 
то именно от качества исполнения им своих обязанностей, 
зависит обоснованное и максимально полное применение 
и использование всего доступного арсенала правового ин-
струментария. И, как следствие, итоговая эффективность 
исполнения судебного акта, как заключительной стадии за-
щиты прав и законных интересов субъекта.

Следует отметить, что вышеуказанные проблемы прояв-
ляются отнюдь не в равной степени для каждого из также 
участников исполнения судебного акта. Разумеется, вряд ли 
справедливо было бы утверждать, что с нормативистской 
позиции, являющейся основой позитивного права [5], 
права и законные интересы одного из участников исполни-
тельного производства ограничены в большей или меньшей 
степени, чем других. Статья 50 Закона наделяет правами 
и обязанностями стороны исполнительного производства, 
в равной степени. Точнее, публично-правовая функция за-
конодательства гарантирует равные правомочия сторон 
в защите государственной властью их прав и законных ин-
тересов в ходе исполнительного производства.
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Но различные участники исполнительного производ-
ства — взыскатель, должник и третьи лица — все изна-
чально находятся в неравных условиях. Положение долж-
ника, например, облегчено тем, что у него есть «фора 
времени» до возбуждения исполнительного производства, 
в течении которой он имеет возможность предпринять 
усилия по укрыванию имущества от обращения на него 
взыскания. Да и укрыться самому: локализация должника 
сегодня, при отсутствии правового института прописки 
(старшему поколению он знаком), возможна лишь при усло-
вии, что должник не скрывается, но сам готов предстать пе-
ред законом. При этом взыскатель находится в положении, 
в котором необходимо добиться локализации должника 
и его имущества, определить, на какое имущество может 
быть обращено взыскание, обратить взыскание и добиться 
исполнения судебного акта. Несмотря на то, что проведение 
всех вышеуказанных действий, является обязанностью су-
дебного пристава-исполнителя, данная функция последним 
нередко выполняется недостаточно эффективно. Меро-
приятия и усилия сотрудников ФССП России по первона-
чальному установлению, и, при необходимости, исполни-
тельному розыску должника и его имущества, очень часто 
оказываются недостаточными. Приставы или не находят 
должника, или не находят принадлежащее ему имущество, 
на которое может быть обращено взыскание, или находят 
имущество не в полном объёме. При невозможности уста-
новить местонахождение должника или имущества, резуль-
татом становится окончание исполнительного производ-
ства на основании требований пункта 3) части 1 статьи 46 
Закона. Если приставом установлено, что у должника от-
сутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, окончание исполнительного производства мо-
жет быть выполнено на основании пункта 4) части 1 статьи 
46 Закона. С момента окончания исполнительного произ-
водства и до момента возможности новой подачи взыска-
телем исполнительных документов — не менее 6 месяцев, 
в соответствии с частью 2.1 статьи 30 Закона № 229-ФЗ — 
должник освобождается ото всех ограничений и взыска-
ний со стороны взыскателя. Против него прекращается 
исполнительный розыск, а также отменяются ограниче-
ния специального права, наложенные в процессе испол-
нительного производства, включая запрет на пересечение 
границы, ограничение управление транспортным сред-
ством и п. Таким образом, на 6 месяцев должник получает 
передышку, в течении которой может совершенно не опа-
саться ограничений специального и имущественного прав, 
а также подготовиться к следующему периоду возбуждения 
исполнительного производства по инициативе взыскателя.

Справедливости ради, необходимо обратить внима-
ние на позицию Верховного Суда РФ, своим Кассацион-
ным определением № 18-КАД20–32-К4 [3] уточнившего, 
что шестимесячный срок приостановки исполнительный 
действий, определяется причинами, по которым судебный 
пристав-исполнитель остановил исполнительное производ-
ство. Указанный срок предусмотрен лишь при установле-

нии недостаточности или отсутствии имущества, на ко-
торое может быть обращено взыскание, в соответствии 
с пунктом 4) части 1 статьи 46 закона № 229-ФЗ. Но когда 
сотрудник ФССП России останавливает исполнительное 
производство на том основании, что должник или его иму-
щество не найдены, что регулируется пунктом 3) части 1 
статьи 46 закона № 229-ФЗ, то остаётся неустановленным 
наличие или отсутствие у должника достаточного для обра-
щения на него взыскания имущества. При таких условиях, 
взыскатель, в соответствии с вышеизложенной позицией 
Верховного Суда РФ, отнюдь не обязан ожидать шесть ме-
сяцев, до повторной подачи исполнительных документов 
в территориальное подразделение ФССП.

Возможность судебного пристава-исполнителя останав-
ливать исполнительное производство и его заинтересован-
ность в уменьшении количество «висящих» на нём «ИП» 
(а приставы перегружены работой, как правило, сверх вся-
кой меры), приводит к завидной регулярности окончания 
исполнительного производства приставом по вышеуказан-
ным основаниям. В результате чего, рано или поздно взы-
скатель устаёт регулярно подавать исполнительные доку-
менты приставу. А потом ещё и бороться с ним же, пресекая 
(отнюдь не всегда успешно) попытки «спустить на тормо-
зах» исполнение приставом своих обязанностей. Он про-
сто не подаёт «в очередной раз» исполнительные документы 
в территориальное подразделение ФССП России и, в таком 
случае, исполнительное производство, прекращается само 
собой. Должник получает возможность избежать обраще-
ния взыскания на своё имущество, а взыскатель лишается 
возможности защитить свои права и законные интересы.

Справиться с подобным нарушением прав взыскателя 
можно было бы, во-первых, сделав исполнительное произ-
водство по умолчанию бессрочным и не подлежащим окон-
чанию по основаниям, согласно которым оно может быть 
окончено ныне. Во-вторых, наладив качественный обмен 
информацией между ФССП России и иными органами 
исполнительной государственной власти, осуществляю-
щими регистрационные действия с имуществом должника, 
а также с кредитно-финансовыми организациями. Сего-
дня это взаимодействие, непрерывно улучшаясь, всё же 
оставляет желать лучшего. В-третьих, существенным усло-
виям для гарантированной защиты интересов взыскателя, 
являлось бы ограничение специального права должника 
по умолчанию, безотносительно к позиции судебного при-
става-исполнителя. Лишённый возможности управлять 
транспортным средством, пересекать государственную гра-
ницу, производить отчуждение собственного имущества 
и пользоваться кредитными продуктами, должник станет 
с неподдельной энергией изыскивать средства для добро-
вольного исполнения судебного акта.

Сегодня, в ситуации, когда ограничение специального 
права находится полностью на усмотрении ведущего про-
изводство судебного пристава-исполнителя, интересы (по-
рой не совсем законные) должника оказываются защищены 
в куда большей степени, нежели законные права и интересы 
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взыскателя. Вряд ли такую ситуацию можно было бы при-
знать правильной.

Необходимо сказать, что и интересы должника так же 
нередко нарушаются в ходе исполнения судебного акта. Не-
редки случаи, когда недостаточно тщательный (проще го-
воря — халатный) розыск имущества должника приставом, 
приводит к нарушению законных прав должника. Напри-
мер, Решение по гражданскому делу Шпаковского район-
ного суда № 2–369/2022 2–369/2022~М-13/2022 М-13/2022 
от 10 февраля 2022 г. по делу № 2–369/2022 [6]. Истец — су-
дебный пристав-исполнитель, обратился в суд с исковым 
заявлением об обращении взыскания на принадлежащий 
должнику (ООО) земельный участок, в соответствии с тре-
бованиями статьи 278 ГК РФ [1]. Суд установил, что стои-
мость участка, на который истец хотел обратить взыскание, 
более чем в два раза превышает оставшуюся к взысканию 
сумму. Истец имеет на балансе другие объекты недвижи-
мости, которые им были добросовестно указаны в соответ-
ствии с положениями части 5 статьи 69 Закона № 229-ФЗ, 
как те, на которые он просит обратить взыскание в первую 
очередь. Не найдя оснований для удовлетворения иска су-
дебного пристава-исполнителя, суд отказал таким образом 
в удовлетворении иска судебного пристава-исполнителя.

Эффективно решать проблемы подобного рода могло бы 
применение института декларирования имущества в ис-
полнительном производстве [7]. Указанная выше статья 
69 Закона 229-ФЗ весьма двусмысленна, особенно в со-
четании частей 5 и 7 статьи. Отсутствие санкции за на-
рушение данной статьи, в принципе делает её полностью 
«декоративной» и необязательной для должника. Декла-
рирование имущества непременно вместе с реальной от-
ветственностью за непредоставление сведений судебному 
приставу-исполнителю (или предоставление недостовер-
ных данных) об имуществе, на которое может быть обра-
щено взыскание, упростило и облегчило бы работу ФССП 
России, повысило бы правовую защищённость взыскателя 

и застраховало бы самого должника от обращения взыска-
ния на то имущество, которое сам должник считает удоб-
ным для себя уберечь от обращения на него взыскания, 
при наличии у него другого имущества.

Беспристрастный анализ правоприменения исполни-
тельного законодательства в текущих реалиях, свидетель-
ствует о необходимости существенных улучшений нор-
мативной базы исполнительного производства. Которое 
является заключительным этапом судебной защиты прав 
и свобод субъекта, в соответствии с п. 1 ст. 46 Конституции 
РФ. Вряд ли нуждается в доказывании позиция, утвержда-
ющая, что исполнение судебного акта, восстанавливающего 
нарушенные права и законные интересы субъекта, неотде-
лимо от принципа судебной защиты указанных прав и за-
конных интересов и является логическим завершением этой 
судебной защиты. То есть, в философском смысле, конечное 
исполнение судебного акта олицетворяет справедливость 
как высшее проявление естественного права. С точки зре-
ния многих исследователей права в России и за рубежом, 
например итальянского правоведа Н. Боббио, единствен-
ным предметом права и есть «справедливость» [2]. С по-
зиции естественного права мораль и справедливость суть 
необходимые и возможно достаточные условия законно-
сти [4]. Неисполнение судебного акта, является не только 
попранием закона в позитивистском смысле, но и наруше-
нием естественного права, как олицетворения законности.

Российское исполнительное право нуждается в значи-
тельной модернизации, порой весьма глубокой. Вряд ли 
вызовет спор точка зрения, что только системный анализ 
существующих проблем исполнения судебных актов, вклю-
чающий и российский, и зарубежный опыт, может устра-
нить очевидные слабые места в исполнительном праве, 
препятствующие торжеству и закона, и справедливости. 
И российский, и мировой опыт правоприменения в ис-
полнительном производстве, даёт богатейший материал 
для модернизации отечественного законодательства.
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Учитывая, что борьба с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов 

остается важной проблемой национальной безопасности, 
что незаконное распространение наркотиков среди населе-
ния, особенно среди детей и подростков, остается высоким, 
доля высококонцентрированных и синтетических нарко-
тиков и психотропных веществ в незаконном обороте ра-
стет, а несовершеннолетние, женщины и безработные ак-
тивно вовлекаются в незаконный оборот наркотиков, было 
принято Пленарное решение.

Положения, содержащиеся в решении, ведут к корен-
ному изменению судебной практики в части квалификации 
преступлений, связанных с покушением на сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных, психотропных, вирулент-
ных и токсических веществ.

До вступления в силу изменений в Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 15. 
июня 2006 года, согласно пункту 15 данного постановления, 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние или переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов с целью последующего сбыта нака-
зывалось, если умысел не был реализован по независящим 
от виновного обстоятельствам, независимо от причины 
совершения преступления, предусмотренного статьей 30 
(1) и соответствующими пунктами Уголовного кодекса [1].

Соответственно, судебная практика подтвердила квали-
фикацию указанных действий как приготовление к сбыту 
наркотических средств.

После внесения изменений аналогичные действия на-
казываются по п. 13.2 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30.06. 2015 № 30, «если в целях реализации 
умысла на незаконный сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, 
изготавливает, перерабатывает такие средства, вещества, 
растения и тем самым совершает действия, направленные 
на их последующий сбыт и являющиеся частью незаконного 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ».

Согласно статье 30 (1) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, приготовление к преступлению — это поиск, 
подготовка или приспособление средств или орудий со-
вершения преступления, поиск соучастников преступле-
ния, планирование совершения преступления или иное 
умышленное создание условий для совершения преступле-
ния, если при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от этого лица обстоятельствам.

Статья 30 (3) Уголовного кодекса определяет покушение 
на совершение уголовного преступления как умышленные 
действия (или бездействие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение уголовного преступления, когда уго-
ловное преступление не было доведено до конца по неза-
висящим от этого лица обстоятельствам [2].

Покушение является неоконченным преступлением, 
т. е. в деянии содержатся не все элементы объективной сто-
роны оконченного преступления. Покушение возможно 
и в отношении преступлений с формальными элемен-
тами состава преступления, если не выполнены объек-
тивные элементы состава преступления, поскольку оно 
может включать совершение действий, которые преступ-
ник не совершал или не мог совершить (незаконный обо-
рот наркотиков).

Основное отличие покушения на преступление от при-
готовления к преступлению заключается в том, что покуше-
ние предполагает действия, непосредственно направленные 
на достижение преступного результата, то есть преступник 
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должен приступить к выполнению действия, составляю-
щего объективную сторону преступления. Суть приготов-
ления заключается в создании условий, способствующих 
последующему совершению уголовного преступления.

В связи с тем, что Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.06.2015 № 30 пункт 15 из Постановления ис-
ключен, судебная практика квалифицирующих деяний — 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление или пе-
реработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов с намерением последующего сбыта этих 
средств или веществ, в случаях, когда умысел не был до-
веден до конца по независящим от виновного обстоятель-
ствам, как приготовление к сбыту наркотиков также ис-
ключена [3].

Эта позиция кажется разумной. Приобретая, храня, пе-
ревозя, изготавливая или перерабатывая наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, винов-
ный совершает действия, непосредственно направленные 
на совершение конкретного преступления, т. е. начинает 
с совершения деяния, составляющего объективную сторону 
преступления, что характерно для покушения на соверше-
ние противоправного деяния, но не с создания условий, бла-
гоприятных для последующего совершения преступления, 
т. е. приготовления к совершению преступления.

Под незаконным сбытом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, понимается противоправная деятель-
ность лица, направленная на их безвозмездную или безвоз-
вратную продажу другому лицу (продажа, дарение, обмен, 
уплата долга, предоставление взаймы и т. п.). При этом пе-
редача проданных средств, веществ, растений покупателю 
может происходить любым способом, включая непосред-
ственное сообщение покупателю места их хранения, за-
кладку в согласованном с покупателем месте, инъекцию.

Расширяя понятие сбыта, а также в соответствии с п. 13.2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 
№ 30, действия лица, фактически подготавливающего неза-
конный сбыт, теперь юридически признаются покушением 
с формулировкой «часть объективной стороны сбыта» [3].

Статья 232 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции регламентирует создание или содержание притонов 
либо систематическое предоставление помещений для по-
требления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов [7].

Создание и содержание публичных домов связано 
со значительными опасностями и представляет собой со-
циальную угрозу, поскольку

— В публичных домах люди обычно становятся зави-
симыми от наркотиков, психотропных веществ и их ана-
логов;

— Нелегальные лаборатории часто создаются в приютах, 
где сами производят наркотики, особо опасные для здоро-
вья и жизни;

— Они являются не только рассадником преступности, 
но и серьезных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-
инфекцию.

Кроме того, использование жилища для потребления 
наркотических средств и психотропных веществ создает 
в некоторых случаях неприемлемые условия для прожи-
вания других лиц.

Объектом правонарушения являются наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги.

Согласно судебной практике, притон — это место, где 
систематически и неоднократно собираются люди с целью 
потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, возможно, для изготовления нар-
котиков. Он может иметь необходимое для этого оборудо-
вание. Помещением для притона является либо жилое (дом, 
квартира, комната), либо нежилое (гараж, сарай, подвал).

Судебная практика гласит: «Тот факт, что виновный 
проживает в помещении, признанном притоном, не влияет 
на квалификацию его действий. Он может использовать по-
мещение в качестве притона на основании различных об-
стоятельств, например, на основании свидетельства о праве 
собственности, договора аренды или найма, он может быть 
родственником или тесно связан с владельцем помещения, 
он может использовать помещение, принадлежащее юри-
дическому лицу, на основании своих служебных полно-
мочий и т. д.».

Объективная сторона преступления, предусмотрен-
ного ст. 232 УК РФ, заключается в совершении хотя бы од-
ного из следующих альтернативных действий: Организация 
или содержание даже притона для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов [7].

Все вышеперечисленные меры взаимосвязаны. У них об-
щая цель — создание притона для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов [5].

Преступление считается оконченным с момента на-
чала совершения действий, непосредственно направлен-
ных на организацию притона. Не обязательно, чтобы эти 
действия привели к функционированию притона, т. е. к по-
треблению там наркотических веществ. Если содержатель 
притона делает доступными для посетителей притона нар-
котические средства, психотропные вещества или их ана-
логи либо склоняет других лиц к их потреблению, его 
действия следует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных статьей 232 Уголовного ко-
декса или статьей 228 (1) или статьей 230 Уголовного ко-
декса, если для этого имеются основания.

Можно выделить 4 обязательных признака, при нали-
чии которых можно говорить о наличии состава преступ-
ления:

— Предоставление помещений;
— Систематическое распределение помещений;
— Создание помещений для третьих лиц;
— Использование помещений третьими лицами для по-

требления наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов.
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По официальным данным, в стране насчитывается бо-
лее 18 миллионов наркоманов, что составляет 12,26% на-
селения, из которых около 5,5 миллионов употребляют 
наркотики систематически. По данным реабилитацион-
ного центра для наркозависимых «Вита», ежегодно от пе-
редозировки умирает более 100 000 человек [9]. На долю 
наркоманов приходится 90% случаев ВИЧ и СПИДа. Вер-
бовка обычных людей наркомафией происходит с угрожа-
ющей скоростью. Агенты есть практически в каждой сфере 
жизни. Они распространили свое разрушительное влияние 
по всей стране, как щупальца спрута, проникая во все слои 
общества и заманивая наивных простаков легкими день-
гами и красивой жизнью.

Одной из основных проблем правоохранительных ор-
ганов является стремительное создание наркомафией но-
вых видов синтетических наркотиков, не включенных 
в перечень запрещенных препаратов в Постановлении 
Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «О лицензирова-
нии крупных и особо крупных размеров наркотических 
средств, психотропных веществ, крупных и особо круп-
ных размеров растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства». Таким образом, пока 
бюрократическая машина крутит свои колеса, наркотик, 
о котором идет речь, является легальным, как и в случае 
с благовонными смесями — так называемыми специями. 
Президент России В. В. Путин еще в феврале 2015 года под-
писал закон, запрещающий использование и пропаганду  
спайсов.

Хотя в России они появились в 2008–2009 годах. За это 
время тысячи людей были отравлены и убиты.

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время 
правоохранительные органы сталкиваются с большой про-
блемой, а именно с продажей наркотиков через Интернет. 
В криминальной жизни наркомафия начала внедрять крип-
товалюты, такие как биткойн. Платежи по сделкам должны 
осуществляться через них. Таким образом, крупные тор-
говцы могут скрыть продажу мелких партий товара, сни-
зить риск личного ареста и сохранить анонимность. Это 
часто затрудняет отслеживание всей цепочки посредников. 
Поэтому сложно применить и статью 174.1 УК РФ «Лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных лицом в ходе совершения уголовного 
преступления» [8].
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В большинстве наций большое значение придается уго-
ловно-правовым средствам по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Данные действия связаны с активи-
зацией преступных группировок из-за низкой раскрывае-
мости данных преступлений, а также с повышенной опас-
ностью данной группы преступлений для общества.

Существует большое количество угроз для человечества, 
которые несут за собой нелегальное распространение нар-
котиков и психотропных веществ, такие как коррупция, от-
мывание денег и распространение СПИДа и других забо-
леваний. Проведенные международными организациями 
исследования подтверждают тот факт, что с каждым годом 
наркосиндикаты наращивают обороты производства нар-
котических средств, а также совершенствуют способы до-
ставки и маршруты провоза веществ. Вовлекая все большее 
количество людей к употреблению наркотиков.

В настоящее время нет государств, которые бы не осо-
знавали всю опасность и пагубные последствия разви-
тия в своих странах незаконного сбыта наркотических ве-
ществ. Таким образом наркомания приобретает характер 
глобальной социальной проблемы. Все последствия нано-
сят вред экономическому, культурному и политическим 
сторонам жизни государств, тем самым усиливая между-
народное сообщество к принятию международно-право-
вых мер по предотвращению данной проблемы.

Страны разрабатывают и вводят в практику комплекс 
экономических, социальных, организационных, медицин-
ских и правовых мер. Так же особое значение выделяется 
вопросу предупреждения организационной преступности 
связанной незаконным оборотом наркотиков. Этот пункт 
является чрезвычайно сложно осуществимым, так как кри-
минальные сообщества обладают огромными средствами, 
четкую внутреннюю структуру, распределение сфер влия-
ния и функций, которые не так просто раскрыть.

В наше время, международное сообщество выработало 
и активно применяет ряд совместных средств для сдержи-
вания незаконного оборота наркотиков, а конкретно два 
механизма:

1) договорно-правовой (конвенционный)
2) институционный (включающий сотрудничество ме-

ждународных организаций) [1].
Во всех данных международных договорах регулиру-

ются вопросы по проведению совместных профилакти-
ческих мероприятий, оказания правовой помощи, выдача 

преступников для отбывания наказания по их гражданству 
а так же обмен оперативной и правовой информации. Ме-
ждународные договора так же обязуют всех стран-участ-
ников реформировать свое уголовное законодательство 
под мировые стандарты, для соответствии всем междуна-
родным нормам по данным вопросам.

Актуальную международную базу легального и неле-
гального оборота наркотических веществ составляют ме-
ждународные конвенции ООН, резолюции специальных 
сессий ООН, соглашение и документы ООН, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, Совета Европы и Евросоюза, 
документы стран СНГ, и иных организаций.

Согласно Конвенции 1971 года о психотропных веще-
ствах, она устанавливает международных контроль за та-
кими веществами, как галлюциногены, стимулирующие се-
дативно-гипнотические вещества, барбитураты и другие 
[2]. Так же в данной Конвенции данные вещества делятся 
на четыре списка. ПО первому списку изготовление, рас-
пределение и торговля веществами осуществляется по спе-
циальной лицензии, остальные три списка могут быть 
предоставлены отдельными лицами для лечебных целей, 
но под жестким контролем и по рецептам.

Россия участвует в данных конвенциях, правовая база 
нашей страны берет начало от ФЗ № 3 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» [3].

Существуют специальные органы, способствующие 
выработке законодательных рекомендаций и программ 
по борьбе с распространением и незаконной реализацией 
наркотических веществ.

За разработку политики, координацию мероприятий 
со всеми экономическими и социальными программами, 
а также доведения до соответствующих органов стран не-
обходимых рекомендаций, отвечает Экономический и Со-
циальный Совет Организации.

Анализ проблем и разработка предложений по усиле-
нию международного контроля над наркотиками возла-
гается на Комиссию по наркотическим средствам. Так же 
она всесторонне анализирует и мониторит международ-
ные договора по контролю над наркотиками и руководя-
щими принципами и мерами, утвержденными Генераль-
ной Ассамблеей.

Наблюдение за функционированием механизмов между-
народного контроля лежит на Международном комитете 
по контролю над наркотиками. Так же одной из основных 
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задач данного комитета является мониторинг потребностей 
в наркотических средствах, и обеспечение достаточных по-
ставок наркотиков для медицинских и научных целей.

Программа ООН помогает государствам-членам ООН 
в выполнении международных договоров о наркотических 
средствах, и сотрудничает с различными организациями 
в таких сферах как координация деятельности специали-
зированных учреждений в вопросах контроля над нарко-
тическими средствами и обеспечивает осведомленность 
о общественно опасном последствии злоупотреблении нар-
котиками и психотропными веществами. Так же данная 
программа выступает в качестве центра по обмену опы-
том, и играет важную роль в поддержке стран участников 
данной программы [1].

Одной из таких групп является Группа по сотрудниче-
ству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их не-
законным оборотом в рамках Совета Европы. Основной 
целью данной организации является помощь в реабили-
тации и профилактики. Однако функции данной группы 
многопрофильны, и охватывает весь спектр связанный 
с наркоманией.

Одним из важнейших сотрудничеств, является направ-
ление международного сотрудничества со странами СНГ. 
Данные связи внутри стран СНГ скреплены подписан-
ными в 1992 году, Соглашением о сотрудничестве между 
МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
и психотропных веществ, и Соглашении о сотрудничестве 
и взаимопомощи в таможенных делах 1994 года. Так же од-
ним из основных регулирующих межгосударственные от-
ношения Соглашение о сотрудничестве в борьбе с неза-
конным оборотом в рамках СНГ, подписанное 30 ноября 
2000 года [4].

Данное Соглашение регулирует большое количество ас-
пектов, такие как основные принципы, формы сотрудниче-
ства, компетентные органы и так далее. Так же страны обя-
зались учитывать в законодательстве необходимые меры, 
предусматривающие надлежащее использование на основе 
взаимоприемлемых договоренностей метода контроли-
руемой поставки наркотиков и прекурсоров, для своевре-
менного выявления лиц, участников незаконного оборота 
и их уголовного преследования.

В октябре 2011 года страны участники СНГ подписали 
соглашение о передаче образцов наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. С целью их даль-
нейшего исследования, определения потенциальных мест 
изготовления и сравнительных исследований.

Проанализировав международное право на соответ-
ствие необходимости борьбы с незаконным оборотом нар-
котических веществ, однозначно указывает на необходи-

мость его развития и совершенствования законодательства 
отдельных стран. Необходим комплекс мер, направленных 
на организацию и техническое обеспечение служб по кон-
тролю незаконного оборота наркотических и иных ве-
ществ в порту, а также перегрузами между судами в море, 
между судами и побережьем, для контроля в пределах мор-
ских пространств данных контрольных мероприятий. Ме-
ждународное право в данной области должно учитывать 
все особенности борьбы в различных пределах морских 
пространств, выполнения единых процедур в том числе 
и на судах иностранных судов, участвующих в незаконном 
обороте наркотиков. Не соблюдения единого порядка авто-
матически снижает эффективность мер, направленных го-
сударством на выявление и противодействие незаконного 
оборота наркотических веществ, и способствует возникно-
вению осложнений в межгосударственных отношениях [1].

Стоит отметить, что сам факт наличия международ-
ных соглашений решает проблему с международным нар-
кобизнесом. Для положительного результата эти согла-
шения должны эффективно работать, что в свою очередь 
зависит от многих факторов. Главным среди них можно на-
звать четкий механизм международно-правового контроля 
над соблюдением соглашений в этой области. Недостаточно 
только отчета государств о выполнении или не выполне-
нием государствами своих обязанностей. Необходимо де-
лать конкретные выводы из ошибок, и в дальнейшем опи-
раться на полученный опыт.

Последующее развитие сотрудничества в сфере между-
народной борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ необходимо проводить 
по следующим направлениям:

— развитие уже существующей правовой базы дву-
сторонних и многосторонних отношений и связей 
с сопредельными государствами, оказание практи-
ческой помощи между правоохранительными и та-
моженными органами.

— уничтожение имеющихся и предотвращение появ-
ления новых каналов вывоза и ввоза наркотических 
средств.

— укрепление фактических связей и обмен опытом ме-
жду компетентными органами.

По итогу можно сказать, что без национальных и ме-
ждународных мер контроля, немедицинское использова-
ние наркотических и иных средств достигло бы высокого 
уровня, что могло бы привести к более высокому уровню 
смертности населения вследствие заболеваний. Междуна-
родное сотрудничество является эффективным способом 
для борьбы с данным злом, поэтому я считаю необходимым 
продолжение их развития между странами.
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Первым делом, важно обозначить, что общественный 
порядок и общественная безопасность в течении по-

следних десятилетий являются особыми объектами право-
вой защиты. Проблематика охраны общественного порядка 
и установление мер административной ответственности 
в данной области становились предметами глубокого и все-
стороннего изучения со стороны отечественных правове-
дов. Кроме того, такого рода проблематика все еще остается 
предметом пристального внимания исследователей-адми-
нистративистов [7, с. 47].

Несмотря на сохраняющейся высокий интерес к постав-
ленному вопросу, исследователи отечественной правовой 
науки по-прежнему не достигли единого мнения относи-
тельно применения того или иного подхода к сущности 
и содержанию понятий «общественный порядок» и «об-
щественная безопасность». Также эта проблематика выде-
ляется и за счет того факта, что на сегодняшний день нет 
единых нормативных определений в действующем зако-

нодательстве и единых подходов к вопросу их содержания 
как объектов правовой защиты.

Анализ действующего законодательства Российской 
Федерации на федеральном уровне позволяет утверждать, 
что выделенные понятия используются в нем, как правило, 
в двух контекстуальных смыслах.

Согласно первому подходу посредством использования 
данных понятий определение подлежат сферы деятельно-
сти органов государственной власти. К примеру, статья 1 
Федерального закона Российской Федерации «О полиции» 
устанавливается, что цель деятельности полиции заклю-
чается в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействие преступности, охрана общественного по-
рядка, собственности и обеспечение общественной без-
опасности [6, с. 148].

По второму подходу данные понятия определяются 
в качестве родовых объектов уголовно-правовой и адми-
нистративно-правовой защиты. Соответственно, в таком 
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смысле речь идеи об Уголовном кодексе Российской Феде-
рации и законодательстве Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в качестве совокупности 
административного законодательства: Кодекса об админи-
стративных правонарушениях и законов субъектов Феде-
рации об административных правонарушениях.

Важно обозначить, что в рамках современной науки ад-
министративного права категории общественного порядка 
даны узкая и широкая трактовки. К примеру, И. И. Вере-
меенко указывает на то, что общественный порядок, яв-
ляясь конкретной правовой категорией, представляет 
собой систему общественных отношений, возникающих 
и развивающихся в общественных местах при общении 
людей между собой. Такая система обуславливается по-
требностями развития общества. Правовое и иное соци-
альное регулирование такого рода общественных отно-
шений по мнению автора позволяет обеспечивать личную 
и общественную безопасность граждан, создавая обста-
новку спокойствия, согласованности и ритмичности об-
щественной жизни.

М. И. Еропкин высказывает несколько другое мнение, 
отдавая предпочтение более широкой трактовке этого по-
нятия. Так, автор считает, что общественный порядок яв-
ляется, обусловленной интересам общества и регулируемой 
нормами правами и обычаями, система общественных от-
ношений, формирующихся, как правило, в общественных 
местах, а также общественных отношений, возникающих 
и развивающихся за пределами общественных мест. Од-
нако, таковые, по своему характеру, обеспечивают охрану 
жизни, здоровья, чести и укрепление народного достояния, 
общественного спокойствия, создание нормальных усло-
виях с целью осуществления деятельности предприятиями, 
учреждениями и организациями [5, с. 153].

Можно умозаключить, что правовая категория обще-
ственного порядка имеет две основные характеристика. 
Во-первых, это четко отграниченная совокупность обще-
ственных отношений, а во-вторых, это общественные отно-
шения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 
в общественных местах.

Анализируя определение «общественный порядок», тол-
кование которого предложено И. И. Веремеенко, можно от-
метить, что данное понятие складывается при использо-
вании правовой категории «общественная безопасность». 
В границах концепции общественной безопасности в Рос-
сии под таковой подразумевается состояние защищенно-
сти человека и гражданина, материальных и духовных цен-
ностей общества от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнациональных конфлик-
тов, а также чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера [6, с. 149].

В некоторых источниках содержится иное определе-
ние понятия «общественная безопасность». Под таковой 
предлагается понимать систему общественных отноше-
ний и юридическим норм, регулирующие такого рода от-

ношения с целью обеспечения общественного спокойствия, 
неприкосновенности жизни и здоровья граждан, их нор-
мального труда и отдыха, нормальной деятельности госу-
дарственных и общественных организаций, учреждений, 
предприятий. Хотя, стоит обозначить, что данное толко-
вание содержится в более старых источниках, в то время, 
как современные и актуальные издания данной формули-
ровки не содержат.

Анализ различных подходов к трактовке понятий «об-
щественный порядок» и «общественная безопасность» по-
зволяет свидетельствовать, что их объединяет общая цель, 
состоящая в защите различных интересов личности и об-
щества. Кроме того, данные понятие объединяют их взаи-
мосвязь и взаимообусловленность [2, с. 269].

Обратим внимание, что глава 20 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации [1] назы-
вается «Административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность». 
Это позволяет свидетельствовать о том, что обществен-
ный порядок и общественная безопасность восприни-
маются как самостоятельные родовые объекты. Следуя 
таким обстоятельствам, С. А. Пискунов высказал предло-
жение относительно классификации административных 
правонарушений в данной сфере: те, которые посягают 
на общественный порядок, и те, которые посягают на об-
щественную безопасность. Более того, автор указывает 
на условность такой классификации, поскольку правона-
рушения, нарушающие общественный порядок, в конечном 
счете, оказывают влияние на состояние общественной без-
опасности, как и наоборот.

Актуальность исследуемой проблематики подтвержда-
ется многообразием и многоаспектностью обществен-
ных отношений, образующих сферу общественного по-
рядка и общественной безопасностью, а также наличием 
большого количества законов и подзаконных актов, ре-
гулирующих их. Так, основу нормативно-правового ре-
гулирования обозначенной области складывают следую-
щие документы:

— Федеральный конституционный закон Российской 
Федерации от 30.05.2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении»;

— Федеральный закон Российской Федерации 
от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»;

— Федеральный закон от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития_ алкогольной продукции»;

— законы и подзаконные акты в области пожарной без-
опасности;

— и многие другие.
На уровне регионов действуют некоторые отдельные 

правила и нормы, нуждающиеся в административно-пра-
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вовой защите. Согласно теоретическим положениям от-
носительно состава административных правонарушений 
объектом административного правонарушения являются 
общественные отношения в определенной сфере, когда 
как общественный порядок и общественная безопасность 
принимают на себя роль родовых объектов администра-
тивных правонарушений [7, с. 46].

Стоит еще раз подчеркнуть, что административные 
правонарушения, направленные против общественного 
порядка и общественной безопасности тесным образом 
взаимосвязаны между собой. Данный факт стал основа-
нием для закрепления законодателем их вместе в одной 
главе административного Кодекса. Необходимо также от-
метить наличие большого разнообразия спектра обще-
ственных отношений, формирующих родовые объекты 
данного вида административных правонарушений. Их мно-
жество образует совокупность непосредственных объек-
тов административных правонарушений выделенной ка-
тегории [3, с. 407].

В современных условиях, с учетом отсутствия четко 
закрепленных определений понятий «общественная без-
опасность» и «общественный порядок», четко определить 
то, какие именно составы административных правонару-
шений могут относится к категории деяний, которые пося-
гают на общественный порядок и общественную безопас-
ность, а какие посягают на общественные отношения иных 
сфер, практически невозможно.

Важность поставленного вопроса подтверждается 
и тем фактом, что между МВД России и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации было 
заключено соглашение о передаче МВД России части пол-
номочий относительно составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, которые 
предусмотрены региональными законами. Так, согласно по-
ложениям административного Кодекса протоколы об ад-
министративных правонарушениях, направленных про-
тив общественного порядка и общественной безопасности, 
предусмотренных законами субъектов Российской Фе-
дерации, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел тогда, когда передача такого рода полно-
мочий предусматривается соглашениями между федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, а также органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации о передаче осуществления ча-
сти полномочий.

Обращаясь к письму МВД России от 24.10.2014 года 
№ 1/9809, можно выделить некоторый перечень админи-
стративных правонарушений, относительно которых упол-
номоченные сотрудники полиции могут составлять адми-
нистративные протоколы. Например, такими являются 
совершение действий, нарушающих тишину и покой гра-

ждан (в том числе, и в ночное время), попрошайничество, 
игра в азартные игры в общественных местах, нарушение 
правил поведения на культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятиях, изготовление и сбыт алкогольной и спир-
тосодержащей продукции домашней выработки, выгул 
собак без намордников в общественных местах и некото-
рые другие.

Иные составы административных правонарушений, 
предусмотренные региональными законами об админи-
стративных правонарушениях, МВД России не признало 
посягающими на общественный порядок и обществен-
ную безопасность. Министерство посчитало, что они от-
носятся к сферам деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, транспорта, культуры, 
благоустройства, природопользования, предприниматель-
ской деятельности и торговли. В результате, компетенция 
органов внутренних дел на них не распространяется. Счи-
таем, что установленный перечень нуждается не просто 
в теоретическом и нормативном обосновании, но и во вне-
сении корректировок.

Обозначим, что большое количество исследователей 
к признакам правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, относит об-
щественное место. Соответственно, место совершения 
административного правонарушения выступает факуль-
тативным признаком состава административных право-
нарушений в сфере общественного порядка. Хотя, стоит 
подчеркнуть, что в рамках действующего законодательства 
понятие «общественное место» не закреплено.

В результате, можно свидетельствовать о том, что дей-
ствующее законодательство не содержит четкого исчер-
пывающего перечня общественных мест. Имеются только 
указания на  некоторые отдельные конкретные места. 
Кроме того, отечественные правоведы много раз подчер-
кивали, что отсутствие в законодательстве признаков об-
щественного места нельзя признать удовлетворительным, 
поскольку точное определение данного понятия влияет 
на эффективность работы органов внутренних дел в ча-
сти предупреждения административных правонарушений 
и обеспечение соблюдения прав граждан. Так, место совер-
шения административного правонарушения может пря-
мым образом сказаться на квалификации противоправ-
ного деяния [4, с. 143].

По завершению исследования поставленного вопроса 
обозначим, что проблематика нормативного закрепле-
ния составов административных правонарушений, кото-
рые посягают на общественный порядок и общественную 
безопасность, представляется следствием теоретической 
и нормативной неопределенности понятийного аппарата. 
Такие условия обуславливают острую необходимость за-
крепления четких определений понятий «общественный 
порядок», «общественная безопасность» и «обществен-
ное место» в рамках действующего федерального законо-
дательства.
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Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации устанавливаются правила воз-

буждения дел об административных правонарушениях, 
направленных против общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Полномочия по возбуждению 
такого рода дел принадлежат соответствующим долж-
ностным лицам и прокурорам. При этом, указанные долж-
ностные лица могут реализовывать свою деятельность 
в органах внутренних дел, органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, органах, уполномоченных в об-
ласти банкротства и финансового оздоровления, а также 
таможенных органах и органах прокуратуры [4, с. 270].

После того, как дело об административном правона-
рушении, посягающем на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, было возбуждено, а протокол со-
ставлен, оно должно быть передано в арбитражный суд 
в сопровождении с заявлением того или иного компетент-
ного органа или должностного лица. В таком заявлении 
должны быть указаны конкретные требования о привле-
чении виновного лица к административной ответствен- 
ности.

С учетом всех характерных особенностей администра-
тивных правонарушений, направленных против обще-
ственного порядка и общественной безопасности, обуслав-
ливает необходимость определения и осознания основ 
рассмотрения таких дел уполномоченными органами и вы-
несение ими соответствующего решения, равноценного со-
вершенному действию, нарушающего установленные зако-
ном нормы, или установлению их отсутствия как таковых.
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В соответствии с одним из подходов, производство 
по делам об административных правонарушениях пред-
ставляется деятельностью уполномоченных субъектов 
по привлечению граждан и юридических лиц к админи-
стративной ответственности, которая реализовывается 
в административно-процессуальной форме.

В соответствии со вторым подходом, административное 
производство представляет системой норм, которые регла-
ментируют порядок рассмотрения и разрешения опреде-
ленных однородных групп управленческих дел. Как итог, 
оно является относительно самостоятельным администра-
тивно-процессуальным правовым институтом.

Так или иначе, административное производство явля-
ется комплексной сущностью, которая включает в себя 
всю совокупность административно-процессуальных норм 
и деятельный компонент привлечения лиц или организа-
ций к административной ответственности.

В соответствии с Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации [1] весь процесс ад-
министративного производства включает в себя следую-
щие этапы:

1) возбуждение дела в соответствии с главой 28 Ко-
декса;

2) рассмотрение дела в соответствии с главой 29 Ко-
декса;

3) пересмотр постановлений и решений при подаче жа-
лобы в соответствии с главой 30 Кодекса;

4) исполнение постановлений в соответствии с главами 
31–32 Кодекса.

Как уже было отмечено, право возбуждения дела об ад-
министративной ответственности за правонарушения, 
посягающие на  общественный порядок и  обществен-
ную безопасность, принадлежит только уполномоченным 
на то сотрудникам: прокурорам, сотрудникам правоохра-
нительных органов, сотрудникам таможенных и погра-
ничных органов, Роспотребнадзора, федерального казна-
чейства, члены комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав [3, с. 76].

Административные правонарушения, которые пося-
гают на общественную безопасность и общественный по-
рядок, предусмотрены статьями главы 20 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации. 
Они представляют собой большой перечень противоправ-
ных деяний.

Перечень правомочных лиц, органов и судей, которые 
могут рассматривать дела об административных правона-
рушениях в сфере посягательства на общественный поря-
док и общественную безопасность, представлен в статьях 
главы 23 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации [1].

Например, если противоправное деяние было совер-
шенно несовершеннолетним лицом и заключалось в рас-
питии алкогольной продукции или потреблении наркоти-
ческих веществ, что предусмотрено статьей 20.22 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации, то рассмотрение материалов дела по данному 
правонарушению передается для вынесения соответству-
ющего решения Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Необходимо отметить, что уполномоченные сотруд-
ники органов внутренних дел имеют право рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, кото-
рые совершены в общественных места, предусмотренные 
частями 1 и 2 статьи 20.1, статьей 20.17, частями 1 и 2 ста-
тьи 20.20, статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.24 
Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

В соответствии со статьей 23.34 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации ор-
ганы, которые осуществляют федеральный государствен-
ный пожарный надзор также имеет право рассматривать 
дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 20.24 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации.

Считаем целесообразным выделить, что объем и слож-
ность процессуальных действий значительно влияют на вид 
производства по таким делам. Так, производство по ад-
министративным делам о правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность 
бывает трех видов:

1) обычное: включает в себя всю полноту процедурно-
процессуальных действий с обязательным составлением 
протокола;

2) упрощенное: не требует соблюдения формальных 
процедур, то есть допускает не составлять протокол, если 
лицо, совершившее малозначительное противоправное 
действие, раскаивается, осознает вину и согласен с адми-
нистративным наказанием;

3) особое: предполагает проведения усложненного по-
рядка привлечения к административной ответственно-
сти. Например, такой порядок производства применяется 
в отношении несовершеннолетних правонарушителей [2, 
с. 370].

В случаях, когда уполномоченное лицо не усмотрело 
в совершенном деянии самого состава правонарушения, 
оно должно вынести определение об отказе в возбуждении 
дела с обязательной мотивацией своего решения. Если же 
орган не имеет правомочия возбуждать дело об админи-
стративном правонарушении, то он должен передать та-
кое дело для возбуждения в уполномоченный для этого 
орган или должностному лицу в установленный законом  
срок.

Так, можно сказать, что подведомственность в админи-
стративном праве играет очень важную роль. Не вызывает 
сомнения то, что при передаче дела об административном 
правонарушении на рассмотрение в суд первой инстанции, 
необходимо учитывать не только территориальную подсуд-
ность, но и юридическую юрисдикцию. То есть, нужно удо-
стовериться, что рассмотрение такого дела входит в компе-
тенцию мировых судей или судей районный судов.



296 «Молодой учёный»  .  № 4 (451)   .  Январь 2023 г.Юриспруденция

Лицо, в отношении которого осуществляется произ-
водство по делу об административном правонарушении, 
обладает правом подать ходатайство о его рассмотрении 
по альтернативной подсудности в соответствии с частью 
1 статьи 29.5 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации. То есть, такое лицо имеет 
право требовать, чтобы дело, в отношении него, рассма-
тривалось не по месту совершения противоправного дея-
ния, а по своему месту жительства.

Отметим, что в отношении несовершеннолетних лиц 
всегда применяется специальная подсудность, которая под-
разумевает рассмотрение дела по месту его регистрации.

Как промежуточный итог, можно сказать, что особенно-
стями производства по делам об административных право-
нарушениях, которые посягают на общественный порядок 
и общественную безопасность, является целая совокуп-
ность факторов, к которым относятся, например, квали-
фикация таковых со стороны уполномоченный органов, 
временной и территориальный критерий, вид положен-
ного наказания и другие.

В рамках исследуемого вопроса необходимо обозначить 
такую проблему, как разграничение норм Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. При чем, 
такая проблема не раз ставал предметом дискуссий и ис-
следований большого количества ученых. Так, нужно ска-
зать о сходствах некоторых статей таких кодексов. Напри-
мер, отмечается схожесть статей 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 20.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации. 
С практической точки зрения, что важно обозначить, кри-
терий, по которому применяется одна из этих двух норм, 
заключается только в личной оценке правоприменителя. 
То есть, здесь имеет место нормотворческая проблема, ко-
торая требует своего решения путем привлечения сторон 
как законодателей, так и непосредственно тех, кто уполно-
мочен применять ее. Тогда станет возможным найти все-
общее решение проблемы, которое позволит четко разгра-
ничить такие нормы.

Если говорить о судопроизводстве, то необходимо от-
метить, что перед принятием определения о назначении 
разбирательства в судебном заседании по делу об админи-
стративном правонарушении, судья обязан осуществить

Чтобы обеспечить правильность и правовую коррект-
ность вынесенного постановления, суд должен установить 
несколько основных моментов. Такими являются следую-
щие:

— относится ли рассматриваемое дело к его компетен-
ции;

— существуют ли обстоятельства, которые могли бы 
послужить основанием для исключения рассмотре-
ния им данного дела;

— правильность составления протокола об админи-
стративном правонарушении, оформление иных ма-
териалов дела;

— имеются ли обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу;

— достаточно ли по делу материалов для его рассмо-
трения;

— наличие ходатайств и отводов.
По результатам вынесения постановления судом вы-

носится постановление о применении меры администра-
тивной ответственности за нарушение общественного по-
рядка и общественной безопасности, которая направлена 
на избежание случаев деструктивного поведения членов со-
временного общества, в котором заложены противоправ-
ность деяний.

Очень важно здесь соблюдать принцип запрета по-
вторного привлечения виновного лица к административ-
ной ответственности по одному и тому же противоправ-
ному деянию, что установлено частью 5 статьи 4.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации. Если же данный принцип был нарушен, то такое 
обстоятельство может стать основанием для обжалования.

В тех случаях, когда в ходе рассмотрения дела были об-
наружены те или иные несоответствия установленному 
законодательству, судья выносит решение о возвращении 
протокола со всеми приложениями должностному лицу 
или органу, от которого поступил такой административ-
ный материал для устранения выявленных недостатков, 
что предусмотрено статьей 28.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. Причиной 
возвращения материала может стать также и недостаточ-
ность имеющихся по делу доказательств.

Важно обозначить, что в силу действия норм статей 29.2 
и 29.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации на практике предусмотрены при-
чины для проведения процедуры отвода субъекта юрисдик-
ции. Такими причинами могут быть, например, близкород-
ственные связи или заинтересованность рассматривающего 
дело лица.

В качестве обстоятельств, которые исключают возмож-
ность проведения производству по делу вообще, призна-
ются истечение срока давности привлечения лица к от-
ветственности, отсутствие состава административного 
правонарушения, отмена закона, смерть лица и случаи 
крайней необходимости [4, с. 269].

Перед проведением судебного разбирательства лица, 
которые принимают участие в деле, должны быть надле-
жащим образом уведомлены о времени и месте проведе-
ния судебного заседания посредством отправления в, уста-
новленные законом, сроки повестки или смс-оповещения. 
В последнем случае от таких лиц должно поступить соот-
ветствующее согласие.

Так, если нет оснований, которые исключают возмож-
ность производства по делу, уполномоченное лицо, орган 
или судья выносит постановление, которое содержит в себе 
принятое решение о назначении того или иного вида нака-
зания: штрафа, предупреждения, ареста, выговора или обя-
зательные общественные работы.
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Необходимо отметить, что, например, арест как мера ад-
министративного наказания может быть применена только 
в отношении совершеннолетних лиц, виновных в соверше-
нии противоправного деяния. Если мерой административ-
ного наказания является штраф, назначенный комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите из прав, то он дол-
жен быть взыскан через родителей или законных предста-
вителей, если у несовершеннолетних лиц нет самостоятель-
ного дохода [5, с. 437].

Все вынесенные постановления и определения могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган посредством по-
дачи жалобы не только лицом, в отношении которого осу-
ществлялось производство об административном правона-
рушении, но и уполномоченным лицом, которое составило 
и подало протокол, в течении десяти дней со дня вручения 
либо получения копии постановления. Так, институт су-
дебного обжалования направлена на защиту от неправо-
мерных действий и решений первой инстанции, обеспече-
ние законности и обоснованности решений, которые были 
приняты в ходе производства по делу. Если срок на обжа-
лование был пропущен, то необходимо подать ходатайство 
о восстановлении процессуальных сроков.

В соответствии со статьей 30.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации поста-
новление, вынесенное судье и иными несудебными орга-
нами, должны быть обжалованы в районном суде. Если же 
постановление было вынесено должностным лицом, то оно 
может быть обжаловано в вышестоящем органе. При этом, 
жалоба подается в суд, орган или должностному лицу пер-
вой инстанции. Такие лица, в свою очередь, в течении 
трех дней обязаны передать жалобу в вышестоящий орган 
при соблюдении обязательного условия, что такая жалоба 
соответствует по норме и содержанию действующему за-
конодательству.

В соответствии с частью 1.1 статьи 30.5 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях суд второй инстанции 
рассматривает поступившую жалобу единолично в двух-
месячный срок со дня поступления со всеми материалами 
дела в суд. Однако, имеются некоторые исключения.

По результатам рассмотрения жалобы выносится ре-
шение, которое может отменять вынесенное раннее по-
становление и назначать новое, прекращать производство 
по делу, или оставлять ее без удовлетворения. Также, жа-
лоба может быть отправлена на новый пересмотр или во-
обще быть передана на рассмотрение в подведомствен-

ность. Такое решение вступает в законную силу с момента 
его вынесения [5, с. 438].

В рамках представленного вопроса необходимо сказать, 
также, и об исполнении постановлений. Так, в соответствии 
со статьей 31.1 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации постановление вступает 
в законную силу по истечения срока на обжалование, по-
сле чего начинается процедура обращения для исполнения, 
которое возлагается на орган, судью или должностное лицо, 
вынесшего постановление. Под исполнением понимаются 
организационные действия для реализации предписаний, 
которые содержаться в постановлении, со стороны уполно-
моченных на то органов или должностных лиц, что преду-
смотрено статьей 31.4 Кодекса об административных пра-
вонарушениях [2, с. 375].

Статья 31.5 Кодекса предусматривает отсрочку исполне-
ния наказания в некоторых случаях. Например, такими мо-
гут стать тяжелое материальное положение правонаруши-
теля и невозможность немедленного исполнения. При этом, 
все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. 
Если исполнение постановления производится полностью 
приводившим его в исполнение органом, то в адрес суда, 
должностного лица или уполномоченного органа направ-
ляется соответствующее постановление с отметкой об ис-
полнении, действие которого не позволят применить меру 
ответственности за уклонение от исполнения администра-
тивного наказания.

В завершении исследуемого вопроса отметим, что про-
цесс производства по делам об административных право-
нарушениях, направленных против общественного порядка 
и общественной безопасности, представляется очень трудо-
емким, сложным и многоэтапным. Он требует к себе повы-
шенного внимания со всех сторон. Данный процесс обла-
дает множеством особенностей, в числе которых, например, 
территориальная подсудность, возможность одновремен-
ного содержания состава признаков административного 
правонарушения и уголовного преступления, которые не-
обходимо отграничивать друг от друга. Более того, в дан-
ных делах необходимо учитывать возраст правонарушителя, 
поскольку в отношении несовершеннолетний существует 
специальная процедура рассмотрения. Немаловажным зна-
чением обладает и подведомственность такого рода дела. 
Такие административные дела имеют множество нюансов 
и тонкостей, которые необходимо учитывать в индивиду-
альном порядке.
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Абсолютно каждый ребенок имеет право на достойную семью и воспитание, но далеко не каждый ребенок может по-
хвастаться счастливой и полноценной семьей. Самой природой родителю предназначена роль защитника своих детей. 
В правовой интерпретации такая роль выглядит как формула, согласно которой «обеспечение, защита прав и интере-
сов детей возлагается на их родителей».

Родительские права юридически предоставляются не столько для удовлетворения материнских и отцовских потреб-
ностей, сколько для обеспечения интересов детей. Важно, что осуществление родителями своих прав не должно осуще-
ствляться в противоречии интересам детей. Именно обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей.

В статье по магистерской диссертации мы рассмотрим тему защиты прав и соблюдение законных интересов несо-
вершеннолетних детей: в частности, как это все реализуется на практике.

Ключевые слова: охрана прав ребенка, права ребенка, обязанности по воспитанию ребенка, лишение родительских 
прав, неблагополучные семьи.

Введение
Актуальность данной темы статьи обусловлена тем, 

что, сколько бы человечество не существовало, всегда име-
лись родители, которые не выполняли своих родительских 
обязанностей, негативно относились к своим детям, вся-
чески унижали их человеческое достоинство и пытались 
нажиться на их труде и беззащитности. В основном, ко-
гда такое происходит с детьми, у детей отсутствуют люди, 
которые могли бы заступиться за них. Одним из важней-
ших и необходимых направлений государственной поли-
тики Российской Федерации является повышение уровня 
защиты прав и законных интересов детей.

Родители должны нести ответственность за своих детей, 
предпринимать взвешенные действия по их воспитанию, 
в том числе иметь необходимость в защите их законных 
прав. Чтобы понять, что означает «соблюдение законных 
интересов несовершеннолетних детей в рамках родитель-
ских взаимоотношений», необходимо рассмотреть понятие 
«неблагополучная семья». В работы мы рассмотрим и это 
понятие, а также, — то, какие меры необходимо принимать, 
чтобы помочь таким семьям.

Основная часть
Под интересами несовершеннолетнего ребенка пони-

мается семейное воспитание, которое помогает форми-
ровать здоровую во всех отношениях личность. В термин 
«надлежащие семейное воспитание», который мы часто бу-

дем использовать, вкладывается как сохранение и развитие 
физического, так и формирование психического здоровья 
несовершеннолетнего, передача своим детям своего жиз-
ненного опыта, а также, знаний и навыков. А также необ-
ходимо создание нормальных материально-бытовых усло-
вий его жизни.

К сожалению, сегодня все чаще и чаще используется тер-
мин «неблагополучная семья». Специалистами, да и про-
стыми гражданами понимается под семейным неблаго-
получием как материальная неустроенность семьи, так 
и неблагополучные отношений между родителями и детьми. 
Часто неполная семья также не может считаться благопо-
лучной, поскольку зачастую один родитель не может обес-
печить своего ребенка всем необходимым.

То есть, «семейное неблагополучие» выражается в глав-
ной мере в сочетании таких факторов, как деформация 
семейных связей и отношений; невысокий культурный, 
общеобразовательный уровень опекунов или родителей; 
примитивный круг общения; асоциальные нравственные 
и правовые взгляды; низкий образовательный уровень.

Проблема сегодня заключается в том, что число небла-
гополучных семей в российском обществе, — когда роди-
тели не могут, а зачастую и не хотят заботиться об обыч-
ных бытовых, нравственных, материальных потребностях 
своих детей, возрастает. Вместо того, чтобы обеспечить 
детям образование адекватным моральным и правовым 
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нормам, родители (или же опекуны) проявляют безразли-
чие, и весьма отрицательно влияют на них своим образом 
жизни. И число таких родителей с каждым годом растет.

Нельзя ставить штамп, что ребенок, родившийся в не-
благополучной семье, обречен. Он должен иметь право 
на защиту от злоупотребления со стороны родителей. 
Но необходимо показать, каким образом осуществляется 
эта защита. В защиту прав и интересов детей направлены 
сотни нормативных актов, так или иначе регламентирую-
щие и утверждающие прав ребенка.

Данные права детей начинаются с локальных и закан-
чиваются международными правовыми стандартами, та-
кими как Конвенция о правах ребенка. Она была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. При-
нятие этого основополагающего документа подчеркивает 
важность и ту особенную роль положения ребенка, кото-
рую он играет в обществе и внутри своей семьи [1]. По-
ложение норм, гарантирующих права ребенка, довольно 
широко, но, увы, они не всегда применяются должным об-
разом. Российская Федерация приняла Семейный кодекс, 
нормы которого отвечают международным правовым стан-
дартам защиты ребенка [2].

Семейному законодательству РФ известны различные 
формы реагирования на нарушение прав и интересов детей: 
лишение родительских прав, их ограничение, отобрание 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоро-
вью, отмена усыновления и другие, в том числе и принуди-
тельное взыскание алиментов. Однако, там не указаны все 
нюансы, которые регламентируют защита прав, соблюде-
ние законных интересов несовершеннолетних детей в се-
мье. Какие-то моменты прописаны и в других норматив-
ных актах, например, в 124 Законе «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» [3]. Этот закон пе-
рекликается с 56 статьей СК «Право ребенка на защиту» [2].

Действующее законодательство также предусматривает 
различные виды ответственности, к которой могут быть 
привлечены родители за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по воспитанию детей, та-
кие как уголовно-правовая ответственность, администра-
тивно-правовая ответственность, гражданско-правовая 
ответственность, ответственность, предусмотренная се-
мейным законодательством.

Если права ребенка не соблюдается, то местные органы 
по защите прав несовершеннолетних могут лишить родите-
лей родительских прав, иногда, превентивно- ограничить. 
К примеру, по данным Судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации количество дел о лишении 
родительских прав в 2019 году составляет– 45 801, а об огра-
ничении родительских прав –7 463. При этом, за 2020 год 
число данных дел уменьшилось, количество дел о лише-

нии родительских прав стало — 45 785, однако количе-
ство дел об ограничении родительских прав возросло — 
7 942. В 2021 году мы наблюдаем идентичную динамику 
спада числа дел о лишении родительских прав, составляет — 
36 837, а вот дел об ограничении родительских прав — 6 878. 
То есть, количество судебных дел данной категории особо 
не уменьшается, то есть данный вопрос остаётся актуаль-
ным и в настоящий момент.

Семейные отношения, складывающиеся в сфере лише-
ния и ограничения родительских прав, очень важны в рам-
ках нашего анализа. Они являются причиной судебных дел, 
где возникают и рассматриваются правоотношения, по по-
воду рассмотрения судом дел о лишении и ограничении ро-
дительских прав. Мероприятия по обеспечению процедуры 
рассмотрения дел о лишении и ограничении родительских 
прав становятся ненужными при должном исполнении ро-
дителями своих обязанностей.

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей: содержать ребенка в приемлемых условиях, обес-
печивать жильем, пищей, необходимым набором матери-
альных и моральных ценностей. Равенство прав и обязан-
ностей родителей в отношении детей должно соблюдаться 
независимо от того, — зарегистрирован ли брак в органах 
ЗАГС ли нет, и наступают эти права у родителей с момента 
рождения ребенка. Право на воспитание несовершеннолет-
него заключается в возможности воспитывать своих детей 
как лично, так и используя всевозможные способы и ме-
тоды семейного воспитания, — нанимать нянь и воспитате-
лей, отдавать в кружки. Государство же призвано оказывать 
родителям всяческую помощь в осуществлении этого права.

Прекращаются родительские права в случае наступле-
ния определенных обстоятельств, предусмотренных зако-
ном: достижение детьми возраста 18 лет, раннее вступление 
в брак с регистрацией в органах ЗАГС, объявление несо-
вершеннолетнего ребенка после 16 лет полностью эманси-
пированным, то есть дееспособным.

Заключение
Ожидание ребенка — важное событие в жизни мужчины 

и женщины, давших ребенку жизнь. С появлением ребенка 
у мужчины и женщины появляется нравственный долг 
отца и матери, даже если родители не живут вместе, браком 
не сочетались, поддерживали кратковременную несемей-
ную связь. Таким образом, основания возникновения роди-
тельских прав и обязанностей образуют, во-первых, кров-
ное родство, во-вторых, его государственное признание.

Характерной особенностью родительских прав явля-
ется то, что они органически включают в себя не только 
собственно права, но и обязанности родителей в отноше-
нии детей. Поэтому родители не только вправе, но и обя-
заны осуществлять родительские права.

Литература:

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990)



300 «Молодой учёный»  .  № 4 (451)   .  Январь 2023 г.Юриспруденция

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 19.12.2022)
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»

Взаимодействие Президента РФ и органов исполнительной власти
Хабаров Виктор Сергеевич, студент магистратуры

Волгоградский государственный университет
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Президент РФ — это высшая государственная долж-
ность в Российской Федерации. Президент РФ не от-

носится к определённой ветви власти, но из-за его полно-
мочий, я бы относил его к исполнительной ветви власти. 
На данный момент данную должность занимает — Путин 
Владимир Владимирович (родился 7 октября 1952 года). 
В этой статья я рассмотрю и раскрою взаимодействие Пре-
зидента РФ и органов исполнительной власти [1].

Главным органом исполнительной власти является Пра-
вительство РФ. Исполнительная власть в РФ формируется 
как на выборных началах, так и путём назначения на долж-
ность. Система исполнительной власти в России состоит 
из федеральных органов исполнительной власти, а также 
из органов исполнительной власти субъектов. Но испол-
нительная власть существует и в муниципальных образо-
ваниях [2].

Президент РФ имеет обширные полномочия во всех 
ветвях власти. На данный момент не существует норма-
тивно-правового акта о статусе Президента РФ, его ста-
тус определён в статьях Конституции РФ. Что касается 
Правительства РФ (высшего органа исполнительной вла-
сти), то его статус закреплён в ФКЗ от 06.11.2020 N 4-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» [3]. Актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что после поправок 
к Конституции РФ от 2020 года полномочия Президента 
РФ в сфере исполнительной власти и их взаимодействие 
с Правительством РФ изменились. Поэтому считаю целе-
сообразным осветить данную тему.

Слеженков Владимир Владимирович считает, что в Рос-
сийской Федерации смешанная (полупрезидентская) рес-
публика. Также автор отмечает, что Россия классифициру-
ется в качестве «президентско-парламентского» подвида 
смешанной республики. Это означает, что Правительство 
РФ отвечает не только перед Президентом РФ, но и пе-
ред Парламентом РФ. В этом плане с Слеженковым В. В. 
я согласен, так как Россию нельзя отнести к президент-
ской или к парламентской республики, ведь полномочия 
органов распределены так, что нет главенствующего ор-
гана. Но в своей статье Слеженков В. В. не признаёт Рос-

сийскую Федерацию «суперпрезидентской» республикой. 
В этом плане я с автором не согласен, так как у президента 
большие полномочия во всех ветвях власти. И если офици-
ально РФ нельзя признать «суперпрезидентской» респуб-
ликой, то некоторые признаки данной формы правления 
присутствуют. Также автор отмечает, что в России Прави-
тельство может формироваться по принципу парламент-
ского большинства, но данный принцип может и не при-
меняться на практике. Не применение данного принципа 
не считается нарушением Конституции РФ. И централь-
ной фигурой опять становится Президент РФ из-за объёма 
своих полномочий [4].

В 83 статье Конституции РФ определены полномочия 
Президента РФ в сфере исполнительной власти [5]:

— Президент РФ назначает Председателя Правитель-
ства РФ, если данная кандидатура утверждена Государ-
ственной Думой РФ, также Президент РФ вправе освобо-
дить Председателя Правительства РФ;

— Президент РФ осуществляет общее руководство Пра-
вительством РФ, а также вправе участвовать на заседаниях 
Правительства РФ;

— Президент РФ утверждает структуру федеральных 
органов исполнительной власти, которую предоставляет 
Председатель Правительства РФ, а также глава государ-
ства вправе изменять структуру;

— Президент РФ принимает решение об отставке Пра-
вительства РФ;

— Президент РФ также принимает решение об отставке 
Председателя Правительства РФ, его заместителя, феде-
ральных министров и др.;

— Президент РФ принимает решение о назначении 
на должность федеральных министров и Председателя Пра-
вительства РФ, но кандидатуры должны быть утверждены 
Государственной Думой РФ;

— Президент РФ формирует Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации в целях содействия главе государства 
в реализации его полномочий по вопросам обеспечения 
национальных интересов и безопасности личности, обще-
ства и государства;
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— Президент РФ в случае, если акты органов исполни-
тельной власти субъектов РФ противоречат Конституции 
РФ, федеральным законам или другому законодательству 
(которое выше по юридической силе) может приостано-
вить их действие.

Данные полномочия, которые я привёл выше были из-
менены или дополнены поправками к Конституции РФ, 
данные поправки были приняты в 2020 году [6]. Поправки 
к Конституции РФ изменили или дополнили процесс фор-
мирования, правовой статус Правительства РФ, а также 
взаимодействие с Государственной Думой и Президен-
том РФ.

Конституционная реформа 2020 года повысила значи-
мость и роль Президента в реализации исполнительной 
власти в Российской Федерации. Теперь Президент РФ осу-
ществляет общее руководство Правительством РФ, а также 
вправе участвовать на заседаниях Правительства РФ.

Раньше Правительство РФ издавала распоряжения и по-
становления на основании Конституции РФ и федераль-
ных законов, после изменения Конституции РФ Правитель-
ство РФ также должно основываться на поручения, указы 
и распоряжения Президента РФ. Данные изменения пока-
зывают, что теперь Президент РФ контролирует Прави-
тельство РФ. После конституционной реформы 2020 года 
многие авторы могут относить президента к исполнитель-
ной ветви власти [7].

Президент РФ и Правительство РФ также взаимодей-
ствуют в сфере законотворческой деятельности. Прези-
дент ежегодно выступает перед Парламентом РФ, где оце-
нивает состояние дел в формировании законодательной 
базы за прошедший год, а также формирует задачи перед 
субъектами законодательной инициативы. Так как Пра-
вительство РФ является субъектом законодательной ини-
циативы, то оно участвует в реализации данных посланий 
президента [8].

Президент РФ проводит рабочие встречи с Председа-
телем Правительства РФ и федеральными министрами. 
На данных встречах глава государство узнаёт об актуаль-
ных проблемах системы федеральных органов исполни-
тельной власти. А также получает необходимую инфор-
мацию о деятельности органов исполнительной власти. 
Президент принимает меры по соблюдению государствен-
ными служащими принципов, которые указаны в законо-
дательстве.

Так как Президент РФ не относится к ветвям власти, 
а Правительство РФ — это высший орган исполнительной 
власти, то они взаимодействуют. Но так можно было гово-
рить до Конституционной реформы 2020 года. После дан-
ной реформы многие авторы приходят к выводу, что теперь 
Президент РФ стоит выше Правительства РФ в сфере ис-
полнительной власти. Выше я указывал изменения, которые 
расширили полномочия Президента РФ в исполнительной 
власти. Теперь можно говорить не о взаимодействие Прези-
дента и Правительства, а о контроле Президента над Пра-
вительством [9].

Также в случае, если Президент РФ не в состоянии вы-
полнять свои полномочия по различным причинам (со-
стоянию здоровья или смерти), то временно исполняю-
щим обязанности является — Председатель Правительства 
РФ. Но у исполняющего обязанности Президента РФ есть 
ряд ограничений в этом статусе. Он не имеет право распу-
скать Государственную Думу РФ, вносить законопроекты 
о поправках в Конституцию РФ или принять новую Кон-
ституцию. Существует и ещё одно ограничение у испол-
няющего обязанности Президента РФ, он не может назна-
чать референдумы.

Президент РФ, осуществляя свои конституционные 
полномочия, действует во взаимодействии с системой ис-
полнительной власти. Причём данное взаимодействие 
распространяется не только на федеральный, но и на ре-
гиональный уровень. Конституцией РФ предусмотрена са-
мостоятельность субъектов РФ, что обусловлено федера-
тивным устройством российского государства. Имеется 
ряд сфер, где компетенция регионов абсолютна и вмеша-
тельство центра невозможно. Несмотря на федеративное 
устройство государства степень самостоятельности субъ-
ектов не безгранична, потому при отправлении властных 
полномочий присутствуют точки соприкосновения госу-
дарственной власти субъектов с федеральной властью, в т. ч. 
и с президентом [10].

У Президента РФ имеются полномочия в отношении 
высшего должностного лица субъекта, данные полномочия 
предусмотрены Федеральным законом № 414 [11].

Президент РФ обладает правом отменять или приоста-
навливать акты, изданные органами исполнительной власти 
субъекта РФ, но только в том случае, если они противоре-
чат Конституции РФ, ФЗ или международным соглаше-
ниям, касающиеся данной сферы (статья 85 Конституции 
РФ). Причём президенту даже не обязательно обращаться 
в суд для того, чтобы приостановить или отменить акт.

Также Президент РФ обладает правом отрешить 
от должности руководителя высшего исполнительного 
органа субъекта РФ. Если такое решение будет принято, 
то данный орган идёт в отставку. Но он продолжает ра-
боту до формирования нового органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ.

В случае, если законодательный орган субъекта РФ вы-
разит недоверие к высшему должностному лицу субъекта 
РФ, то данное решение направляется Президенту РФ, за ко-
торым остаётся последнее слово.

Президент РФ имеет полномочия по назначению вре-
менного исполняющего обязанности руководителя выс-
шего исполнительного органа субъекта РФ. Но это проис-
ходит только в случаях:

— если руководителя высшего исполнительного органа 
субъекта РФ примет решение покинуть свой пост до-
срочно;

— если в отношении руководителя высшего исполни-
тельного органа субъекта РФ начато уголовное пре-
следование;
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— если в субъекте отсутствует законодательный орган 
или им принято решение о самороспуске;

— если законодательный орган субъекта РФ в установ-
ленные законом сроки не примет решение о кандида-
туре на пост руководителя высшего исполнительного 
органа субъекта РФ (кандидатура представляется 
Президентом РФ);

— если законодательный орган субъекта РФ два раза 
отклонит кандидатуру на пост руководителя выс-
шего исполнительного органа субъекта РФ.

Но президент использует данные полномочия только 
в том случае, если в законодательстве субъекта отсутствует 
процесс назначения временного исполняющего обязанно-
сти руководителя высшего исполнительного органа субъ-
екта РФ.

В случае принятия решения Президентом РФ об отре-
шение от должности высшего должностного лица субъ-
екта РФ, оно направляется в законодательный орган субъ-
екта РФ. Такое решение направляется в форме указа [12].

Из данных полномочий следует, что высшее должност-
ное лицо ответственно перед Президентом РФ. То есть 
в случае ненадлежащего исполнение своих полномочий 
ответственность за кандидата несёт президент. Таким об-
разом, чем больше полномочий в исполнительной сфере 
у президента, тем выше его ответственность перед всем го-
сударством. Но в законодательстве отсутствуют санкции 
за нарушения в данной сфере [13].

Для решения конфликтов и разногласий между феде-
ральными органами и органами субъектов РФ или между 
органами субъекта РФ, Президент РФ может использо-
вать согласительные процедуры (статья 85 Конституции 

РФ). В случае, если конфликты и разногласия улажены 
не будут, то президент передаёт разрешение спора су-
дам Российской Федерации. То есть президент при лю-
бых конфликтах может применять согласительные про-
цедуры, но он как гарант Конституции РФ может обойтись 
без применения данных процедур и решить проблему са-
мостоятельно [14].

Таким образом, проанализировав взаимодействие Пре-
зидента РФ и органов исполнительной власти, я пришёл 
к выводу. До поправок в основной закон нашей страны 
президент оказывал внушительное влияние на исполни-
тельную ветвь власти, но после поправок данное влияние 
только увеличилось. Президент РФ может своими указами 
отменять акты Правительства РФ или отправить федераль-
ный орган исполнительной власти в отставку. На уровне 
субъектов может отрешить от должности руководителя 
высшего исполнительного органа субъекта РФ. На муни-
ципальном уровне президент может инициировать про-
верки должностных лиц. И это только маленький список 
полномочий президента в исполнительной власти. По-
этому я считаю, что целесообразней отнести Президента 
РФ в исполнительную ветвь власти, так как в этой сфере 
у него большинство полномочий. Также у президента есть 
вспомогательные органы, которые имеют признаки управ-
ленческой деятельности. Данные органы контролируют ис-
полнение актов президента, а также помогают взаимодей-
ствовать с органами исполнительной власти. Я предлагаю 
реформировать систему разделения властей, чтобы прези-
дент не был третьим лицом, который только создаёт баланс 
между ветвями и их органами, а поставить его главой ис-
полнительной власти.
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В  условиях сложившейся экономической ситуации 
в наше время предпринимательская деятельность ак-

тивно развивается, но даже при самых благоприятных 
обстоятельствах она всегда будет подвергаться рискам. 
Существует ряд основных методов снижения предприни-
мательских рисков, таких как диверсификация, лимитиро-
вание, страхование, хеджирование и создание резервных 
фондов. В настоящее время наиболее эффективным мето-
дом воздействия на риск считается страхование, что гово-
рит об актуальности данного вопроса.

Предпринимательский риск — это «угроза потенци-
ально возможной утраты ресурсов при любых видах дея-
тельности, связанных с использованием имущества, про-
изводством и продажей товаров, выполнением работ 
или оказанием услуг лицами, зарегистрированными в ка-
честве предпринимателей в установленном законом по-
рядке. Страхование предпринимательских рисков — это от-
ношения по защите имущественных интересов физических 
и юридических лиц при наступлении определенных собы-
тий (страхование случаев) за счет денежных фондов, фор-
мируемых из уплачиваемых ими страховых взносов» [5].

Говоря о теоретической основе предпринимательских 
рисков, отметим, что существует несколько коррелирую-
щих, но, тем не менее, отличающихся по ряду признаков 
друг от друга позиций. Так, большинство авторов, в числе 
которых Н. А. Антонова, полагают, что предприниматель-
ский риск есть «возможность наступления событий, влеку-
щих неблагоприятные экономические последствия в виде 
имущественных потерь (расходов, убытков) или неполуче-
ния ожидаемых доходов» [2].

Второй точкой зрения, представитель которой Я. Д. Виш-
няков, предпринимательская деятельность априори яв-
ляется рисковой, поэтому целесообразность внесения 
дополнительного обоснования видов и особенностей пред-
принимательских рисков не имеет логического смысла, ведь 
преследуя цель получения прибыли, лица сознательно идут 
на все риски [4].

Третья позиция несколько более гибкая, нежели преды-
дущая, однако, и не такая категоричная как первая. Ее пред-
ставители, в частности, М. А. Волкова, полагают, что пред-
принимательский риск имеет место быть в правовом поле 
предпринимательской деятельности, однако, он «является 
вероятностью наступления в равной степени как желае-
мых, так и невыгодных последствий, а потому, может рас-
сматриваться как ожидание субъектом предприниматель-
ской деятельности позитивного результата принятого им 
хозяйственного решения при одновременном допущении 
негативного» [2].

Мы также придерживаемся мнения, что окрашивать по-
нятие «предпринимательский риск» в сугубо негативном 
ключе не совсем верно, ведь предпринимательский риск 
как один из основных признаков предпринимательской 
деятельности является понятием многогранным, и предпо-
лагает возможность наступления одного из двух возмож-
ных последствий: ожидаемого положительного, или же до-
пускаемого негативного.

Вероятность наступления одного из этих событий 50/50, 
и именно в этом заключается вся рисковость предприни-
мательской деятельности, которая зависит не только от са-
мого предпринимателя, но и от множества других факто-
ров: его контрагентов, потребителей его товаров или услуг, 
финансовой стабильности на рынке и прочее.

Однако стоит отметить, что законодатель подходит к во-
просу предпринимательского риска только с «негативной» 
стороны. Так, определяя его через категорию объекта стра-
хования, законодатель, в ст. 929 ГК РФ [1] определяет пред-
принимательский риск как «риск убытков от предпринима-
тельской деятельности из-за нарушения своих обязательств 
контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя 
обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидае-
мых доходов» [3].

Именно поэтому можно констатировать, что предпри-
нимательский риск, в гражданско-правовом смысле и в рам-
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ках страхового права — несколько разняться. Нам импо-
нирует более точка зрения расширительного характера, 
когда в предпринимательский риск включаются не только 
убытки, но и в целом, любой род имущественных интере-
сов предпринимателя, в том числе, вероятность наступле-
ния гражданско-правовой ответственности.

По договору страхования предпринимательского риска 
может быть застрахован предпринимательский риск только 
самого страхователя и только в его пользу. Следует отме-
тить, что договор страхования имеет двусторонний ха-
рактер. Он указывает на наличие у обеих сторон сделки 
встречных обязательств по отношению друг к другу. На-
личие встречных обязательств говорит о том, что у каждой 
стороны в договоре присутствуют взаимные права и обя-
занности, но не уравнивает значимость договорных обя-
зательств между собой. Всегда существуют главное обя-
зательство, определяющее особенности правоотношения 
в целом, и второстепенное обязательство, обеспечиваю-
щее его реализацию.

В страховом договоре главным выступает обязатель-
ство страховщика перед страхователем по осуществле-
нию страховой охраны путем выплаты страховой суммы, 
при наступлении соответствующих страховому риску по-
следствий. Встречным к основному является обязательство 
страхователя перед страховщиком по уплате определенного 
страхового взноса в установленные договором сроки. Гра-
жданско-правовые обязательства в договоре страхования 
взаимные. Также договор страхования предприниматель-
ских рисков может быть связан с возможной недобросо-

вестностью контрагентов, например, нарушением с их сто-
роны условий заключенных договоров, неисполнением 
или ненадлежащим исполнением с их стороны договор-
ных обязательств [6].

Таким образом в данной ситуации страховым случаем 
выступает факт причинения вреда страхователю неправо-
мерными действиями его контрагентов. Страхование пред-
принимательских рисков выделено ГК РФ в отдельный 
вид имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ). Опре-
деление юридической природы страхования предприни-
мательского риска, его места в указанных отношениях и, 
как следствие, проблематика правового регулирования 
минимизации риска в предпринимательской деятельно-
сти чрезвычайно значимы.

Согласно ст. 933 ГК РФ по договору страхования пред-
принимательского риска может быть застрахован предпри-
нимательский риск только самого страхователя и только 
в его пользу. Страхование предпринимательского риска 
осуществляется посредством заключения договора иму-
щественного страхования. Предметом страхования чаще 
всего выступают убытки, возникающие в результате осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, страхование предпринимательских рис-
ков, безусловно будет способствовать стабильному по-
ложению компаний в условиях современной экономики. 
Страхование будет поддерживать эффективность защиты 
предпринимателей в ходе хозяйственной деятельности, 
и обеспечивать положительное воздействие на экономику 
в целом.
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Currently, in the context of global globalization and 
integration, it is worth noting that ensuring the quality and 

safety of products is no longer only a purely national interest, is 
not limited to the internal borders of the state, but goes beyond 
it, acquiring an international character, concerns all countries, 
governments, producers, consumers and other participants 
in trade. In the Directive of the European Parliament and of 
the Council 2001/95/EC on general product safety adopted 
on December 03, 2001, a reservation was made that all 
manufacturers have a «common duty of safety», that is, we are 
talking about the need to take joint actions to achieve a single 
goal of providing the population with safe products [1].

All countries of the world, including members of such an 
international association as the EU, are concerned that low-
quality and falsified products are entering the market, most of 
which are products that do not meet the requirements for the 
safety of life and health of consumers.

In order to ensure the safety of food products and the 
protection of the European population, common European 
standards apply in the EU member States. The fundamental 
document in the EU is Regulation No 178/2002/EC of the 
European Parliament and of the Council of 28 January 2002, 
which approves the European Food Safety Authority, and also 
establishes regulatory requirements for the quality and safety of 
products. Regulation No 178/2002 aims «to create a framework 
for ensuring a high level of protection of human health and 
consumer interests in the field of food products» [2].

It is noteworthy that this Regulation No 178/2002 introduces 
the concept of «food law», which includes a set of norms on 
food products, their safety at all stages, including production, 
manufacture, processing, transportation, storage, marketing, 
sale. Structurally, the EU food safety legislation can be presented 
in the form of the following levels: EU legislation in the field of 
food products, legislation on consumer information, legislation 
on food safety, legislative requirements for product quality [3].

In general, the technical legislation of the EU is a set of 
various legislative acts on food products, the EU has EU 
Directives and Regulations in this area. Examples of regulatory 
documents in the field of product safety include Directive 
2001/95/EC on general product safety, which applies to all 
products, with the exception of those for which harmonized 
special regulations apply. For example, in relation to children's 

toys, food, cosmetics: Regulation No 10/2011 of 14 January 2011 
on plastic materials and articles intended to come into contact 
with food [4], Regulation No 852/2004 of 29 April 2004 on 
the hygiene of foodstuffs [5], Directive 2009/48/EC of 18 June 
2009 on the safety of toys [6], Regulation 2019/1020 on market 
surveillance and compliance of products [7] and others.

International standards in the field of food safety play a huge 
role in ensuring food safety at the international level: HACCP, 
ISO 22000, IFS Food, GMP+, FSSC 22000, FAMI-QS, Global 
Aquaculture Alliance, GRMS, SQF, which are applied in EU 
countries.

The directives and regulations cited as examples, as well 
as a number of other EU documents, are aimed at ensuring 
an appropriate level of product quality and safety. Despite the 
variety of regulatory and legal documentation, however, there 
are still situations when purchased products in EU countries 
may be unsafe and (or) of poor quality and pose a threat or harm 
to the life and health of the population, their property.

According to the results of a study conducted by the 
European Commission, which is the highest executive body of 
the EU, 2,142 alerts were circulated in 2021 to take appropriate 
measures against products that pose a security threat or a threat 
to the environment. Of the total number of such goods, the most 
dangerous were: «motor vehicles» (26%), followed by «toys» 
(20%), then — «electrical appliances and equipment» (9%), 
jewelry (9%), «protective equipment» related to COVID-19 
(mostly protective masks) (8%) and other products [8].

In the event of such circumstances, the question arises of 
bringing manufacturers and other entities to responsibility 
provided for by law. In this connection, the question arises, 
what norms are provided in the EU countries in the field of 
legal liability for such torts, both at the level of supranational 
and national legislation?

The starting point is the supranational legislation of the 
EU, which plays a key role in the application of mechanisms to 
protect the European population from the circulation of unsafe 
and (or) low-quality products, in the development of which 
national acts are adopted in the EU member States. The EU 
Directive 85/374/EC of 25 July 1985 has been adopted and is in 
force as the main act in the EU «On the approximation of the 
laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning liability for defective products» or, as it is also 
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called, the Directive on Product Liability (hereinafter referred 
to as the Directive).

The introductory provisions in the Directive state: «The 
harmonization of the laws concerning the liability of the 
producer for damage caused defectiveness of his products 
is necessary, since existing differences may entail a different 
degree of protection of the consumer» [9]. The preamble to 
the Directive also notes that all manufacturers and importers 
involved in the production process are obliged to be responsible 
for their actions and be held accountable if there is a defective 
product.

Pursuant to Article 13, liability established under the 
Directive does not exclude other rights that an injured person 
may have under existing national laws that were in place when 
the directive was adopted [10, p. 3]. Thus, this means that at 
the level of national acts of the EU member States, forms and 
methods of protecting citizens» rights to safe products can be 
determined, the scope and nature of which may differ. Similar 
provisions are contained in articles 7 and 18 (3) of the EU 
Directive 2001/95/EC on general product safety, according 
to which the definition of criminally punishable acts and the 
establishment of penalties for their commission is left to the 
discretion of national legislators of the EU Member States.

In their research, scientists, for example, the Italian lawyer 
Giorgio Risso, note that this Directive has not led to complete 
unification in this area, leaving some important issues, including 
regarding liability, to the discretion of the national laws of the 
member states, which causes some interest for further research 
[11, p. 211]. To this end, we will consider the legislation of some 
EU member states, in particular, Germany, France, Spain and 
Italy, regarding the regulation of liability for acts related to the 
production and turnover of unsafe and (or) low-quality products, 
in their comparative analysis with the provisions of the national 
legislation of the Republic of Belarus.

In Germany, which is an EU member state, there are also 
regulatory documents regulating the circulation of safe and 
high-quality products and liability on the territory of Germany, 
most of which, of course, have been brought into line with the 
provisions of EU supranational law, in particular, the previously 
cited Directive.

The main provisions on liability are contained in the 
Product Liability Law of 15 December 1989 (abbreviated as 
«ProdHaftG») [12]. This regulatory document contains the 
following provisions: the concept of defective products, who 
bears the burden of proof, what liability measures follow in the 
event of consequences.

First of all, it is interesting that in the Directive, and in the 
implemented provisions of the Law of both Germany and other 
EU countries, the concept of a defective (low-quality) product 
is revealed through the concept of safety: «If a product is not 
able to provide security, which people have the right to rely on, 
it has a defect» [13, p. 37].

It is interesting that in the Belarusian legislation, in particular, 
in the main regulatory document in the field of food safety — the 
Law of the Republic of Belarus of 29 June 2003 No 217-Z «On the 

quality and safety of food raw materials and food products for 
human life and health»: «In Article 1, which explains the main 
the terms of the Law, and in subsequent articles, in addition to 
the term «safety of food raw materials and food products», the 
term «quality of food products» is also used» [14].

An analysis of the provisions of this Product Liability Law 
suggests that it deals mainly with compensatory measures, in 
particular, compensation for damage by the manufacturer in 
the event that a product defect leads to the death of a person, 
bodily injury or damage to his health, or damage to an object 
of property, which is characteristic of civil law.

In Germany, in the field of food safety, the Law (Code) 
on Food Products, Essentials and Feed (Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch — LFGB) has been adopted and is 
in force, which regulates the law enforcement practice of the 
current EU legislation and german food legislation, as well as 
other national legal acts in terms of safety, production rules, 
turnover, supervision, control, as well as rules for imposing 
administrative and criminal liability for violations of legislation 
[15, 16, p. 1].

LFGB in § 58 «Criminal and Punishments» provides for 
various variants of actions for which a prison sentence of up to 
three years or a fine must be imposed.

The system of criminally punishable acts is formed by the 
following cases when a person:

1) in violation of the supply 1 part 1 § 5, it makes or processes 
a food product for others so that their consumption is 
harmful to health

2) in violation of paragraph 1 of Part 2, the substance 
introduces the substance as a food product that is not 
food products and the consumption of which is harmful 
to health

3) in violation of paragraph 2 of Part 2 § 5, manufactures, 
processes or introduces into circulation the product 
identical to the food product

4) in violation of the supply of 1 part 1 § 10, introduces 
food products produced by the animal if there are 
pharmacologically active substances

5) in violation of paragraph 1 of the sentence 1, 1 § 17 makes 
or processes the feed in such a way that, with proper 
and appropriate feeding with these feed, food products 
produced for other animals intended to obtain foods can 
be harmful to human health

6) in violation of a) paragraph 1 of the Offer 1 § 26 makes or 
processes a cosmetic product so that they can cause harm 
to health with proper or proposed use; b) paragraph 2 
of the Offer 1 § 26 introduces a substance or mixture of 
substances as a cosmetic product that can cause harm 
to health with the proper or alleged use.

7) in violation of paragraph 1 § 30, makes or processes the 
essentials that do not meet the requirements for their 
manufacture

8) in violation of paragraph 2 § 30, it introduces into 
circulation an object or tool as an object of essential 
necessity, which, with proper or intended use, cause 
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harm to health due to their composition of substances, 
especially due to toxicological active substances or due 
to pollution other [16, p. 73].

Analysis of scientific and literary foreign sources [17] 
has shown that criminal liability against persons who have 
committed acts that caused death, injury to health, property, can 
be applied on the basis of general norms on criminal liability for 
committing acts against property, personal integrity, etc. We are 
talking, for example, about such criminal acts as: § 222 («Causing 
death by negligence») 16 of the section «Criminal acts against 
life» of the Criminal Code of the Federal Republic of Germany, 
§ 223 «Causing bodily harm», § 226. «Grievous bodily harm» 
17 of the section «Crimes against bodily integrity» Criminal 
Code of the Federal Republic of Germany, § 303 «Damage to 
property» [18, 19].

In the Criminal Code of the Federal Republic of Germany, 
article § 314 «Causing public danger by poisoning» also 
establishes criminal liability for the commission of the following 
acts: «Whoever poisons or releases substances which are 
harmful to health into 1. water in contained springs, wells, 
pipes or drinking water storage facilities or 2. objects intended 
for public sale or use, or sells, offers for sale or otherwise puts 
into circulation poisoned objects within the meaning of no. 2 or 
those into which substances which are harmful to health have 
been released incurs a penalty of imprisonment for a term of 
between one year and 10 years» [19].

In France, the provisions of the EU Directive on Liability 
for defective Products 85/374 /EC have also been accepted 
and implemented in French legislation, in particular, in the 
French Civil Code (articles 1245 to 1245–17), respectively, we 
are talking mainly about compensation for damage to health, 
property in case of turnover of defective products, the concept of 
which, as in Germany, is revealed through its ability to provide 
security.

However, the provisions of the French Criminal Code in the 
case of harm to health, life and property, as the consequences 
of trafficking in unsafe products, apply to persons on a general 
basis. For example, article 222–19 of the French Criminal Code, 
«which establishes liability for unintentional bodily injury as 
a result of awkwardness, negligence, inattention, negligence 
or failure to comply with the obligation to observe caution or 
safety imposed by law or regulation» [13, p. 20; 20], article 223–1 
of the French Criminal Code, «which regulates the provisions 
on liability for acts in case of putting a person in danger as a 
result of an obviously intentional violation special obligation to 
exercise caution or safety, imposed by law or regulations» [13, 
p. 20; 20] and others.

Italy has also implemented the provisions of Directive 
85/374/EC into national legislation, namely, the Civil Code 
and Legislative Decree No 206 of September 6, 2005 (commonly 
known as the Consumer Code).

By analogy with the provisions of the legislation of Germany 
and France, the concept of a low-quality, defective product 
is revealed through the concept of safety (Article 117 of the 
Consumer Code) [21].

According to Article 112 of the Code of Consumer, there is 
criminal liability if the manufacturer places a dangerous product 
on the market (part 1), places a dangerous product on the 
market in violation of the decision on the restriction issued by 
the relevant authorities (part 2), the specified actions should be 
carried out for the commission punishment of imprisonment or 
fine [21]. The analysis suggests that the provisions of the Italian 
criminal law will be applied in the event that acts related to the 
turnover of such products will lead to the onset of consequences, 
that is, harm to life, health, etc.

In Spain, the rules on liability for defective, low-quality 
products are established by the provisions of the Royal 
Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approved 
the text of the General Law on the Protection of Consumer and 
User Rights and other additional provisions («RDL 1/2007»). In 
accordance with the provisions of this regulatory document, the 
manufacturer is liable (Articles 128–146 of RDL 1/2007) for any 
damage caused by death or bodily injury, and/or any damage or 
destruction of any property. It is worth noting that this system 
of strict civil liability does not exclude other types of liability for 
committing acts against unsafe products [22].

In the scientific literature, the following groups of crimes 
are distinguished in the sphere of trafficking in products that 
are unsafe:

The first group of crimes covers the general norms of the 
Spanish Criminal Code, which establish liability in cases where, 
as a result of acts committed with unsafe products, there were 
consequences in the form of death, bodily injury.

The second group of crimes is represented by a group of acts 
contained in articles 359–366 of Chapter III «On crimes against 
public health» of Section XVII of the Spanish Criminal Code.

Article 359 of the Criminal Code of Spain establishes criminal 
liability for «the production of substances harmful to health or 
chemicals that can cause damage, dispatch, supply, trade in 
them without a permit» [23] (punishable by imprisonment for 
a term of six months to three years and a fine of six to twelve 
months, as well as deprivation of the right to engage in a special 
profession or trade for a period of six months to two years) or if 
there is a permit, but without observing the established rules and 
requirements (Article 360 of the Spanish Criminal Code) [23].

Articles 361 and 362 of the Spanish Criminal Code provide 
for criminal liability for the following criminal acts: «In the 
form of production, import, export, supply, sale, placing on the 
market, storage of medicines without permission, overdue or 
not meeting technical requirements» [23] (punishment in the 
form of imprisonment for a period of six months to three years, 
fine for a period of six to twelve months and deprivation of the 
right to engage in a special profession or craft for a period of 
six months to three years) or changes in the quantity, dosage 
or composition of the drug, which enhance or reduce its effect, 
the sale of medicines, knowing that they have been changed, 
provided that the actions pose a danger to the life or health of 
people (article 362 of the Spanish Criminal Code) [23].

This chapter also contains crimes related to food (articles 
363–365 of the Spanish Criminal Code). These are crimes that 
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involve the production or sale of beverages or food intended for 
public consumption, which are harmful to health or have been 
ignored the requirements of legislative acts on expiration dates 
(Article 363 of the Criminal Code of Spain), the modification of 
food, beverages with additives that can harm human health or 
in the case of the killing of animals and the use of them meat in 
the future, if they were fed with prohibited substances capable 
of harming human health (Article 364 of the Spanish Criminal 
Code) [23].

As part of the comparative analysis, we note that the Law 
of the Republic of Belarus No 217-Z of 29 June 2003 «On the 
quality and safety of food raw materials and food products 
for human life and health» states that «in case of violation of 
legislation in the field of quality and safety of food raw materials 
and food products, the perpetrators are responsible, established 
by legislative acts» [14].

In our opinion, the Criminal Code of the Republic of Be-
larus No 275-Z of 09 July 1999 (hereinafter referred to as the 
Criminal Code of the Republic of Belarus) [24] contains sev-
eral independent elements of crimes regulating the protection 
of public health from the turnover of low — quality and non-
compliant products. As an example, article 336 of the Criminal 
Code of the Republic of Belarus («Violation of sanitary-epide-
miological, hygienic requirements and procedures established by 
technical regulations, sanitary norms and rules, hygienic stan-
dards») [24], article 337 of the Criminal Code of the Republic 
of Belarus «Release or sale of substandard products» [24], arti-
cles 338–1 and 338–2 of the Criminal Code of the Republic of 
Belarus in relation to medicines, medical devices [24].

Comparative legal analysis of the legislation of Germany, 
France, Spain and Italy allows us to come to the conclusion 
that the experience of the EU countries that have adopted the 
most effective approaches in terms of ensuring food security, 
and develop their legislation mobile, responding to constant 
threats and challenges, is extremely important for the Republic 
of Belarus and other CIS countries that their legislation was 
based on the pre-existing system of the USSR.

Nevertheless, in the legislation of the EU countries and 
the Republic of Belarus there are similar legal definitions, 
mechanisms for responding to the facts of identifying unsafe 
products, but a number of distinctive features can also be 
identified:

Firstly, the creation and existence of a single body, whose 
competence includes making decisions in the field of providing 
the population of EU countries with high-quality and safe 
products, the transfer by EU member States of part of their 
functions in the field of normative activity for the adoption 
of directives, regulations extending their direct effect to the 
territory of EU countries, is a necessary step in resolving issues 
ensuring the consumption of safe products by the EU population;

Secondly, we can say that an independent branch of food law 
has been formed within the EU, which has signs of supranational, 
while this is not mentioned in the Republic of Belarus;

Thirdly, within the EU, Directive No 178/2002 is the 
fundamental regulatory document. It seems that in the Republic 
of Belarus, the Law of the Republic of Belarus No 217-Z of 29 
June 2003 «On the quality and safety of food raw materials and 
food products for human life and health» is the main special 
legislative act of the Republic of Belarus in the field of food 
safety;

Fourth, the legislators of Germany, France, Spain and Italy 
have different approaches to determining the range of those 
acts that should be considered criminal. The peculiarities of the 
legislation of the EU countries is that the signs of the objective 
side of criminal acts in the field of encroachments on product 
safety can be determined both in special regulatory documents 
in the field of product safety, for example, in Laws, etc., and 
in the Criminal Code itself. Mainly in most EU countries, 
responsibility under the Criminal Code comes under general 
rules providing for liability for causing death, bodily injury, 
etc., which, in our opinion, may cause some difficulties in the 
interpretation and application of legal norms. However, in 
some EU countries, for example, in Spain, there are special 
rules focused on the sphere of criminal law protection of 
public health. In the Republic of Belarus, the Criminal Code 
is the only main source of criminal law, which defines which 
acts, including those related to encroachments on the health 
of the population during production and turnover of products, 
are criminal. The peculiarities are also that in the Republic 
of Belarus all the previously listed compounds are designed 
as material, unlike the legislation of the EU countries, where 
liability can occur in the case of an act that endangers the life 
and health of the population.
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Деколониальная историография взглядов джадидов на женский вопрос
Акбарова Камила Шухрат кизи, студент

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан)

В статье рассматривается взгляды современных исследователей джадидов на женский вопрос. Автор делает упор 
на том, что как западные, так и местные исследователи по-разному понимают деколонизацию женского вопроса. По мне-
нию автора, разноголосица исследователей по женскому вопросу в Туркестане свидетельствует о недостаточной раз-
работанности этой проблемы.
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В конце XIX — начале XX века на территории Туркестана 
возникло движение представителей местной интелли-

генции, известное, как джадидизм. Джадиды (от арабского 
«джадид» — новый) представляли собой общественно-по-
литическое и культурно-просветительское движение му-
сульманских народов на территории Российской империи. 
Туркестанские джадиды выступали главными реформато-
рами в переустройстве общественно-политической, куль-
турной и религиозной жизни края. Получив образование 
за рубежом, они поставили себе цель внедрить в Турке-
стане достижения мирового прогресса и провести реформу 
в сфере образования. Одной из основных своих задач ста-
вили изменение взглядов на роль и место мусульманской 
женщины в обществе.

Историография взглядов джадидов на женский вопрос 
носит политический характер. В некотором смысле она 
идеологизирована. В своей статье я попытаюсь рассмо-
треть и проанализировать работы узбекистанских (Д. Али-
мова, Д. Кенжаев) и зарубежных (М. Тлостанова, М. Кэмп, 
Д. Нортроп, А. Халид) исследователей, и их интерпретации 
джадидских взглядов на четыре главных аспекта реформи-
рования прав туркестанских женщин: образование, брак, 
права и снятие паранджи.

Американская исследовательница Марианна Кэмп 
в своей книге «The new woman in Uzbekistan» [4] утвер-
ждает, что первые инициативы по реформированию прав 
женщин принадлежат не советской власти, а джадидам, 
так как последние выдвигали свои идеи еще до революции, 
в 1910 году. Главным фактором проведения реформ стало 
намерение джадидов перестроить туркестанское общество 
и усовершенствовать нацию (миллат), а женщины дол-
жны были выступить в роли их партнеров в этом замысле. 
Известный узбекистанский историк Дилором Алимова 
в своей книге «История как история, история как наука» 
[1] отмечает, что основной задачей национальных про-
грессистов было установление равноправия между муж-

чиной и женщиной, не противоречащего предписаниям 
Корана. Автор подчеркивает, что прогрессисты ни в коем 
случае не пытались провести реформы в исламской рели-
гии, а наоборот, ставили своей целью правильно истолко-
вать вопросы, касающиеся положения женщин. Джадиды 
считали, что неравноправное отношение между мужчи-
ной и женщиной является одной из причин застоя в раз-
витии общества и отсталости нации. Этой же точки зрения 
придерживается исследовательница Мадина Тлостанова. 
В своей работе «Деколониальные гендерные эпистемо-
логии» [3] она пишет, что активная деятельность джади-
дов по предоставлению прав женщинам, враждебно на-
строила против них как представителей колониальной 
власти, так и исламских традиционалистов. Интересен тот 
факт, что обе исследовательницы расходятся во мнениях 
относительно взглядов джадидов к ношению женского 
покрывала — парандже. Алимова приводит в пример од-
ного из видных представителей джадидизма — Мунав-
вара Кары Абдурашидханова, который первым выступил 
с резкой критикой этого явления. По его мнению, паран-
джа являлась символом подчиненного и угнетенного по-
ложения женщины. Тлостанова же утверждает, что ноше-
ние паранджи, по мнению джадидов, не являлось главной 
проблемой, как таковой. Более проблематичным было то, 
что скрывалось за этой паранджой, а именно отсутствие 
образования у женщин.

Уровень образованности женщин, джадиды нераз-
рывно связывали с качеством воспитания нового поколе-
ния и успешного развития нации в целом. Алимова в своих 
работах выдвигает реформы джадидов в области образова-
ния на первый план. По мнению джадидов, женщина, в пер-
вую очередь, должна реализовать себя в качестве матери и, 
таким образом, проявить свою любовь к Родине. В целом, 
все реформы, проводимые джадидами, в том числе и ре-
формы в области женского вопроса, согласно трактовке 
Алимовой, были направлены на построение нового обще-
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ства и пропитаны высоким духом патриотизма. Тлоста-
нова утверждает, что это было характерно для многих ко-
лонизированных народов. Такая трактовка роли женщины 
как матери, была заимствована у западных стран, и приво-
дит в пример цикл статей «Здоровье семьи» Бехбуди, ко-
торый опирался на турецкие и арабские источники, а те, 
в свою очередь, основывались на западной науке и пред-
ставлениях того времени. Однако, при все этом, у джади-
дов присутствовали женоненавистнические взгляды. Бех-
буди, по словам Кэмп, считал, что женщины по природе 
своей неполноценны, что «мозг женщины меньше мозга 
мужчины и, поэтому женщина ниже мужчины по силе, 
уму и чувствам».

Как в реформах сферы образования, так и в реформах 
брака, джадиды неоднократно подчеркивали то, что перво-
степенной задачей женщины является выполнение функ-
ции матери и воспитательницы детей. Женщина, разу-
меется, не имела право выбора в этом вопросе. Мнения 
авторов касательно критики джадидами многоженства 
не совпадают, а иногда и противоречат друг другу. Кэмп 
отмечает, что джадиды критиковали многоженство, по-
тому что оно лишало некоторых мужчин возможности 
жениться, так как соотношение свободных мужчин и не-
замужних женщин было неравным. К тому же, женщины 
вступали в брак в более раннем возрасте (15–19 лет), в отли-
чие от мужчин (30–39 лет). Джадиды, в частности, Фитрат 
соглашался с тем, что нормы шариата допускают многожен-
ство. Однако, равное отношение ко всем женам, пропи-
санное в исламе невозможно, поскольку мужчина будет 
отдавать предпочтение более молодой и красивой жене. 
И ничего, кроме его собственного желания не могло огра-
ничить его в том, сколько женщин он может взять в жены. 
Джадидов волновало реформирование не самого брака, 
а расходов на свадьбу и соблюдение всех свадебных тра-
диций и обычаев, которые в большей степени ложились 
на плечи мужчин. Реформаторы также не имели однознач-
ного мнения относительно брака по расчету. В своих ли-
тературных произведениях они критиковали и осуждали 
его, а в трудах поддерживали, ведь главной целью любого 
брака было — рождение детей — будущего нации. А брак 
по расчету, в полной мере выполнял эту функцию. Если 
джадиды, согласно Кэмп, практически не учитывали ин-
тересы женщин в вопросах брака, то Алимова дает про-
тивоположный взгляд на этот вопрос. Согласно ее трак-
товке, джадиды резко критиковали многоженство и брак 
по расчету, считая, что никто не вправе выдавать жен-
щину замуж без ее согласия. Более того, они утверждали, 
что необходимо учитывать эмоциональный климат в семье 
и взаимоотношения между супругами. Алимова особо под-
черкивает, что Фитрат, ссылаясь на хадисы, советовал бра-
чующимся знакомиться до свадьбы. Согласно интерпрета-
ции Кэмп, Фитрат считал, что нужно брать во внимание 
характеры жениха и невесты, но в том, что они должны 
встречаться до свадьбы нет никакой необходимости. Секс, 
по мнению Бехбуди и Фитрата, являлся физиологической 

потребностью исключительно мужчин, а его недостаток 
негативно влияет на здоровье мужчин, женские потребно-
сти, разумеется, не учитывались. Алимова тему сексуаль-
ного воспитания упоминает поверхностно, не приводя 
никаких конкретных взглядов джадидов по ней, а лишь 
дает высокую оценку их смелости поднимать подобные  
вопросы.

Вопрос об уравнении в политических правах мусуль-
манских женщин с мужчинами стал главным камнем пре-
ткновения между джадидами и консервативным духовен-
ством. После предоставления Временным правительством 
в 1917 году политических прав всем гражданам России 
старше двадцати лет, вне зависимости от пола, джадиды 
занялись регистрацией женщин-избирателей. По мнению 
Д. Кенжаева, джадиды не предлагали кардинальных реформ 
в отношении положения женщин, их активного вхождения 
в общественные дела. По словам А. Халида [5], джадиды на-
меревались использовать голоса женщин для победы му-
сульманских кандидатов на выборах. 20 апреля 1917 года 
I Всетуркестанский мусульманский съезд принял резолю-
цию по предоставлению равных правы женщинам-мусуль-
манкам при выборах депутатов в Учредительное собрание, 
при условии соблюдения всех норм шариата. В качестве 
примирительного шага джадиды обратились к духовенству 
за фетвой о том, можно ли женщинам голосовать на вы-
борах, если в процессе голосования они не сталкиваются 
с мужчинами. На что духовенство ответило, что избира-
тельное право женщин противоречит исламским нормам. 
Несмотря на то, что это формальное обращение джади-
дов к духовенству вызвало серьезные разногласия во всем 
Туркестане, оно практически не повлияло на ход голосо-
вания, в котором мусульманские женщины впервые при-
няли участие.

Точкой соприкосновения всех исследователей стала 
инициатива джадидов по снятию женщинами паранджи 
и чачвана. Мунаввар-Кары Абдурашидханов, по сообще-
нию Алимовой, первым осудил ношение женского по-
крывала — паранджи, символизирующей подчиненное 
положение мусульманских женщин, считая это явление 
архаичным. Согласно Кэмп, в Узбекистане контекст сня-
тия паранджи менялся. Сначала его воспринимали как по-
литический акт со стороны женщин, но после провозгла-
шения Коммунистической партией программы «Худжум», 
снятие паранджи стало ассоциироваться с партией боль-
шевиков. Однако Кэмп утверждает, что еще до «Худжума», 
джадиды выдвигали идеи по снятию паранджи. Реформа-
торы не придерживались единого мнения относительно 
освобождения женщин посредством снятия паранджи. Ра-
дикальные реформаторы считали, что освобождение жен-
щин будет достигнуто лишь после массового снятия па-
ранджи, умеренные же считали, что паранджа будет снята 
по мере того, как женщины будут получать образование. 
Американский исследователь Д. Нортроп в своей работе 
«Uzbek Women and the Veil: Gender and Power in Stalinist 
Central Asia» [6] сообщает, что советская власть не рассма-
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тривала вопрос снятия паранджи как основную проблему 
до 1926 года, более того, этот вопрос не должен был быть 
в центре внимания. Многие партийные чиновники высту-
пали против раскрытия, утверждая, что «паранджа может 
послужить революции» и считали его «джадидским отвле-
кающим маневром». Коммунистическая партия опасалась 

того, что джадиды перехватят инициативу в вопросе осво-
бождения женщин.

Но после 1917 года голоса джадидских реформаторов 
больше не были слышны, советская власть добилась того, 
что местные народы стали воспринимать снятие паранджи 
как часть «Худжума», часть большевистской программы.
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Вопрос о славянской прародине и происхождении славян
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В статье я изучила вопрос о славянской прародине и происхождении славян, я также изучила множество источни-
ков и отобразила все данные в статье. Славяне — народ многочисленный, живут в лесах по равнине. «Спустя много вре-
мени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле» [4].

Ключевые слова: славяне, общность, прародина, племена.

История — является одной из важнейших форм самосо-
знания людей. «Опытом истории стремятся восполь-

зоваться противоборствующие силы. Ссылками на историю 

они обосновывают свои действия. Поэтому в истолковании 
тех или иных исторических событий наблюдается непре-
кращающаяся борьба различных идей или мнений» [7].

Рис. 1

Большинство историков считают, что славяне образова-
лись из индоевропейской общности в середине II тысячеле-
тия до н. э. [6]. Многие также отмечают, что первые пись-
менные свидетельства о славянах относятся к началу 1-го 

тысячелетия н. э. «О славянах сообщают греческие, рим-
ские, арабские, византийские источники» [4].

Первым, кто попытался ответить на вопросы: откуда, 
как и когда появились славяне, был летописец Нестор — 
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автор «Повести временных лет». «Он определил террито-
рию славян по нижнему течению Дуная и Паннонию. С Ду-
ная начался процесс расселения славян, то есть речь идет 
об их миграции. Киевский летописец явился родоначаль-
ником миграционной теории происхождения славян, из-
вестной как «дунайская» или «балканская» [1].

Считали, что «прародиной» славян является Дунай: 
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др. Также В. О. Ключев-
ский считал, что славяне переселились с Дуная в Прикар-
патье. «Отсюда восточные славяне расселились на восток 
и северо-восток до Ильмень-озера в VII–VIII вв. К эпохе 
средневековья восходит зарождение еще одной миграци-
онной теории происхождения славян — «скифо-сармат-
ской». Впервые она зафиксирована Баварской хроникой 
XIII века, а позднее воспринята многими западноевропей-
скими авторами» [3].

Западноевропейские авторы думали, что предки сла-
вян двигались из Передней Азии позже уже вдоль Черно-
морского побережья на север и дали себе, так сказать, эт-
нонимы: «скифы», «сарматы», «аланы» и «роксоланы». Уже 
позже славяне из Северного Причерноморья рассеялись 
на запад и юго-запад.

Впервые про  славян византийцы начали говорить, 
а также указывать их в своих источниках в VI веке под име-
нем склавинов и антов. При рассмотрении прошлого, они 
упоминают в своих источниках антов при описании событий 
IV века. Считается, что к славянам относятся венеды, о ко-
торых без описания и определения их этнических призна-
ков сообщали авторы позднеримского времени (I–II вв.) [4].

«Более ранние племена, отмеченные современниками 
в предполагаемом ареале формирования славянского эт-
носа (среднее и верхнее Поднепровье, юг Белоруссии), 
могли внести вклад в этногенез славян, но степень этого 
вклада остаётся неизвестной из-за недостатка сведений 
как по этнической принадлежности племён, упомянутых 
в источниках, так и по точным границам обитания этих 
племён и, собственно, праславян» [2].

Учёные считают, что первоначально славяне жили 
в Центральной Европе, в верхнем течении реки Вислы, 

к северу от Карпатских гор. Великое переселение народов 
вовлекло в водоворот событий и славян. Они начали осваи-
вать земли. От Балтийского моря до Балканского полуост-
рова, от Карпат до река Дон. Славяне заняли огромные тер-
ритории, стали одним из самых многочисленных народов 
Европы. С VI века начали складываться три больших ветви 
славянства: западная, южная восточная.

Таблица 1. Три ветви славян и современные  
славянские народы

Западные Поляки, словаки, чехи

Южные Болгары, сербы, хорваты

Восточные Белорусы, русские, украинцы

Западные славяне — это предки нынешних поляков, 
чехов и словаков. Они живут в Центральной Европе. Юж-
ные славяне — предки болгар, сербов и других народов, 
которые населяют север Балканского полуострова. Во-
сточные славяне являются предками русских, украинцев 
и белорусов.

Взаимодействия славян с соседними племенами было 
непростым. Оно включало не только военные столкно-
вения, но и передачу хозяйственных навыков и культур-
ных традиций. Но об этом подробнее я напишу в следую-
щем выпуске.

Американский археолог Мария Гимбутас (1921–1994) 
полагала, что «к началу новой эры праславяне уже были 
значительным народом, который однако, будучи автохтон-
ным населением северного Прикарпатья, жил под игом при-
шельцев сначала с востока, а затем с запада» [2].

Сразу после того, как готы покинули местные террито-
рии, начало наблюдаться у населения возвращение к тра-
дициям раннего железного века, которые были в то время, 
когда готы управляли всем на некоторых изолированных 
территориях.

На основании изложенного материала следует вывод, 
что славяне как этнос и народ имели богатую древнюю ис-
торию, которую до сих пор находят археологи.
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После объединения Германии в 1871 году Большой Ге-
неральный штаб Пруссии столкнулся с необходи-

мостью планирования новой войны против Франции. 
Причиной этого стали как непримиримое противостоя-
ние Германии с Францией после поражения последней 
во франко-прусской войне 1870–1871 гг., лишившего ее бы-
лого статуса главной политической силы на европейской  
арене.

В 1891 году пост начальника германского Генерального 
штаба занял генерал Альфред фон Шлиффен. Добиться 
разгрома французской армии он намеревался путем ши-
рокомасштабного наступления глубоко во фланг и тыл ос-
новным силам французов, сосредоточенным возле Эльзаса 
и Лотарингии. Шлиффен полагал, что Франция сразу же 
выставит всех обученных призывников и после осуще-
ствления предполагаемого им маневра лишится всех ка-
дровых резервов, что само по себе должно будет привести 
к окончанию войны [2, с. 55]. С 1893 по 1906 годы генерал 
разработал в общей сложности 5 планов боевых действий 
против Франции и России.

По окончательной версии плана, составленной в 1905–
1906 гг., группировка германских войск состояла из 6 ар-
мий, сосредоточенных по фронту от Ахена до Страсбурга. 
Предполагалось также участие в войне и 12 итальянских 
дивизий, которым отводилась задача обороны Эльзас-Ло-
тарингии. Силы правого фланга, осуществлявшие охват, 
уступали силам центра и левого фланга в 10 пехотных и 3 
резервных дивизии.

Причинами переноса Шлиффеном направления глав-
ного удара на Бельгию стали как стремление расширить 
пространство для сосредоточения германской группи-
ровки, так и опасения того, что французы могут первыми 
нарушить нейтралитет Люксембурга и Бельгии и нанести 
удар по Германии с их территории [5, с. 66–67]. Отказ 
от маневра через Бельгию, как пишет Герхард Риттер, был 
для немцев возможен лишь при нейтралитете Великобри-
тании, однако та не собиралась допускать чрезмерного 
усиления Германии по отношению к Франции и выхода 
германских войск на опасную близость к юго-восточным 
окраинам Англии [12, с. 69].

Задача правого фланга заключалась в том, чтобы, про-
ходя через территорию Бельгии и северной Франции, обхо-
дить любую неприятельскую позицию [4, с. 161–162]. Дви-
гаясь от Лилля, 13 корпусов должны были выйти к Парижу 
с юга и запада [1, с. 9–10]. 7 из них, обойдя Париж, насту-
пали на Труа, охватывая левый фланг французов [6, с. 59]. 
После окружения Парижа ожидалось начало наступления 
германских войск из Лотарингии [1, с. 8–9].

В качестве превентивной меры на возможные контр-
удары французов против германского левого фланга со сто-
роны восточной Лотарингии Шлиффен намеревался мак-
симально усилить огневую мощь войск путем увеличения 
мобильности тяжелой и осадной артиллерии, способной 
быстро разрушать французские укрепления [7, с. 131]. 
Для реализации своего плана Шлиффен был даже готов 
оставить Верхний Эльзас [1, с. 9].

Шлиффен также считал вероятными еще три варианта 
французского наступления:

— всеми имеющимися силами в Эльзасе между Мецем 
и Страсбургом;

— по обе стороны от Меца;
— при поддержке бельгийской армии с протяженным 

и усиленным левым крылом к западу от реки Мозель 
[11, с. 102]. В этом случае Шлиффен наносил глубо-
кий удар войсками правого фланга на Париж. Охват 
города с западной стороны он предусматривал лишь 
как вспомогательную меру [6, с. 70–72].

В случае, если французская армия с началом войны 
будет некоторое время бездействовать, предполагалось, 
что войска западного направления останутся в самой Гер-
мании, ожидая удара противника. При этом Шлиффен был 
готов направить основные силы на восток, для совместных 
действий с войсками Австро-Венгрии против России [см.: 
1, с. 11; 6, с. 57]. Данный вариант позволил бы избежать на-
рушения нейтралитета Бельгии и возможно даже вступле-
ния Британии в войну на континенте [1, с. 12]. Что касается 
самой Бельгии, то германское командование невысоко оце-
нивало боеспособность ее армии. Немецкие генштабисты 
ожидали, что бельгийские войска отступят к Антверпену, 
а сильные бельгийские крепости, ключевой из которых 
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был Льеж, предполагалось разрушить при помощи тяже-
лой осадной артиллерии [6, с. 60].

Генерал фон Шлиффен неоднократно просил Рейхстаг 
и Бундесрат одобрить расширение численности герман-
ской армии до 51 корпуса и формирование еще 8-ми за-
пасных корпусов на случай мобилизации. При этом каж-
дый корпус должен был насчитывать по 20 батальонов — 12 
активных и 8 резервных [8, с. 21]. Игнорирование же пар-
ламентом требований Шлиффена привело в конце концов 
к тому, что на момент начала боевых действий в августе 
1914 года германская армия утратила численное превос-
ходство над своими противниками. Общая численность ВС 
Германии как на Западном, так и Восточном фронтах, со-
ставляла 1887100 человек, в то время как одна лишь Фран-
ция, без учета войск союзников, могла выставить 1856000 
человек [3, с. 23].

Если Шлиффен и Большой Генеральный штаб концен-
трировали все свои усилия на подготовке к сухопутной 
войне, в первую очередь с Францией, то правительствен-
ные круги Германии и крупная буржуазия грезили созда-
нием мощного военно-морского флота и ведением колони-
альной экспансии, соперничеством с Британской империей. 
Как отмечает Штиг Ферстер, до 1906 года германское пра-
вительство не уделяло никакого внимания подготовке пе-
ревода экономики страны на военные рельсы после начала 
боевых действий, а закрепленная в конституции рейха все-
общая воинская повинность никогда не проводилась в пол-
ном объеме [8, с. 90–91]. Из-за всех этих факторов Герма-
ния не смогла разработать плана ведения войны, который 
в равной степени учитывал бы и военно-политическое по-
ложение империи в Европе, и ее глобальные экономические 
потребности [5, с. 99].

Как и Шлиффен, Хельмут фон Мольтке-младший (да-
лее — Мольтке) считал, что судьба всей войны решается 
на Западном фронте и зависит от того, сумеет ли герман-
ская армия разгромить Францию. Постепенно Мольтке стал 
усиливать левый фланг германской группировки на западе 
за счет некоторого ослабления сил правого фланга. Силы, 
выделенные Шлиффеном для обороны важных с промыш-
ленной точки зрения Эльзаса и Лотарингии, Мольтке счи-
тал недостаточными, потому направил на оборону верхнего 
Эльзаса части 14-го армейского корпуса [4, с. 172]. В целом 
он, как и его предшественник, предполагал несколько сце-
нариев французского наступления:

— на Эльзас-Лотарингию — в данном случае Мольтке 
был готов нанести удар во фланг и тыл ударной груп-
пировке французов. Данный сценарий генерал счи-
тал наиболее вероятным [10, с. 216–217, 230];

— наступление превосходящих сил французов в на-
правлении Саара — его Мольтке намеревался отра-
зить путем двойного охвата с севера и юга [9, с. 14];

— отказ французского командования от наступления 
в Эльзас-Лотарингии. В данном случае 6-я и 7-я ар-
мии, прикрывавшие левый фланг германских войск, 
наступали на Мозель и Мерт с целью не допустить 

переброски французских сил в направлении Бель-
гии [9, с. 15].

Современники и более последние исследователи по-раз-
ному оценивают данные решения Мольтке. Если генералы 
Герман фон Куль и В. Ф. Новицкий критикуют его, считая 
изначальный план Шлиффена более простым, ясным и не-
зависимым от воли противника [см.: 4, с. 175–176; 6, с. 62], 
то полковник армии США и военный историк Тревор Дю-
пюи полагает, что обвинения в адрес Мольтке являются не-
справедливыми. Если бы, по его словам, план Шлиффена был 
действительно жизнеспособен, то Германия даже силами 55, 
а не 71 дивизий, смогла бы разгромить Францию [7, с. 140].

Как отмечает А. К. Коленковский, помимо опасений 
за весь тыл германской армии на западе, подвергавшийся 
особому риску при сохранении слабости сил левого фланга, 
Мольтке также весьма трезво и невысоко оценивал возмож-
ности транспорта снабжать группировку правого фланга, 
максимально усиливаемую Шлиффеном [2, с. 58]. Кроме 
того, осуществление такого масштабного маневра потре-
бовало бы немало времени, которое противник мог бы 
опять же использовать для нанесения контрудара по уяз-
вимым позициям немцев в центре или на левом фланге [6, 
с. 63]. В целом, по мнению Дюпюи, Мольтке был слишком 
вдумчивым и осторожным стратегом, чтобы с тем же упор-
ством проводить в жизнь весьма рискованный план Шлиф-
фена [7, с. 140]. Как считает Ш. Ферстер, Мольтке не верил 
в быстрый разгром Франции и рассчитывал посредством 
реализации плана Шлиффена по крайней мере отодвинуть 
линию фронта позиционной войны как можно западнее 
от Германии [8, с. 172].

По мнению автора, дальнейшие события показали, что 
стратегические решения Мольтке-младшего были оправ-
даны. Усиленные соединения германского левого фланга 
сорвали попытку вторжения французских войск в Эль-
зас-Лотарингию. В свою очередь, победа при Танненберге 
над войсками русского Северо-Западного фронта позво-
лила немцам сохранить выгодное стратегическое положе-
ние и весной-летом 1915 года, совместно с австро-венгер-
скими войсками, провести масштабное наступление вглубь 
территории Российской империи. Несмотря на это Мольт-
ке-младший после поражения на Марне стал, по сути, «коз-
лом отпущения», на которого взвалили всю вину за провал 
плана Шлиффена.

Таким образом, на основании изученных материалов 
можно сделать вывод, что германское военное планирова-
ние конца XIX — начала ХХ веков в отношении Франции 
было гибким и менялось в зависимости от различных во-
енных и политических факторов, в первую очередь от уси-
ления французской армии. Генеральный штаб Германии 
ставил перед войсками Западного фронта как задачу-мини-
мум (оборона Рейна и крепостей в Эльзас-Лотарингии), так 
и задачу-максимум (охват основных французских сил че-
рез Бельгию и их окружение возле границы с Швейцарией). 
Однако довоенные планы германского Генерального штаба 
по быстрому разгрому Франции потерпели крах из-за бы-
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строй мобилизации французской армии, быстрого начала 
наступления русского Северо-Западного фронта в Восточ-
ной Пруссии, а также вступления Британии в боевые дей-
ствия на континенте.

В любом случае анализ германского военного плани-
рования накануне Первой мировой войны является од-
ним из важнейших этапов в процессе изучения ее причин. 
Переоценка его восприятия, наметившаяся в последнее 

время в исторической среде, оставляет достаточно вопро-
сов для проведения дальнейшей дискуссии по данной те-
матике. До сих пор вызывают споры как непосредственно 
само планирование Шлиффена войны против Франции, 
степень его реализуемости, так и целесообразность реше-
ний Мольтке-младшего о внесении в план развертывания 
германских войск на Западе корректив, предопределивших 
весь последующий ход Первой мировой войны.
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В статье рассматривается проблема изучения особенностей советско-германских отношений 1939–1940 гг., их при-
чины, направления, содержание и последствия. Основными вопросами, рассматриваемыми в статье, являются англо-
франко-советские переговоры и заключение военных и экономических соглашений между Советским Союзом и Германией.
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В начале 1939 г. сомнений, что Вторая мировая война будет, 
практически не оставалось. Поэтому вопрос о военной 

и политической помощи для государств Европы играл в этот 
период большую роль. Но разрешения данного вопроса отя-
гощалось несколькими факторами: во-первых, дипломати-

ческие отношения европейских государств в конце 30-х го-
дов характеризовались взаимным недоверием. Во-вторых, 
понимая, что война неизбежна, каждая сторона не пыталась 
предотвратить военную агрессию Германии, а старалась от-
вести угрозу от себя, это прямо иллюстрирует Мюнхенское 
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соглашение 1938 г., которое считается кульминацией поли-
тики умиротворения Англии и Франции.

Тем не менее агрессивные действия Германии весной 
1939 г. в отношении Чехословакии, Литвы, Польши и Ру-
мынии показали необходимость налаживания диплома-
тических связей и проведение переговоров. Безусловно 
ведущую роль в переговорах на европейской арене играли 
мировые лидеры, в первую очередь Англия и Франция.

Позиция СССР в это период стала играть большое зна-
чение. В условиях неизбежной военной угрозы, многие 
странны хотели в своих интересах заручиться поддержкой 
Советского Союза [9, с. 5].

18 марта для предотвращения выдвижения Гитлером 
ультиматума Румынии, для перестройки её экономики 
на службу Германии, от советской стороны, которую пред-
ставлял нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов, 
поступило предложение о проведении переговоров между 
Англией, Францией, Польшей, Румынией, Турции и СССР. 
На предложение ответили отказом, английская сторона на-
звала эти действия «преждевременными», и предложила 
ограничиться подписанием декларации о консультациях 
в случае агрессии [3, с. 11].

Но в налаживание связей с советским руководством 
была заинтересована и  Германия, которая 11 апреля 
1939 года предприняла попытки разведки позиции Совет-
ского Союза на предмет улучшения советско-германских 
отношений. В ответ СССР в отношении советско-герман-
ских отношений выбрал выжидательную позицию [3, с. 12].

В это же время предложение о сотрудничестве по-
ступило уже от Англии и Франции. Это было вызвано 
не только все более активными действиями Германии в от-
ношении Польши и Румынии, но и попытками Гитлера на-
ладить отношения с Советским Союзом. Несмотря на то, 
что предложение СССР о переговорах в марте было откло-
нено, Англия и Франция не хотели терять потенциального 
союзника в лице СССР и возможность использовать союз-
ника в своих интересах.

В сложившейся ситуации, когда предложение о нала-
живании связей поступило сразу от двух противостоящих 
сторон, а СССР считал Германию главной угрозой безопас-
ности Европы, Советская сторона приняла предложении 
Франции и Великобритании. Весной 1939 г. начались ан-
гло-франко-советские переговоры, также получившие на-
звания Московские переговоры 1939 г.

Позиция СССР была обозначена в  предложении 
М. М. Литвинова 17 апреля 1939 г. Советское руководство 
предлагало заключить военно-политический союз сроком 
на 5–10 лет, союз предусматривал немедленную военную 
помощь стороне, которая будет под ударом военной аг-
рессии Германии. Предложение Литвинова предполагало 
и помощь другим странам Европы в случае войны [3, с. 14].

Предложенный советской стороной вариант не устраи-
вал английское и французское руководство. В отечествен-
ной историографии вопрос о целях Англии и Франции 
в московских переговорах не вызывает разногласий, исто-

рики поддерживают официальную советскую версию. Ве-
ликобритания и Франция в первую очередь хотели отве-
сти удар от себя, а также не допустить сближения СССР 
и Германии, и в будущей войне направить агрессию Гер-
мании на Восток [8].

Переговоры намеренно затягивались, в предложение 
СССР вносились многочисленные правки. Но переговоры 
продолжались. В. М. Молотов, сменивший М. М. Литви-
нова на посту наркома иностранных дел, охарактеризовал 
англо-французскую позицию так: «пока нельзя даже ска-
зать, имеется ли у этих стран серьезное желание отказаться 
от политики невмешательства, от политики непротивления 
дальнейшему развертыванию агрессии» [5].

15 июня 1939 года начался новый этап московских пе-
реговоров. Интересы советской стороны представлял нар-
ком иностранных дел Молотов, английскую и французскую 
стороны представляли послы, что говорит о нерешитель-
ной и несерьезной позиции этих стран.

На переговорах стороны столкнулись с двумя спор-
ными вопросами: предоставление гарантий и определе-
ние понятия «косвенная агрессия». СССР присоединялся 
к предоставлению гарантий Румынии, Польше, Бельгии, 
Греции и Турции, но требовал от других участников пере-
говоров такое же предоставлений гарантий Латвии, Эсто-
нии и Финляндии.

Понятие «косвенная агрессия» понималась участниками 
переговоров по-разному. Западные державы объясняли его 
как утрату суверенитета под угрозой военных действий. 
СССР рассматривал это понятие более широко и объяснял 
его как аннексия отдельных территорий под предлогом за-
щиты, ссылаясь на события аннексии Судетской области 
в 1938 г. Вопрос о косвенной агрессии был отложен по пред-
ложению Великобритании, но она дала согласие на начало 
переговоров о военной конвенции [3, с. 14].

Третий этап переговоров начался в августе 1939 года. 
Западные державы не имели конкретного плана совмест-
ных действий в случае нападения Гитлера. Советское руко-
водство разработало три варианта действий, предусматри-
вающие конкретные расстановки сил от каждой стороны 
и определенный план военной операций, в зависимости 
от того, по чему Германия нанесет удар в первую очередь. 
В любом случае советский план предусматривал, что в слу-
чае нападения советские войска должны пройти через тер-
ритории Польши и Румынии, чтобы быстро перебросить 
свои войска на ту территорию Европы, которая окажется 
первой под ударом. Польша ответила категорическим от-
казом. Французская сторона предприняла попытки уго-
ворить польский Генштаб, но не смогла этого сделать. Ан-
глия в решение этого вопроса не вмешалась [7, с. 121–123].

Именно Польша сыграла решающую роль в исходе ан-
гло-франко-советских переговоров. Её категорический 
отказ пропускать через свои границы советские войска, 
а также безучастные действия Западных держав, и карди-
нальное расхождение целей каждой из сторон завели пе-
реговоры в тупик.
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В это же время, когда потенциальные союзники СССР 
не предпринимали никаких решительных действий, 17 
августа советскому руководству поступило предложение 
от Германии о заключении договора о ненападении сроком 
на 25 лет, также предусматривалось предоставление гаран-
тий станам Прибалтики, а также Германия оказывала влия-
ние на улучшение отношений Советского Союза и Японии. 
Советское руководство оказалось в сложной ситуации: 
несколько месяцев переговоров с Англией и Францией 
не дали никаких результатов, а главный агрессор — Гер-
мания была готова подписать договор, что давала реаль-
ную возможность отвести прямую военную угрозу от гра-
ниц СССР. Влиял на решения еще и тот факт, что советская 
разведка уже к этому времени знала о планах и сроках на-
падения Гитлера на Польшу [9, с. 12].

Таким образом, в конце августа 1939 года англо-франко-
советские переговоры характеризовались отсутствием ре-
альных перспектив на дальнейшее сотрудничество. По этой 
причине с одной стороны и выгодным для СССР предло-
жением германского руководства с другой. Руководство 
СССР находилось в сложной ситуации. Ее осложняли три 
обстоятельства.

Во-первых, в это время Германия вела переговоры о за-
ключении договора о ненападении не только с Советским 
Союзом, но и с Англией. В Берлине одновременно готови-
лись два полета для подписания договора: Риббентропа 
в Москву и Геринга в Лондон. С одной стороны это уже 
усложняло проведение англо-франко-советских перегово-
ров, а с другой стороны могло помешать возможному и ста-
новящемуся необходимым сближению СССР и Германии.

Во-вторых, Советский Союз в августе 1939 года был во-
влечен в серьезный вооруженный конфликт с союзником 
Германии Японией на реке Халхин-Гол. СССР пришлось бы 
вести боевые действия на два фронта.

В-третьих, советская разведка хорошо знала о планах 
Гитлера после оккупации Польши пойти дальше на Во-
сток, СССР было необходимо отвести линию военных дей-
ствий, под первый же удар могли попасть Минск и Ленин-
град [1, с. 3].

В такой сложной ситуации, ему предстояло сделать вы-
бор, который в первую очередь мог защитить националь-
ные интересы государства. Так 23 августа 1939 года в Мо-
скве был подписан договор о ненападении между Германий 
и СССР, вошедший в историю как пакт Молотова-Риббен-
тропа.

Договор о ненападении между был подписан главами 
внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячесла-
вом Молотовым и Йоахимом фон Риббентропом в Кремле 
23 августа 1939 года в Москве. Кроме договора, содержа-
щий основные условия сотрудничества, был заключен Се-
кретный дополнительный протокол о разграничении сфер 
влияния между Германией и СССР.

Содержание договора включала в себя 7 статей, кото-
рые устанавливали обязанности сторон сроком на 10 лет, 
с автоматическим продлением на 5 лет. Договор обязывал 

СССР и Германию отказаться от любых насильственных 
действий в отношении друг друга и совместно с другими 
странами. Вторая статья говорила о том, что «в случае, если 
одна из договаривающихся сторон окажется объектом во-
енных действий со стороны третьей державы, другая дого-
варивающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой 
форме эту державу». Другими словами, СССР обязывался 
не оказывать помощь будущим жертвам агрессии фашист-
ской Германии [4].

Секретный протокол к подписанному пакту Молотова-
Риббентропа предусматривал разграничение сфер влия-
ния между Советским Союзом и Германией. Разграничение 
сфер влияния и интересов не было чем-то новым и исклю-
чительным в международной практике того времени. По-
добный договор был заключен между Англией и Польшей, 
хотя конкретный термин «сферы влияния» не употреб-
лялся [12].

Важно также отметить, что «сферы интересов» не озна-
чали присоединение той или иной территории к СССР 
и Германии, и в секретном протоколе таких положений 
не содержится. Разграничение сфер интересов предусма-
тривала раздел между двумя державами территорий, на ко-
торые каждая сторона может оказывать влияние (куль-
турное, экономическое, политическое) без вмешательства 
второй стороны [6, с. 24].

К «сфере интересов» СССР относились следующие тер-
ритории: Финляндия, Эстония, Латвия, восточная часть 
Польши (Западная Белоруссия и Западная Украина), Бес-
сарабия, эти территории входили в состав России до Пер-
вой мировой войны и были утеряны в результате решения 
Версальского договора или путём прямых аннексий. Также 
необходимо отметить, что территории, входившие в сферу 
интересов СССР в случае начала войны, позволяли огра-
ничить продвижение германских армий к границам Совет-
ского Союза, что было важным фактором для советского 
руководства [11].

В свою очередь, к «сферам интересов» Германии относи-
лись территории Латвии и западной Польши. Вопрос о не-
зависимости Польши, согласно протоколу, мог «быть окон-
чательно выяснен» позже, по согласию сторон.

Этот вопрос был решен 28 сентября 1939 г., был под-
писан договор о дружбе и границе между СССР и Герма-
нией. Стороны ставили перед собой задачу рассматривать 
вопрос по восстановлению порядка на территории Поль-
ского государства.

К договору прилагалось несколько дополнительных 
протоколов. Конфиденциальный протокол содержал по-
рядок обмена советскими и германскими гражданами раз-
ных частей Польши. Секретные протоколы вносили кор-
ректировки в «сферы интересов» СССР и Германии в связи 
с разделом польских территорий, а также поправки, свя-
занные с территориями Литвы, которые теперь относились 
к сфере интересов СССР в обмен на польские земли к во-
стоку от Вислы, которые заняла Германия, начав войну 1 
сентября 1939 г. Кроме этого, Германия и Советский Союз 
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обязались пресекать любую «польскую агитацию», затра-
гивающую интересы двух держав [2].

Разделение Польского государства стало поводом 
для дискуссий о союзе Германии и СССР. Советская сторона 
категорически не принимала эту точку зрения, но важно 
отметить, что заключение военно-политических договоров 
дали основу развитию и экономических отношений между 
двумя государствами.

После подписания договора о  дружбе и  границе 
В. М. Молотов отправил письмо И. Риббентропу, в кото-
ром было заявлено о готовности СССР поставлять Гер-
мании сырьё, в ответ Советский Союз ожидал получить 
промышленные поставки, относящиеся прежде всего к во-
енно-промышленному комплексу: «Мы имеем честь под-
твердить Вам, что Правительство СССР на основании 
и в духе достигнутого нами общего политического со-
глашения исполнено воли всемерно развить экономиче-
ские отношения и товарооборот между СССР и Герма-
нией. С этой целью обеими сторонами будет составлена 
экономическая программа, согласно которой Советский 
Союз будет доставлять Германии сырье, которое Германия 
в свою очередь будет компенсировать промышленными 
поставками, производимыми в течение продолжительного  
времени» [10].

Важно подчеркнуть, что СССР не говорила о военном 
сотрудничестве, речь шла именно об установлении эконо-
мических отношений. Германия сильна зависела от импор-
тируемых товаров и сырья. Она импортировала 45% же-
лезной руды, 50% свинца, 66% нефти, 70% меди. В такой 
экономической ситуации удачные англо-франко-советские 
переговоры весной-летом 1939 года могли сильно повли-
ять на положение германской экономики и лишить Герма-
нию активно развивать военно-промышленный комплекс. 
Но на деле СССР стал источником сырья для Германии, 
а в обмен рассчитывал получить военные технологии, ко-
торые позволили бы СССР защититься от любой агрессии 
и вывести Советский Союз в ряд великих держав [13, с. 125].

Обсуждение экономического сотрудничества продол-
жалось почти год, обе стороны не хотели идти на уступке 
при установлении цен. Тем не менее, 11 февраля 1940 г. ме-
жду СССР и Германией было подписано официальное со-
глашение, по которому советские поставки должны осуще-
ствляться в течении года на сумму 420 млн марок, поставки 
Германии на эту же сумму должны осуществляться в тече-
нии 15 месяцев, при этом определялись конкретные этапы 
и процент от общего числа поставок за этот период [13,  
с. 130].

На деле получилось иначе, размер советских поставок 
превысил германские на 100–200 млн марок. Но в целом 

советско-германское экономическое сотрудничество было 
взаимовыгодным. На протяжении 1940–1941 гг. был под-
писан ряд соглашений, в результате которых Германия по-
лучила в лице СССР сырьевую базу, вкладывая советские 
поставки в текущие нужды населения и промышленности, 
в первую очередь военную. Советский Союз со своей сто-
роны получил образцы самолетов, танков, авиационного, 
радиотехнического и морского оборудования, а также по-
ставки промышленного оборудования в области металлур-
гии, химической, горнодобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. Конечно, германские поставки 
не могли предоставить полную картину сил будущего про-
тивника, например, недооценка германских танков в связи 
с тем, что СССР получил образец танка Т-III, а не буду-
щего самого массового танка Т-IV, существенно повлияла 
на ход военных действий с Германией во второй половине 
1941 г. Тем не менее, экономическое сотрудничество с Гер-
манией сыграло весомую роль в развитии промышленно-
сти СССР [13, с. 134–136].

Исторические и правовые оценки договоров о воен-
ном и экономическом сотрудничестве СССР и Германии 
очень различны, но нельзя отрицать тот факт, что на мо-
мент 1939 года сближение с Германией в случае безвыход-
ного положения СССР было большой дипломатической 
победой, которое дало советской стороне немного времени 
и технической базы для дальнейшей подготовки к войне.

Таким образом, в начале 1939 года становилась ясно, 
что война неизбежна, целью СССР, как и других государств 
Европы, было обеспечение безопасности своих границ, 
но каждая страна достигала свою цель по-разному. Совет-
ская сторона видела необходимость в создании военно-
политического союза, но эта идея не была поддержана За-
падными державами. Нерешительность и безучастность 
Англии и Франции в данном вопросе привела к тому, 
что Советский Союз в случае войны мог одним из первых 
оказаться под ударом Германии без какой-либо помощи. 
Советское руководство, реально оценив свои возможности 
и свое положение, понимало, что к войне СССР не готов 
и надежных союзников он не имеет. Поэтому единственным 
решением оставалось пойти на сближение с агрессором, 
такое решение дало возможность отсрочить войну на два 
года, а также показать другим государством важность соб-
ственных интересов.

Так произошло военно-экономическое сближение Гер-
мании и СССР, условия которых были закреплены в под-
писанных договорах и секретном протоколе, а также эко-
номических соглашениях 1940–1941 гг. Реализация этих 
условий существенно повлияет на ход дальнейших собы-
тий, об этом пойдет речь в следующей главе.
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В статье рассмотрен процесс исламизации в Восточной Европе, а также проблемы социокультурной интеграции му-
сульман региона в X–XV вв. Рассматриваются факторы, причины и условия, определившие характер распространения 
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Историки связывают распространение ислама на Север-
ном Кавказе, прежде всего с экспансией Арабского ха-

лифата, воевавшего с державой Сассанидов, династией пер-
сидских правителей, имевших большое влияние на Кавказе, 
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и с Хазарским каганатом, под руководством которого была 
значительная часть Дагестана. Арабский халифат к началу 
VIII века стал огромным и могущественным государством, 
простиравшимся от Атлантики до Индии.

Исламизация местного населения первоначально была 
вызвана главным образом геополитическими и экономиче-
скими причинами. В частности, Дагестан (с которого на-
чалось распространение ислама на территории будущей 
России), в силу своего географического положения, имел 
чрезвычайно важное стратегическое значение — через тер-
риторию Дагестана проходили важнейшие торговые пути, 
соединявшие страны Восточной Европы с государствами 
Западной и Центральной Азии. Не случайно город Дербент 
с древнейших времён называли «железными воротами».

Как гласит история, первое взятие г. Дербента арабами 
произошло в 651 году. Однако закрепиться они смогли по-
сле того, как арабский полководец Маслама ибн Абдул-
Малик завоевал Дербент (733–734), укрепил его разру-
шенные стены, а затем обратил население города в ислам. 
Вслед за этим началась активная миграция арабского насе-
ления на данную территорию. Можно сказать, что Масла-
мом была осуществлена арабская колонизация Дагестана, 
начатая в Дербенте.

Необходимо добавить, что арабы, которые эмигриро-
вали на захваченные территории, должны были обеспе-
чивать как укрепление позиций власти завоевателей, так 
и утверждение религии ислам.

Параллельно с арабскими завоеваниями на Кавказе в се-
редине VII века началось проникновение ислама в Цен-
тральную Азию. В 651 году в ходе завоевания сасанидского 
Ирана и захвата Мерва, войска Халифата достигли берегов 
реки Амударья. И в 674–676 годах они вошли в Хорезмский 
оазис и область Согд.

По мере расширения арабской экспансии на территории 
Центральной Азии, ислам использовался в политических 
целях завоевателями, а также местной элитой. Новая рели-
гия начала оказывать значительное влияние на политиче-
ские процессы в регионе. Принятие ислама освобождало 
от уплаты части налогов, в то время как все немусульман-
ское население облагалось тяжелым налогом — «джизья». 
В следствии этого, ислам (наряду с элитой) начали посте-
пенно принимать и другие прослойки населения. Особенно 
быстро ислам принимали купцы, так как арабы всячески 
поддерживали караванную торговлю.

Первоначально распространение ислама проходило 
на основе военной экспансии, но со временем ислам начал 
распространяться естественным путем (путём индивиду-
альных обращений), через многочисленные экономические 
и деловые контакты.

Вместе с тем, мирному распространению ислама спо-
собствовали изначальные традиции веротерпимости, при-
сутствовавшие в древнетюркских государствах (Волжская 
Булгария, Хазарский каганат и т. д).

Так, примером религиозной терпимости является поло-
жение православного духовенства в период расцвета Золо-

той Орды. Отношение ханов к церкви опиралось на вели-
кий закон (Яса) Чингисхана, принятый на курултае в начале 
XIII века. Чингисхан прямо приказал проявлять уваже-
ние ко всем верованиям и не отдавать предпочтение ка-
кой-либо религии. Полностью освобождались от дани, 
различных налогов и трудовых повинностей монастыри 
и церкви. Абсолютно всё имущество сохранялось за ними. 
Такая традиция веротерпимости способствовала распро-
странению естественным путем различных верований, 
в том числе и ислама,

Можно сказать, что население Золотой Орды было до-
вольно разнообразным с конфессиональной точки зре-
ния. В историографии прочно укоренились представления 
о религиозной терпимости ордынцев, равное отношение 
к представителям всех религий. К моменту татаро-мон-
гольского завоевания ислам исповедовало население Волж-
ской Булгарии и Хорезма. На этих территориях ислам был 
в ранге от доминирующей религии. На остальных обшир-
ных территориях Дешт-и-Кыпчака, населенных тюркскими 
и монгольскими племенами, господствовала традиционная 
религиозная система — тюрко-монгольский шаманизм. Од-
нако под влиянием завоеванных, но культурно более раз-
витых мусульман кипчаки также начали постепенно пере-
ходить в ислам.

В 1312 году к власти в Золотой орде пришел хан Уз-
бек. Через несколько лет после получения титула хана, он 
утверждает ислам в качестве государственной религии 
Улуса Джучи. Узбек, укрепившись на троне, борется с ша-
манами, ламами и т. д., требуя, чтобы его подданные при-
няли ислам. Поначалу исламизации, прежде всего, затро-
нула городские центры Золотой Орды, поскольку именно 
там были наиболее благоприятные для этого условия. Наи-
более успешно распространение ислама происходило среди 
правящей элиты и городского населения. Среди историков 
существуют разные оценки степени исламизации региона 
к рубежу XIV–XV веков. Мнения варьируются от частич-
ной до полной мусульманизации.

Особо рассмотрим распространение ислама на терри-
тории Волжской Булгарии, поскольку именно булгарские 
проповедники в дальнейшем будут главными распростра-
нителями ислама на территории нашей страны.

Начальные представления об исламе были получены 
булгарами извне — они вели обширную международную 
торговлю со странами мусульманского Востока. Восприя-
тие ислама происходило через разносторонние культурные, 
а также экономические связи. Волжские булгары активно 
занимались транзитной торговлей, были своего рода по-
средником между Европой и Азией. В результате многооб-
разных контактов у булгар складывались прочные духов-
ные и культурные связи с соседями; в их среду проникали 
достижения исламского мира. На этой основе ислам очень 
быстро стал укореняться в булгарской среде.

Можно сказать, что Волжская Булгария фактически уже 
была исламским государством, еще до прибытия посоль-
ства багдадского халифа (922). Согласно отдельным источ-
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никам X века, здесь отмечается наличие мест с мечетями 
и мусульманскими священнослужителями. Иностранные 
хроники того периода называли Волжскую Булгарию ис-
ламской страной.

К концу IX века ситуация в Волжской Булгарии была 
аналогичной другим раннефеодальным государствам (с та-
кой же степенью развития): возникла острая необходи-
мость в единой государственной религии. Власти стали 
активно выбирать для своих граждан подходящую рели-
гию, которая бы укрепила социальную структуру, слу-
жила бы во благо общества, объединяя и определяя даль-
нейший путь.

Религия ислам стала важнейшим фактором в укрепле-
нии независимости Булгарского государства. Сделав столь 
значительный шаг, Волжская Булгария вышла на мировую 
арену. Она начала признаваться законной частью мусуль-
манского мира. До этого момента Волжская Булгария была 
просто вассальной территорией Хазарского каганата.

В 922 году хан Аламуш принял «великое посольство» 
Багдадского халифата и объявил ислам государственной 
религией. Таким образом, был сделан цивилизационный 
выбор, который повлиял не только на историю татарского 
народа, но впоследствии — на все российское государство. 
Мусульмане стали неотъемлемой частью многогранного 
исламского мира.

Прибытие посольства из Халифата Аббасидов (Баг-
дад) и принятие ислама стало знаменательным событием 
в истории Булгарии. В переводе на современный язык ме-
ждународного права это означало, что государство булгар 
дипломатически признается со стороны более сильного 
и влиятельного государства, что позволило (но не сразу) 
устранить вассальную зависимость от Хазарского кага-
ната. Можно точно сказать, что это имело основополага-
ющее значение для общественно-политического развития 
Волжской Болгарии.

Это означало также: расширение политических, эконо-
мических и культурных связей с внешним миром, прежде 
всего со странами мусульманского Востока. Волжская Бул-
гария, находясь на периферии политической карты мира, 
приобрела влиятельных союзников, которые могли бы по-
мочь ей преодолеть некоторую отсталость от других цен-
тров мировой цивилизации. Таким покровителем стал 
Арабский халифат, который на тот период являлся могу-
щественным государством, определявшим международную 
политику на евразийском континенте. Это была сильная, 
мировая держава первого порядка, которая могла поддер-
живать государства и народы, принявшие ислам.

Принятие ислама в Волжской Булгарии, как видим, про-
изошло естественным образом. Хотя в источниках имеется 
информация, что некоторые князья, родовитые люди были 

против принятия ислама. Однако это сопротивление нельзя 
считать серьезным и существенным. Чаще всего, силой уве-
щевания, нравоучительного воздействия вожди булгaрских 
племен добровольно принимали ислам, что стало важным 
фактором дальнейшего развития и укрепления булгарской 
государственности. Таким образом, большинство жителей 
Волжской Булгарии довольно быстро приняли ислам. Со-
гласно археологическим изысканиям, практически отсут-
ствуют языческие захоронения на этой территории. То есть, 
судя по археологическим памятникам, волжские булгары 
стали исламским этносом.

Хорошие, прочные торгово-экономические связи Волж-
ской Булгарии со странами мусульманского Востока (а бул-
гары были посредниками между Западом и Востоком, по-
скольку жили на самом пересечении водных и сухопутных 
торговых путей) способствовали не только получению зна-
чительных, по тем временам, прибылей, но и возникнове-
нию предпосылок для принятия Ислама.

У  исследователей до  сих пор нет единого мнения 
об уровне исламизации Волжской Булгарии. Одни счи-
тают, что во временa монгольского нaшествия Волжская 
Булгария былa практически мусульманской страной, дру-
гие — что укоренение волжских булгар в исламской вере 
оставалось очень поверхностным. Однако прибытие араб-
ского посольства в среднее Поволжье — неоспоримый факт, 
и очевидно, что ислам в то время значительно укрепился 
среди волжских булгар.

Подведя итоги, можно сказать, что:
— Исламизация Дагестана была вызвана в первую оче-

редь политическими и экономическими причинами. В част-
ности, Дагестан, в силу своего географического положения, 
имел чрезвычайно важное стратегическое значение — че-
рез территорию Дагестана проходили важнейшие торго-
вые пути, соединявшие страны Восточной Европы с госу-
дарствами Западной и Центральной Азии.

— Уже с первого периода появления в Центральной 
Азии (VIII) религия Ислам использовалась в политических 
целях, как арабскими завоевателями, так и местными эли-
тами. С другой стороны, новая религия начала оказывать 
значительное влияние на политические процессы в регионе.

— Исламизация Золотой Орды не была единовремен-
ным явлением. Историки, рассматривая ислам Золотой 
Орды, выделили ряд политических, экономических и дру-
гих предпосылок распространения этой религии в Орде.

— Принятие ислама Волжской Булгарией имело важное 
фундаментальное значение для социально-политического 
развития государства Волжской Булгарии. Это знамено-
вало расширение политических, экономических и культур-
ных связей с внешним миром, прежде всего со странами 
мусульманского Востока.
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Ислам глубоко просочился в культуру татарского народа 
еще в период Казанского ханства. Однако после присо-

единения земель Казанского, Сибирского и Астраханского 
ханств Московское правительство взяло курс на христиа-
низацию и ассимиляцию нерусских народов, в связи с тем, 
что их верования рассматривались как возможная опас-
ность для русского народа, даже невзирая на то, что тюр-
ко-татарская элита, прежде всего представители религиоз-
ных и торговых кругов показывали лояльность.

Агрессивная политика российских царей в отношении 
мусульманских жителей Урало-Поволжья содействовала 
росту среди него недовольства властями, сомнения в них. 
Потеря религии рассматривалась как потеря идентично-
сти, что, естественно, не могло не содействовать стрем-
лению поиска выхода из этой ситуации. Также это зна-
чительно подрывало культурные и экономические устои 
мусульманских обществ. Разрушение мечетей, закрытие 
образовательных организаций, преследование служите-
лей культа, отсутствие какой-нибудь системы народного 
образования привели к резкому сокращению духовенства. 
Сумевшие выжить и приспособиться к новым условиям 
могли реализовать себя только в рамках местной религи-
озной группы. Подобное положение повлекло за собой то, 
что в XVI–XVIII вв. существенно усилил свои позиции су-

физм, за внешней социальной пассивностью которого была 
укрыта существенная идейная сила и сложная система ду-
ховной иерархии [8].

Распространение суфизма (в частности Накшбандий-
ского тариката) и его идей привели к многочисленным 
указам в первой половине XVIII в., которые предписы-
вали распространение христианства, хотя и без прину-
ждения, но оговаривавшим освобождение новокрещенцев 
от податей и рекрутских призывов, возложив и то, и дру-
гое на некрещеных.

Во второй половине XVIII в. мусульмане получили не-
которую свободу: было дано разрешение на строительство 
двух мечетей, было учреждено Магометанское Духовное 
Собрание (вначале Уфимское, но позднее перенесенное 
в Оренбург) с целью контроля государства над мусуль-
манским духовенством, кадровый состав которого всецело 
определялся государством [3].

Российская империя с успехом использовала поддан-
ных исламского исповедания для продвижения собствен-
ных интересов в среднеазиатском регионе. Предоставив 
мусульманским торговцам льготы на торговлю, импер-
ские власти рвались очень усилить их заинтересованность 
в умиротворении местных мусульман и укреплении здесь 
позиций государства. Данная политика была очень дально-
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видной несмотря на то, что вызывала критику православ-
ных миссионеров, которые были недовольны ростом в ре-
гионе татарского культурного и религиозного воздействия.

Привлечение мусульман к сотрудничеству позволяло 
со временем снимать наложенные до этого ограничения. 
В 1800 г. были сняты запреты на издание в Российской им-
перии исламской литературы. В это время наметился по-
ворот мусульманского сообщества России на путь совре-
менного развития, который повлек за собой значительные 
перемены в массовом сознании.

Просветительские идеи в числе татар были в первый раз 
выдвинуты на рубеже XVIII–XIX вв. передовыми мысли-
телями того периода Ибрагимом Хальфиным (1778–1829), 
Габдрахимом Утыз-Имяни (аль-Болгари, 1754–1834), Габ-
деннасыйром Курсави (1776–1812), но, реформаторское 
движение было связано, прежде всего, с идеями и дея-
тельностью крымско-татарского просветителя, публич-
ного деятеля Исмаила Гаспринского (1851–1914). Он стал 
основоположником специфичного направления в ислам-
ском модернизме, соответствующем только для России 
и сопредельных ей территорий — джадидизма. Это назва-
ние происходит от арабского «джадид» (новый), однако от-
носившие себя к данному течению деятели предпочитали 
называть себя реформаторами либо интеллектуалами [5].

Реформаторы призывали к религиозно-нравственному 
возрождению, который был основан на возврате к глав-
ным источникам ислама — Корану и Сунне, и обществен-
но-финансовому обновлению. Появившийся как реформа 
системы религиозного образования, джадидизм вначале 
был призван выполнять более широкие задачи — мусуль-
манское общество России нуждалось в новых ценностных 
ориентирах.

Новометодные образовательные учреждения были при-
званы ввести современные науки в систему мусульманских 
наук, что частично подразумевало усвоение западной мо-
дели восприятия мира, которая была основана на прин-
ципах рационализма. Этот подход вызвал ожесточённые 
споры в числе мусульманской интеллигенции, так как раз-
говор велся о совмещении двух различных концепций по-
знания. Сторонники старого способа (кадимисты) резко 
выступали против джадидизма, видя в нём угрозу мусуль-
манской культуре и религии [7].

Особенный размах в то время получило книгоиздатель-
ство, возросла доля сочинений по истории, философии, 
фольклору, большими тиражами печаталась учебная и ху-
дожественная литература.

Кроме того особенного внимания заслуживает, движе-
ние исламского модернизма заграницей, ставшее основой 
реформаторских идей видных деятелей того периода: Ши-
габутдин Марджани (1818–1899), Хусаин Фаизханов (1828–
1866) и Габделькаюм (Каюм) Насыри (1825–1902), Муса Би-
гиев (1875–1949) и Галимджан Баруди (1857–1921), которые 
в своих трудах изучили теоретические и практические труд-
ности перемены, коснувшихся вопросов места и роли ис-
лама в современном мире [11].

Итак, исламский модернизм — это движение в исламе, 
которое стремится осуществить пересмотр его с позиций 
изменившихся критериев современной жизни. В отличие 
от исламского фундаментализма модернизм, представляет 
из себя реакцию на империалистическую политику и фи-
нансовое господство Запада, попытку реформировать за-
конодательные и социальные структуры, а также систему 
образования.

Начиная с XIX в. ведущие мусульманские мыслители, 
такие, как Джамаль аль-Дин аль-Афгани (1838–97) [4], раз-
работали и выдвинули концепцию панисламизма: все му-
сульмане должны объединиться в борьбе против иновер-
цев-колонизаторов, за восстановление первоначальной 
чистоты ислама. Также Аль-Афгани призывал студентов ак-
тивно сопротивляться европейскому колониализму и куль-
турной гегемонии Европы.

Идеи Джамаля поддержали некоторые влиятельные дея-
тели и реформаторы, в их числе — муфтий Египта и про-
фессор мусульманского университета аль-Азхар в Каире 
Мухаммад Абдо, у которого, как ректора каирского уни-
верситета «аль-Азхар» учились ряд татарских реформато-
ров, включая М. Биги, З. Камали, З. Кадыри, Г. Баттал и др.

Став главным муфтием Египта, Мухаммад Абдо сумел 
провести реформу системы образования в «Аль-Азхаре», 
которое стало прототипом реформ в образовательной си-
стеме российских мусульман. Мухаммад Абдо развил идеи 
Джамал ад-Дина аль-Афгани и считал необходимым про-
ведение реформ в Исламе через возврат к его основам [9]. 
Он отвергал наличие духовенства и духовных авторитетов 
в религии. В области политического устройства общества 
М. Абдо считал, что любой правитель в первую очередь 
представляет сугубо земную власть, которая не освящена 
Божественными мотивами. Но в то же время правитель 
должен защищать религию и пропагандировать ее идеалы. 
Что же касается кадиев, шейх-уль-исламов и других религи-
озных деятелей, то они не составляют духовной иерархии 
(наподобие церкви), а являются лишь учеными, специали-
стами в своих областях.

Мухаммад Абдо также был сторонником народовла-
стия и идеи выборности руководителей государства. Ре-
форматорская деятельность М. Абдо и его учителя Джамаль 
ад-Дина аль-Афгани встретила активное сопротивление 
сторонников традиционной мусульманской мысли, также, 
как и кадимисты сопротивлялись идеям джадидистов.

Важное место в идеях реформаторов занимали призывы 
к объединению мусульман независимо от политических ра-
мок исламских стран, к очищению и усовершенствованию 
ислама. Реформаторы выражали обеспокоенность застоем 
в мусульманской интеллектуальной, политической и пуб-
личной жизни и выступали за реформу шариата, за от-
крытие врат абсолютного иджтихада, что ортодоксальные 
мусульмане-сунниты считали неприемлемым. По мнению 
реформаторов, не следует отвергать научные заслуги За-
пада как несопоставимые с исламом, их следует интегри-
ровать в религию.
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Мухаммад Абдо проводил различия между внутренней 
постоянной основой веры и практики ислама и внешними 
слоями правил, которые способны изменяться по мере из-
менений в общественной жизни. Подобное переосмыс-
ление права было продолжено Рашидом Ридой, который, 
формулируя новые законы, исходил из традиционного за-
конодательного принципа общественного интереса [10]. 
Потому модернисты предлагали реконструкцию «чистого» 
ислама как обновленной идеи, которая способна к откры-
тому общению с иными типами миропониманий: христи-
анским, буддистским, светским (либерально-демократи-
ческим) и т. д.

Общим в традиционализме и модернизме является 
функционирование исламских ценностей как духовно-мо-
ральной парадигмы, в контексте которой нужна реформа-
ция. Но пути, которые предлагаются ими, были различны: 
традиционалисты думают, что нужна реформация только 
в контексте «чистого» ислама. Мусульманские модернисты 
дают синтез «чистого» ислама и современного миропонима-
ния, в котором исламские ценности представляются усло-
вием духовного обновления населения земли.

В числе других последователей исламского модернизма 
хотелось бы выделить таких идеологов как Ахмад Лютфи 
ас-Саййид — публичный деятель, противник колониализма, 
первый руководитель Каирского института и один из ос-
новоположников «Народной партии»; Абд ар-Рахман ибн 
Ахмад аль-Кавакиби — сирийский богослов и реформа-
тор, противник османского режима, один из основателей 
идеологии панарабизма; Мустафа Камиль — один из глав-
ных идеологов национально-освободительного движения 
в Египте против британской оккупации, оратор и корре-
спондент и др. [12].

Именно перечисленные выше последователи исламского 
модернизма воздействовали на татарское просветительство, 
способствовавшее подрыву господства феодальной идео-
логии, освобождению татарского общества от отживших 
средневековых традиций и выводу его на путь полноцен-
ного развития. В условиях господства феодальной косности, 
мистицизма татарские просветители видели свою главную 
цель в распространении образования, научных и техни-
ческих познаний, повороте к общечеловеческой культуре. 
Они считали, что таким методом можно достигнуть обще-
ственно-финансового и морального развития цивилизации.

Как мы видим, общество российских мусульман, не-
взирая на имперскую государственно-конфессиональную 
политику, усилиями татарских реформаторов и просвети-
телей (на базе разнообразных связей с иностранными еди-
новерцами) смогло сохранить свою духовно-культурную 
идентичность, выдвинув задачи приобщения к прогрес-
сивным достижениям мировой цивилизации.

В итоге, для мусульманских народов России именно XIX в. 
стал периодом формирования новой модели социума, связан-
ной с усовершенствованием традиционного общества. Смена 
эпох повлекла за собой и обновление во всех сферах обще-
ства: в просвещении изменяется методика обучения учебных 
курсов, некоторые представители мусульман учатся в россий-
ских, а позже и западноевропейских институтах. Становится 
более либеральным домашний уклад, изменяется языковое 
положение дел в крае, появляются новые жанры литературы. 
В религиозной сфере эти изменения выразились, прежде 
всего, в появлении этого явления, как татарское религиоз-
ное реформаторство, которое подготовило, со своей стороны, 
почву для появления широкого общественно-политического 
и культурного движения мусульман России.
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Продвижение американских идей и институтов гражданского общества  
в России

Самсонова Анастасия Михайловна, студент магистратуры
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа)

К середине 80-х годов СССР остро нуждался в реформах не только экономики и политики, но и идеологии. Благодаря 
глобализации мира и экономики, стало очевидно, что плановый характер и принцип коллективизма устарел и не был 
способен удовлетворить потребности советского гражданина, в сравнении с западными установками. Попытки комму-
нистов и русских националистов восстановить идеологию были неудачными, и когда окончательно рухнул коммунизм, 
марксизм-ленинизм был полностью дискредитирован.

Ключевые слова: идеология, коммунистический режим, американские фонды, демократия, гражданское общество.

После того как в марте 1985 г. Генеральным секретарем 
ЦК КПСС стал М. С. Горбачев, а Совет министров 

СССР на тот момент возглавил Н. И. Рыжков, они и дру-
гие поддерживавшие их радикально настроенные поли-
тические деятели выступили с инициативой «обновления 
социализма».

Суть «обновления общества» его инициатор М. С. Гор-
бачев видел в соединение социализма и демократии, в уста-
новление «лучшего социализма». Основной задачей теперь 
было не «построение коммунизма», а «совершенствование 
социализма» [5, с. 3].

В отечественной истории период с 1985 по 2000 год зна-
менуется падением коммунистического режима. Россий-
ские граждане получили возможность выезжать за границу 
не только в целях туризма, но и посредством учебных ко-
мандировок и профессиональных стажировок.

На территории нашей страны начали свою деятель-
ность американские фонды и программы. Однако россий-
ские граждане были плохо проинформированы о наличии 
в России подобных программ. Поэтому в начале 1990-х го-
дов в некоторых городах и крупных регионах постепенно 
появлялись небольшие неправительственные организа-
ции, создаваемые при материальной поддержке посоль-
ства США в России. Подобные американские центры ба-
зировались на библиотеках и исследовательских центрах 
и служили некими информационно-просветительскими 
институтами, где можно было организовывать курсы из-
учения английского языка, подробнее ознакомиться с об-
менными программами [4, с. 18].

Такая активная деятельность американских фондов про-
ходила параллельно демократическому подъему в России. 
Пришедшие к власти новые российские реформаторы не-
медленно начали реализовать глубокие структурные изме-
нения во всех отраслях внутренней и внешней политики, 
чтобы страна обрела стабильно развивающуюся экономику, 

элементы демократии в политике и устойчивое граждан-
ское общество [3, с. 48].

Обращая внимание на Россию и её желание развить эле-
менты демократии, западные страны и в частности Аме-
рика во многом повлияли на этот процесс.

В 1990-х годах в среде западных политологов и социо-
логов выделялись два основных подхода при определении 
гражданского общества. В качестве первого выделяют ли-
берально — демократический подход, в котором свобода 
высшая ценность гражданского общества, которое высту-
пает в качестве защитной структуры индивида от госу-
дарства. Второй подход — социал-демократический, при-
знает гражданское общество центром всей общественной 
и политической жизни. Его сторонники считают, что об-
щество может стать демократичным, только если у него бу-
дет реальная возможность сформировать структуры власти, 
определяющие рамки гражданского общества. В отличие 
от либеральных демократов, представители этого подхода 
не так категорически относятся к ограничениям во взаи-
моотношениях государства и общества. Данные подходы 
отличительны друг от друга в принципах взаимодействия 
гражданского общества и государства, поэтому оценочные 
критерии расплывчаты и не имеют какой-либо четкой клас-
сификации [3, с. 195].

Профессор Вестминстерского университета и директор 
Центра изучения демократии Дж. Кин в своей книге «Де-
мократия и гражданское общество» определяет этот тер-
мин так: «Гражданское общество — это…категория, од-
новременно описывающая и предвосхищающая сложный 
и динамичный ансамбль охраняемых законом неправитель-
ственных институтов, которым присуща тенденция к не-
насильственности, самоорганизации, которые находятся 
в постоянных трениях друг с другом и с институтами го-
сударственной власти; последние же «оформляют», огра-
ничивают и делают возможной их деятельность» [4, с. 18].



327“Young Scientist”  .  # 4 (451)  .  January 2023 History

В России в течение 1990-х годов создавалось большое 
количество неправительственных общественных органи-
заций, но все сталкивались с проблемами отсутствия фи-
нансирования и прекращали свою работу. Общепринято, 
что значительную часть неправительственных организа-
ций покрывают не собственных доходы, а внешние источ-
ники. Именно зарубежные частные фонды Правительства 
Соединенных Штатов в 1990-х организовывали матери-
альную базу программ, способствующих развитию демо-
кратии в России. За период 1992–1998 годов нашей стране 
было выделено 4,471 млн долларов, но из них на программы 
поддержки демократии ушло лишь 133 млн долларов. Такое 
распределение ресурсов американские политики не одоб-
ряли и считали неправильным, что за период 1992–1996 год 
USAID 50% своего бюджета было потрачено на поддержку 
американских консультативных организаций, работающих 
в области рыночных реформ, в то время как американские 
НПО на программы способствующие развитию демокра-
тии, получили лишь 6% [6, с. 83].

Никак не завершившая демократические реформы Рос-
сия, остро нуждалась именно в политическом и обществен-
ном реформировании. Не оставалось ни одной сферы, 
где бы не были замечены американские представители. 
Но к сожалению, неправительственные общественные ор-
ганизации в течение 1990-х годов не прижились в России 
и не получили свое развитие. И причины надо искать в не-
далеком прошлом нашей страны. Обращаясь к отечествен-
ной истории, мы видим, что общество много раз противо-
стояло государственной официальной власти. Граждане 
не видели какой-либо четкой грани между общественными 
организациями, использовавшими для достижения своих 
целей незаконные методы (например, террористические 
акты), и организациями, которые стремились решать все 
вопросы в рамках закона [2, с. 68]. Далее, если вернуться 
в первые годы последнего десятилетия ХХ века, то одной 
из причин можно назвать политическую и общественную 
апатию людей. Страх советского периода, чувство посто-
янного идеологического и политического контроля од-
ним не давало возможности адаптироваться под измене-
ния в стране, другим не хватало опыта и решительности, 
а третьим просто не хотелось не во что вмешиваться. В Рос-
сии не было таких активистов-лидеров, которые могли бы 
повести за собой людей, возглавить и организовать об-
щественное объединение. Государство и гражданское об-
щество относились друг к другу с глубоким недоверием, 
так как первые учитывали во внутренней и внешней по-
литике только свои государственные интересы и ставили 
их превыше всего. И если даже количество российских не-
правительственных общественных организаций значи-
тельно возросло, то качество результатов деятельности 
было на низком уровне [8, с. 253].

Местное самоуправление (таким как его представляли 
американцы) в 1990-х годах в России напрочь отсутство-

вало или находилось в умирающем состоянии. Распад Со-
ветского Союза развалил все структурные подразделе-
ния, осуществлявшие связь между центром и регионами. 
Как таковые эффективно функционирующие органы са-
моуправления (областных, городских, районных админи-
страций, местных законодательных органов, органов тер-
риториального общественного самоуправления населения 
и др.) отсутствовали и тем самым негативно влияли на не-
устойчивость экономики в регионах и государстве в це-
лом. Как снежный ком всё это тормозило социальное раз-
витие. Чтобы местные органы самоуправления начали свою 
деятельность, им было необходимо правовое обеспечение. 
Даже принятые в июле 1991 и в августе 1995 годов Феде-
ральные законы о местном самоуправлении, не ускорили 
их эффективность работы [1, с. 24].

Таким образом, можно сказать, что такой важный эле-
мент развитого гражданского общества, как местное само-
управление в нашей стране, был и остается слабо развитым. 
Чего не скажешь о многих западных странах, где местное 
самоуправление считается главным связующим звеном ме-
жду регионами со своей общественностью и федеральными 
властными структурами. Именно американские обменные 
программы частично решили нашу проблему. В рамках на-
правления «Гражданское общество» были проведены се-
минары и конференции, которые точно описывали идею 
местного самоуправления в нашей стране. Обменные про-
граммы познакомили российских граждан с неправитель-
ственными организациями и представителями местного 
самоуправления Соединенных Штатов. Американцы пони-
мали, что раскрыть суть структуры местного самоуправле-
ния можно на реальном примере. Такое успешное взаимное 
сотрудничества между США и Россией способствовал от-
крытию Центра гражданских инициатив (ЦГИ) в 1993 году. 
Эта американская некоммерческая неправительственная 
организация через свои программы давала толчок разви-
тию корпоративного партнерства. Так же центр являлся 
в своем роде информационным бюро, который проводил 
консультации для руководителей и собственников пред-
приятий малого и среднего бизнеса, организовал стажи-
ровки в США и осуществлял подбор квалифицированных 
специалистов для российских и международных компа-
ний [2, с. 52].

Такая эффективная работа американских фондов и про-
грамм не смогла организовать и замотивировать доста-
точное количество населения на изменения. Кроме того, 
главным тормозящим фактором было отсутствие внима-
ния и поддержки со стороны государства, а также необхо-
димого законодательства, дающего больше возможностей 
для развития. Таким образом, в нашей стране в последнее 
десятилетие XX века возникли некоторые институты гра-
жданского общества (например, неправительственные ор-
ганизации), однако их удельный вес и влияние на обще-
ственную жизнь оставались крайне низкими.
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Силы самообороны, или Как Япония обходит собственную Конституцию
Романов Глеб Содзиевич, студент

Владивостокский государственный университет

Данная тема является актуальной, поскольку она связана с интерпретацией и применением Конституции Японии 
после Второй мировой войны, которая отказывается от войны и ограничивает роль вооруженных сил самообороной. Су-
ществование и действия Сил самообороны, а также толкование Конституции правительством для оправдания их су-
ществования были и остаются предметом споров в Японии и во всем мире. Это также касается роли Японии в между-
народном сообществе, особенно в отношении сотрудничества в области безопасности и обороны с другими странами.

Ключевые слова: силы самообороны (SDF), конституция Японии, отказ от войны, политика обороны, военная роль, 
международная безопасность, безопасность и оборона.

Силы самообороны (ССО) Японии являются уникаль-
ной военной организацией, поскольку они были со-

зданы в соответствии с конституционными ограничениями, 
запрещающими Японии сохранять «военный потенциал». 
Чтобы обойти эти ограничения, Япония разработала воен-
ную доктрину, ориентированную на самооборону, и огра-
ничила сферу деятельности ССО защитой Японии и ее бли-
жайшего окружения.

ССО были создана в 1954 году после принятия новой 
Конституции Японии, которая отказывалась от войны 
и содержания вооруженных сил. В статье 9 Конституции 
говорится, что «японский народ навсегда отказывается 
от войны как суверенного права нации и от угрозы силой 
или ее применения как средства разрешения международ-
ных споров» [1]. Однако в этой статье также говорится, что 
«право на самооборону не может быть ущемлено». Чтобы 
примирить эти два положения, Япония истолковала право 
на самооборону как разрешение содержания ограниченных 
вооруженных сил в целях защиты от внешней агрессии.

ССО состоит из трех ветвей: Сухопутных сил самообо-
роны Японии (JGSDF), Морских сил самообороны Японии 
(JMSDF) и Воздушных сил самообороны Японии (JASDF). 
Этим подразделениям поручено защищать территориаль-
ную целостность Японии и ее граждан, но им не разреша-
ется участвовать в наступательных операциях или в опе-
рациях по коллективной безопасности в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций. ССО также 
запрещено иметь ядерное оружие, и Япония полагается 
на ядерный зонтик, предоставленный Соединенными Шта-
тами для своей защиты.

Чтобы сохранить надежный потенциал сдерживания, 
Япония разработала ориентированную на оборону воен-
ную доктрину, в которой особое внимание уделяется ис-
пользованию передовых технологий и мобильности. ССО 

оснащены самыми современными системами вооружения, 
такими как истребитель-невидимка F-35, система противо-
ракетной обороны Aegis и конвертоплан Osprey. ССО также 
имеют большой и хорошо обученный резерв, который мо-
жет быть мобилизован в случае чрезвычайной ситуации.

Несмотря на конституционные ограничения, в по-
следние годы Япония постепенно расширяла сферу дея-
тельности ССО. В 1992 году Япония приняла «Закон о со-
трудничестве в операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира и других операциях» (Закон 
об ОПМ), который позволяет ССО участвовать в миро-
творческих операциях под руководством ООН [2]. С тех 
пор ССО участвовали в ряде миротворческих миссий, в том 
числе в Камбодже, Восточном Тиморе и на Голанских вы-
сотах.

В 2015 году правительство Японии приняло новый за-
кон о безопасности, расширивший сферу деятельности 
ССО. Закон, известный как «Закон о защите личного со-
става ССО и наказании за акты насилия в отношении него», 
позволяет ССО заниматься коллективной самообороной, 
что означает применение силы для защиты союзника, та-
кого как США под ударом. Закон также позволяет ССО 
участвовать в ситуациях «серой зоны», таких как морские 
споры и кибератаки, и позволяет более тесное сотрудниче-
ство с вооруженными силами других стран [3].

Вопреки конституционным ограничениям, Япония со-
здала сильные и боеспособные силы самообороны, спо-
собные защитить страну и ее граждан. Военная доктрина 
и передовые технологии ССО, ориентированные на обо-
рону, позволили им сохранить надежное средство сдер-
живания, а участие Японии в миротворческих операциях 
под руководством ООН и ее расширенная роль в коллек-
тивной самообороне позволили ей играть более важную 
роль в региональной безопасности. Однако конституци-
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онные ограничения Японии также ограничили сферу дея-
тельности ССО и вынудили их полагаться на Соединенные 
Штаты в своей защите, в то время как некоторые утвер-
ждают, что недавнее законодательство может увеличить 
риск вовлечения Японии в конфликты, которые не имеют 
прямого отношения к на собственную защиту.

Хотя Силы самообороны Японии способны защищать 
страну и ее граждан, конституционные ограничения также 
привели к некоторым проблемам в оборонной позиции 
Японии. Одной из основных проблем является отсутствие 
оперативной совместимости между ССО и другими воору-
женными силами. Поскольку Силам самообороны Япо-
нии не разрешено участвовать в операциях по коллектив-
ной безопасности, Япония не смогла добиться такого же 
уровня оперативной совместимости с другими вооружен-
ными силами, как в других странах. Это привело к некото-
рым трудностям в координации военных операций с дру-
гими странами, особенно в области логистики и обмена 
разведданными.

Еще одной проблемой является отсутствие четкой пра-
вовой базы для применения силы. Поскольку ССО разре-
шено заниматься только самообороной, нет четкой право-
вой базы для применения силы в других ситуациях, таких 
как гуманитарная интервенция или операции по поддер-
жанию мира. Это привело к некоторой путанице в отно-
шении роли ССО в подобных операциях и вызвало неко-
торые трудности в принятии решений.

Законопроект 2015 года о безопасности также вызвало 
некоторые споры и вызвало обеспокоенность по поводу 
риска вовлечения Японии в конфликты, которые напря-
мую не связаны с ее собственной обороной. Законода-
тельство позволяет ССО заниматься коллективной са-
мообороной, а это означает, что теперь Япония может 
применять силу для защиты союзника, такого как Соеди-
ненные Штаты, в случае нападения. Некоторые критики 
утверждают, что это может привести к тому, что Япония 
будет втянута в конфликты, которые не имеют ничего об-
щего с ее собственной защитой, и что это может поставить 
под угрозу граждан Японии.

Несмотря на эти проблемы, Силы самообороны Япо-
нии зарекомендовали себя как дееспособная и профессио-
нальная военная организация, способная защитить страну 
и ее граждан. Военная доктрина и передовые технологии 
ССО, ориентированные на оборону, позволили им сохра-
нить надежное средство сдерживания, а участие Японии 
в миротворческих операциях под руководством ООН и ее 
расширенная роль в коллективной самообороне позволили 
ей играть более важную роль в региональной безопасно-
сти. Однако для Японии важно продолжать пересматри-
вать и совершенствовать свою оборонную позицию, чтобы 
решать проблемы, возникшие в результате конституцион-
ных ограничений. Япония также должна продолжать тесно 
сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить воз-
можность эффективного вклада в региональную и глобаль-
ную безопасность.
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Профилактика эмоционального выгорания педагогов на примере опыта работы 
муниципальной методической площадки
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МОУ СОШ № 25, дошкольное отделение № 2 «Пчёлка» г. Подольска Московской обл.

На протяжении нескольких лет каждый педагог-пси-
холог в нашем городе по-своему работает в своей 

педагогической среде и сталкивается с таким понятием, 
как синдром эмоционального выгорания (далее — СЭВ). 
Конечно, очень важно своевременно заметить данные про-
блемы и оказать профессиональную помощь, но, к сожале-
нию, не в каждом детском саду есть специалисты, а бывает 
и такое, что специалист есть, но работа по данному направ-
лению не ведётся.

Большую часть рабочего времени педагоги-психологи 
отводят на работу с детьми, изредка к нам приходят за кон-
сультацией родители, педагоги же чаще всего остаются со-
всем без внимания психолога. Причины для этого бывают 
разные: где-то администрация не склонна к организации 

такого рода работы, где-то не хватает навыков психологу. 
А вместе с тем воспитатель относится к числу тех профес-
сий, представители которых наиболее склонны эмоцио-
нальному выгоранию.

Ведь на долю педагога каждый день выпадает немало 
стрессовых ситуаций, при этом выразить свои пережива-
ния, отреагировать их — негде. Таким образом негатив-
ные эмоции копятся внутри многие годы, а отсюда ощуще-
ния усталости, измотанности, бессилия, опустошенности.

Тема эмоционального выгорания актуальна, бесспорно, 
особенно в профессиональной сфере. Профессия педагога 
относится к числу так называемых «помогающих» профес-
сий, соответственно, имеет повышенный риск к возникно-
вению синдрома эмоционального выгорания (рис. 1).

Рис. 1. Профессии, подверженные эмоциональному выгоранию

Негативно окрашенные психологические состояния 
педагога снижают эффективность процесса воспитания 
и обучения детей, повышают конфликтность во взаимоот-
ношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, спо-

собствуют возникновению и закреплению в структуре ха-
рактера и профессиональных качествах негативных черт, 
разрушают психическое здоровье.
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В связи с этим организация работы по сохранению пси-
хического здоровья педагогов является одной из наибо-
лее актуальных задач современной системы образова-
ния, а проблема эмоциональной саморегуляции — одной 
из важнейших психолого-педагогических проблем, акту-
альных для личностного и профессионального развития 
современного педагога.

Цель работы методической площадки: реализовать 
комплексную систему мер по профилактике СЭВ педагогов.

Задачи:
— Знакомство педагогов с теорией синдрома эмоцио-

нального выгорания и причинами его возникновения;
— Развитие умений использовать психотехнические 

приемы, способствующие стабилизации эмоционального 
состояния и изменения отношения к стрессовой ситуации;

— Формирование у педагогов мотивации к сохранению 
психологического здоровья;

— Сохранение в педагогическом коллективе благопри-
ятного психологического микроклимата, снижение уровня 
конфликтности.

Формы работы: групповые и индивидуальные консуль-
тации, тестирование, тренинг, семинар-практикум.

На учебный год были запланированы следующие ме-
роприятия:

1. Диагностика уровня эмоционального выгорания лич-
ности (по методике В. В. Бойко) — первичная; начало учеб-
ного года.

2. Диагностика уровня эмоционального выгорания лич-
ности (по методике В. В. Бойко) — повторная; конец учеб-
ного года.

3. Определение психологического климата группы 
(карта — схема, автор А. Н. Лутошкин).

4. Семинар-практикум «Профессиональное «выгора-
ние» педагога: причины, коррекция и профилактика» — 
середина учебного года.

5. Тренинг «Ресурсы и отдых в жизни педагога. День 
психологической разгрузки» — конец учебного года.

6. Групповые консультации на темы: «Техники самопо-
мощи», «Что делать, если Вы заметили первые признаки вы-
горания», «Антистрессовые приемы», «Способы саморегу-
ляции», «Виды заботы о себе» — в течение учебного года.

Рассмотрим основные направления работы методиче-
ской площадки.

1. Психолого-педагогические исследования.
— Диагностика уровня эмоционального выгорания лич-

ности (по методике В. В. Бойко).
Эмоциональное выгорание — динамический процесс 

и возникает поэтапно, в полном соответствии с механиз-
мом развития стресса. В своих исследованиях с педагоги-
ческим коллективом мы сравнивали показатели всех трёх 
фаз стресса при первичной диагностике и повторной.

При эмоциональном выгорании налицо все три фазы 
стресса:

1) нервное (тревожное) напряжение — его создают хро-
ническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизи-

рующая обстановка, повышенная ответственность, труд-
ность контингента;

2) резистенция, то есть сопротивление, — человек пы-
тается более и менее успешно оградить себя от неприят-
ных впечатлений;

3) истощение — оскудение психических ресурсов, сни-
жение эмоционального тонуса, которое наступает вслед-
ствие того, что проявленное сопротивление оказалось не-
эффективным [3].

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные 
признаки или симптомы нарастающего эмоционального 
выгорания.

— Определение психологического климата группы 
(карта — схема, автор А. Н. Лутошкин).

Исследования с помощью данной методики позволили 
нам проанализировать насколько благоприятный психо-
логический климат в коллективе и насколько восприятие 
обстановки в коллективе связано с показателями диагно-
стики уровня эмоционального выгорания.

2. Психологическая профилактика.
— Семинар-практикум «Профессиональное «выго-

рание» педагога: причины, коррекция и профилактика».
— Тренинг «Ресурсы и отдых в жизни педагога. День 

психологической разгрузки».
Конец первого полугодия — время, когда у педагогов на-

капливается усталость, эмоциональное напряжение.
Педагоги тратят много сил и энергии на воспитатель-

ный процесс, забывают о своих желаниях и потребностях, 
ставя их на последнее место, что приводит к эмоциональ-
ному выгоранию. Это было подтверждено результатами 
диагностики уровня эмоционального выгорания.

В связи с этим, на конец первого полугодия нами было 
запланировано проведение семинара-практикума «Про-
фессиональное «выгорание» педагога: причины, коррек-
ция и профилактика».

Цель: в ходе семинара-практикума ознакомить педа-
гогов с понятием «синдром эмоционального выгорания», 
его основными причинами и симптомами, определить ос-
новные условия сохранения эмоционального здоровья пе-
дагога; повысить самооценку педагогов, их уверенность 
в себе; привлечь их к самопознанию и самоанализу; создать 
условия для психологической разгрузки педагогов; разви-
тие толерантности и эмпатии друг к другу.

Также в ходе проведения данного семинара-практикума 
педагоги ознакомились с первичными результатами диа-
гностики уровня эмоционального выгорания. По запро-
сам педагогов, были проведены индивидуальные консуль-
тации по итогам диагностики.

Практическая часть семинара-практикума включала 
в себя несколько упражнений:

— Упражнение «Ассоциации»
Цель: самопрезентация, привлечение педагогов к само-

анализу и самопознанию.
Педагогам было предложено подумать, с каким предме-

том, живым существом или явлением природы вы могли бы 
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себя ассоциировать на данный момент. Долго не размыш-
лять, остановиться на первом варианте, который пришел 
в голову и изобразить его на листе бумаги.

После того как педагоги завершили свои рисунки, каж-
дый по очереди охарактеризовал и назвал главные черты 
и назначение того, что он изобразил, рассказал почему 
именно с этим предметом, животным или явлением себя 
ассоциирует.

— Групповое обсуждение на тему «Симптомы выго-
рания»

Педагогам было предложено разделиться на группы 
и записать, по их мнению, основные симптомы, которые 
свидетельствуют о наличии начинающегося синдрома эмо-
ционального выгорания. Далее последовало обсуждение.

— Упражнение «Ведро мусора»
Цель: освобождение от негативных чувств и эмоций.
Посреди комнаты психолог ставит символическое ведро 

для мусора. Педагогам предлагается поразмышлять, за-
чем человеку мусорное ведро и почему его нужно посто-
янно освобождать. Психолог предлагает всем выбросить 
в мусорное ведро старые ненужные обиды, гнев, страх. 
Для этого на листах бумаги педагогам нужно написать не-
гативные чувства: «я обижаюсь на…», «я сержусь на…», 
и тому подобное».

После этого педагоги рвут свои бумажки на мелкие ку-
сочки и выбрасывают их в ведро, где они все перемешива-
ются и убираются.

— Упражнение «Открытки позитива»
Цель: повысить самооценку и позитивное настроение 

педагогов, их уверенность в себе.
Педагогам было предложено создать свою авторскую от-

крытку подписать ее. Потом педагоги по кругу передавали 
открытки, записывая на них хорошие пожелания, компли-
менты и т. п., пока те не вернулись к своим владельцам. Пе-
дагоги по желанию зачитывали содержание своих открыток.

— Игра «Волшебная шкатулка»
В конце семинара-практикума участникам было пред-

ложено достать по одной записке из волшебной шкатулки, 
которая подскажет им, что их ожидает сегодня или что им 
нужно сделать в ближайшее время.

В конце учебного года, нами был проведен Тренинг «Ре-
сурсы и отдых в жизни педагога. День психологической 
разгрузки».

В начале тренинга были представлены результаты по-
вторной диагностики уровня эмоционального выгорания.

Целью и задачами тренинга были поиск личных ресур-
сов, формирование у педагогов мотивации к сохранению 
психологического здоровья, сплочение коллектива, сохра-
нение в педагогическом коллективе благоприятного пси-
хологического микроклимата, снятие эмоционального на-
пряжения у педагогов в конце учебного года.

Практическая часть тренинга включала в себя несколько 
упражнений:

— В качестве разминки было выбрано упражнение 
«Кто родился в мае…»

Педагогам было предложено сесть по кругу и поиграть 
в игру, в ходе которой они смогут узнать получше друг 
друга. Называлось личностное качество или описывалась 
ситуация и участники, по отношению к которым подхо-
дило данное высказывание, выполняли определенное дей-
ствие. Данное упражнение позволило создать неприну-
ждённую атмосферу.

— Упражнение «Круги близости: диагностика проис-
ходящего в жизни»

Цель: проанализировать сферы жизни, взаимоотно-
шения.

Педагогам было предложено начертить круги в вид ми-
шени и расположить в них все, что им близко. Это могли 
быть люди, животные, дела, работа, хобби. Важно было де-
лать это спонтанно, так, как приходит в голову. Далее было 
обсуждение результатов.

— Упражнение «Расставляй приоритеты»
Цель: сформировать у педагогов мотивацию к сохра-

нению психологического здоровья, а также поиск личных 
ресурсов.

Педагогам было предложено общим обсуждением вы-
делить важные дела их повседневной жизни, без которых 
нельзя обойтись, а во второй колонку назвать второсте-
пенные, которые не требуют срочного выполнения, кото-
рые можно отложить. В ходе дальнейшего обсуждения пе-
дагоги пришли к выводу, что именно второстепенные дела 
наполняют их силой, ресурсами, позитивом, помогают от-
дохнуть и восполнить жизненную энергию.

— Упражнение «Лучики добра»
Цель: повысить самооценку и позитивное настроение 

педагогов, их уверенность в себе.
Педагогам было предложено нарисовать солнышко и лу-

чики по количеству участников. Потом педагоги по кругу 
передавали свое солнышко, записывая на них коллегам хо-
рошие пожелания, комплименты и т. п., пока те не верну-
лись к своим владельцам. Педагоги по желанию зачиты-
вали содержание своих солнышек.

— Упражнение «Мои ресурсы»
В конце тренинга участникам было предложено соста-

вить свой собственный список тех действий, способов, ко-
торые помогают им восполнять свои ресурсы.

Коллеги охотно делились своими способами пополне-
ния энергии.

3. Психологическое просвещение.
— Групповые консультации на темы: «Техники само-

помощи», «Что делать, если Вы заметили первые при-
знаки выгорания», «Антистрессовые приемы», «Способы 
саморегуляции», «Виды заботы о себе» — проводились 
в течение всего учебного года.

Целью групповых и индивидуальных консультаций 
было психологическое просвещение педагогов, оказание 
конкретной помощи педагогам в преодолении трудностей. 
Для педагогов были подготовлены памятки и буклеты с ре-
комендациями.



334 «Молодой учёный»  .  № 4 (451)   .  Январь 2023 г.Психология

Подводя итоги работы методической площадки 
за учебный год, можно отметить, что все запланирован-
ные мероприятия удалось реализовать. Анализируя данные 
результатов диагностики уровня эмоционального выгора-
ния при первичных и повторных исследованиях, можно 
отметить, что психологическая профилактика и психо-
логическое просвещение педагогов способствовали тому, 

что незначительно, но тем не менее снизились показатели 
по сформированности фаз выгорания и их симптомов, 
не произошло ухудшения показателей, а это говорит нам 
о положительной динамике. Следовательно, проведенная 
работа по профилактике синдрома эмоционального выго-
рания педагогов была эффективной в учебном году. Дан-
ная работа будет продолжена в следующем году.
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Методики информационного воздействия на человека, в том числе в Интернете
Дворянкин Олег Александрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя

В статье представлены методики информационного воздействия на человека, в том числе с помощью информацион-
ных технологий Интернета. Исследованы четыре метода и одиннадцать психологических, информационных, аналити-
ческих технологий, которые позволяют влиять на человека, как в реальном, так и в виртуальном мире. Представлены 
положительные и отрицательные стороны, характеристики, виды, проанализированы последствия такого манипули-
рования и предложены меры защиты (информационная безопасность).

Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, информация, информационные технологии, манипули-
рование, психология, страх, убеждение, символы, жесты и намеки

Methods of informational influence on a person, including on the Internet
Dvoryankin Oleg Aleksandrovich, candidate of legal sciences, senior lecturer

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikotya

The article presents the methods of information impact on a person, including with the help of Internet information technologies. 
Four methods and eleven psychological, informational, analytical technologies that allow influencing a person, both in the real and 
in the virtual world, have been studied. The positive and negative sides, characteristics, types are presented, the consequences of such 
manipulation are analyzed and protection measures (information security) are proposed.
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Последнее время в сети Интернет все чаще обсужда-
ется проблема манипулирования людьми, навязы-

вания чужого мнения и взглядов, превращения общества 
в бездумную массу.

Цели есть у всех, и эти цели могут сильно отличаться 
друг от друга и от человека к человеку в зависимости от са-
мых разных факторов. Точно так же есть возможность 
варьировать методы, используемые для их практического 
применения. Только действуя независимо, руководствуясь 
своими этическими ценностями по отношению к ценно-
стям своего окружения и осознавая, какая тактика прием-
лема, а какая нет, можно надеяться на достижение таких 
целей. Другой же может оказывать на людей психологиче-
ское воздействие и использовать их ради личной выгоды.

Это и называется манипуляцией.
Манипуляция — необходимое зло или наоборот благо, 

но важно понимать ее природу, методы и когда они тре-
буются.

Человек может извлечь выгоду из обучения манипули-
рованию другими двумя способами: во-первых, он или она 
может научиться отражать негативное психологическое 
воздействие других, а во-вторых, он или она может на-
учиться использовать манипулирование в условиях, где 
это социально приемлемо.

Манипуляция требует знакомства с широким спектром 
методов формирования убеждений и действий других лю-
дей. По сути, это полностью развитая форма искусства, 
подразумевающая, что манипулирующий человек (манипу-
лятор) понимает сложности человеческого разума и, следо-
вательно, может адаптировать свою технику к любой цели. 
И он всегда заново изобретает себя, чтобы соответствовать 
роли, наиболее подходящей для достижения успеха.

Людьми «управляют» практически каждый день с ис-
пользованием самых разнообразных манипулятивных так-
тик, хотя многие из них и не подозревают об этом. Это по-
тому, что манипуляция обычно незаметна. Немногие люди 
способны освоить все методы, однако даже нескольких 
хватит, чтобы направить действия конкретного человека 
в нужном направлении.

Манипулятору необходимо знание типов личности и ос-
ведомленность об эмоциональных состояниях людей. Правда 
в том, что любой может попасть под влияние манипуля-
тивного и харизматичного лидера. Однако то, насколько 
легко нас убеждают, варьируется от человека к человеку 
в зависимости от ряда факторов. Некоторые люди просто 
не поддаются убеждению. Часто это исключительно сильные 
и проницательные личности с уникальными умственными 
способностями. Манипуляторы избегают их, так как любое 
взаимодействие с ними раскрывает их истинное лицо.

Поскольку он оценивает «потенциал», сильные сто-
роны, преимущества и недостатки характера и темпера-
мента жертвы, каждый манипулятор является еще и пси-

хологом. Кроме того, как только он обнаружит уязвимость 
(точку, на которую можно «надавить»), он сразу же начнет 
ее эксплуатировать. Примером может служить эмоцио-
нальное состояние, такое как любовь, привязанность, не-
нависть, любопытство или убежденность.

Основная обязанность манипулятора — определить 
точку — уязвимость объекта манипуляции. Подобными же 
принципами руководствуются в своей деятельности СМИ 
(массовая манипуляция), общественные деятели, политики 
и другие высокопоставленные лица, действующие из ко-
рыстных интересов.

Манипуляция сознанием — сложный навык, требующий 
понимания возможностей манипулятора. Следовательно, 
он может начать хвалить кого-то, чтобы добраться туда, 
куда он хочет. И после того, как он удовлетворен своим про-
грессом, следующим шагом будет умолять или принуждать 
его помочь. И это работает — человек, только что услышав-
ший адресованную ему тираду, чисто психологически бу-
дет вынужден выполнить просьбу, чтобы не выглядеть не-
воспитанным или бестактным.

Запугивание — обычная тактика, используемая мани-
пуляторами, и она часто бывает эффективной, поскольку 
многие люди парализованы беспокойством и страхом. Здесь 
манипулятор оказывает влияние на жертву, которая го-
това пожертвовать своими потребностями ради избежа-
ния дальнейшего конфликта. Тем не менее, «мощь» и «сила» 
манипулятора только кажутся таковыми.

Психологи определили несколько типов людей, являю-
щихся потенциальными жертвами манипуляции.

Первая группа состоит из обычных людей, которые про-
сто хотят выжить и в целом разумны, и логичны в своих 
взглядах. Такие люди в основном контролируются на пси-
хологическом уровне.

Вторая группа состоит из тех, кто постоянно нахо-
дится под давлением: это, как правило, мыслители с бога-
тым воображением, которые также очень восприимчивы 
к внешним влияниям, поскольку они эмоционально и пси-
хологически хрупки, и внушаемы. Эти люди управляются 
на аффективном и фиктивном уровне.

Третья группа состоит из тех, кто анализирует все на ос-
нове логики, разума, фактов и деталей. Этих людей эксплуа-
тируют способами, которые подрывают их чувство спра-
ведливости, морали и уверенности в себе.

К четвертой категории относятся те, чьи действия дви-
жимы в основном их низменными животными импуль-
сами и чьи основные цели в жизни состоят в удовлетворе-
нии этих потребностей. Предоставить таким людям одну 
из этих радостей проще простого, если вы хотите ими ма-
нипулировать [1].

Пятая категория — люди с психическими заболева-
ниями, действия которых искажены галлюцинациями, 
составляют пятый тип; этим людям не хватает здравого 
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смысла и критического мышления, что делает их уязви-
мыми для того, чтобы их легко одурачить. Ими манипули-
руют с величайшей жестокостью, используя страх и физи-
ческую агонию.

С поразительной точностью (после небольшого разго-
вора) манипуляторы могут определить тип жертвы, а за-
тем выбрать подходящий подход или методы воздействия 
на душевное состояние жертвы.

Манипуляция — это широкое и разнообразное искус-
ство. Некоторые люди всегда прибегают к одним и тем же 
проверенным стратегиям, в то время как другие всегда ра-
ботают над улучшением своих способностей.

Кроме того, активно и целенаправленно стали использо-
вать приемы манипуляции и в сети Интернет, которая пре-
доставляет широкие возможности для этих целей.

Наиболее распространенными точками контакта при 
манипуляции являются:

— эмоциональное состояние;
— профессиональные навыки;
— способ мышления, привычки и стиль поведения;
— мировоззрение и убеждения;
— интересы и потребности [1].
Точная манипуляция требует тщательного исследова-

ния цели. Заблаговременное планирование времени, ме-
ста и обстоятельств манипуляции и создание атмосферы, 
способствующей внушению, может быть стратегически 
выгодным. Примеры таких обстановок включают ожив-
ленные зоны или, в других обстоятельствах, тихие уголки.

Межличностная связь между людьми также имеет ре-
шающее значение. Опытный манипулятор может устано-
вить взаимопонимание со своей жертвой посредством раз-
говора, а затем использовать эти доверительные отношения 
в своих интересах.

Итак, рассмотрим приемы и способы воздействия на че-
ловека, которые используются чаще всего как наиболее ре-
зультативные.

1. Английская технология «схватка бульдогов под 
ковром».

То есть ожесточенная борьба с минимумом ее внешних 
проявлений. Для стороннего наблюдателя — мир и бла-
годать, и только самые внимательные могут заметить, 
что идет драка не на жизнь, а на смерть.

В Российской Федерации, как и практически в любой 
стране, данная методика нашла свою популярность. Осо-
бенно она популярна в силовых структурах и политике. Ис-
ключением даже не стали социальные сферы жизнедеятель-
ности человека, такие как медицина, наука и т. д.

В силовых структурах есть негласное правило под на-
званием «ССС», которое переводится как «случай, струя 
и связи». Так обозначается три пути как можно добиться 
успехов по службе. «Связи» или «телефонное право» всегда 
действовало в нашей стране, когда по звонку твоего друга, 
знакомого, родственника решилась абсолютные любые во-
просы, освобождались должности, отпускали нарушителя, 
находились вип-палаты и т. д.

Подобную картину можно регулярно видеть на экра-
нах телевизора в различные сериалах, когда все решается 
по одному звонку. Но, чтобы как-то успокоить общество, 
а Интернет, ТВ и СМИ очень сильно давят на сознание лю-
дей, в сериалах показывают жизнь людей, которые имеют 
обширные связи, влиятельных знакомых и не пользуются 
всем этим, говоря всем о том, что они хотят всего добиться 
сами, не используя популярность и высокие должности 
своих знакомых.

Порой бывает так, что за определенную должность 
или место борются несколько человек и чьи связи победят 
зависит только от того, насколько их начальнику (руково-
дителю) в дальнейшем работать и продвигаться по карь-
ерной лестнице. Тут ему приходится довольно сложно 
и необходимо делать выбор в пользу меньшего зла, либо 
используя психологические приемы доводить до «покро-
вителей» ту информацию, чтобы они сами перестали про-
сить за своего человека.

Помимо этого, жизненный опыт показывает тот факт, 
что к высокопоставленным людям можно обратиться лишь 
пару раз, а порой даже один. Иногда теряется кредит дове-
рия, и кураторы перестают «тащить» тебя по жизни. Чело-
век такое существо, которое легко привыкает к хорошему. 
Когда человека постоянно продвигают, договариваются, 
решают его вопросы, он перестает осознавать реальность 
и чувствует себя безнаказанно, а потом становится героем 
роликов в социальных сетях и его покровители сразу же от-
казываются от него.

Подводя итог данного метода, стоит отметить то, 
что иметь кураторов по жизни — это чувствовать свою 
определенную защищенность, а жить без них — постоянно 
бороться и доказывать всем окружающим, что ты сильнее 
всех тех, кто имеет связи.

2. Методика «прямое воздействие на человека», т. е. 
прямое общение и показ человеку, как и что с ним можно 
сделать.

2.1. Мнимая ущербность.
Манипулятор использует иллюзорную неполноцен-

ность, кажется слабым и ожидает подчиненной реакции. 
Если жертву удастся убедить в этом, она станет менее осто-
рожной, более расслабленной и с меньшей вероятностью 
увидит в манипуляторе угрозу, поскольку больше не бу-
дет видеть в нем конкурента или кого-то более могуще-
ственного.

Признание тех, кто рядом с вами, влиятельными людьми, 
может помочь вам не стать жертвой манипуляций любого 
рода (серьезных соперников).

2.2. Прямое убеждение.
Это эффект убедительных аргументов в пользу точки 

зрения, которую мы хотим навязать. Тем не менее, чело-
век, на которого действует манипулятор, осознает влия-
ние на него. Убеждения являются ключом к изменению чу-
жого поведения во всех его проявлениях, включая их цели, 
стратегии и оценки [2].
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2.3. Заражение.
Термин «заражение» относится к распространению 

настроения или взглядов человека на окружающих. Ве-
роятно, лучшей иллюстрацией является акт смеха. Тер-
мин «заразительный смех» использовался для описания 
его распространения. Однако он применим к любым дру-
гим состояниям.

Человек, к примеру, может «заразиться» нормами и цен-
ностями культуры, если живет в ней длительное время.

2.4. Самопродвижение.
Самореклама подразумевает чистоту в своих намере-

ниях и демонстрацию конкретных примеров своих спо-
собностей.

Это происходит, например, когда человек утверждает, 
что его следует повысить до начальника отдела из-за его 
превосходных знаний в области управления людьми.

Таким образом у человека, на которого направлено 
влияние, не успевает опять же осознать, что его «обвели 
вокруг пальца», повлияв на его выбор, навязав мнение [2].

2.5. Притворная спешка.
Так же, как хорошо известно умение манипулировать, 

известна и техника притворной поспешности. Здесь мани-
пулятор «заговаривает зубы» с жертвой, делая вид, что то-
ропится и говорит быстро. В результате жертва не успе-
вает осмыслить, чтобы критически относиться к аргументу, 
и в конечном итоге они соглашаются с манипулятором (на-
пример, чтобы выполнить его просьбу).

2.6. Немотивированный гнев
Гнев без видимой причины используется как инстру-

мент манипуляции, при этом агрессор действует гневно 
и жестоко в надежде, что объект манипуляции в конце кон-
цов успокоится и сдастся.

Самый простой способ справиться с этой «яростью» — 
не обращать на нее внимания, отказываться умиротво-
рять манипулятора и держаться твердо. Равнодушие все-
гда останавливает агрессоров. Достаточно легко в данном 
случае противостоять этому приему манипуляции в вир-
туальной сети.

2.7. Неправдивая глупость.
Ложные обвинения в неграмотности и невежестве — 

обычная тактика, используемая манипуляторами, чтобы 
сбить с толку свои цели. Подстрекатель манипулирует жерт-
вой, заставляя ее задавать вопросы и сомневаться в себе, 
чтобы она могла укрепить свою позицию или продвигать 
свои собственные планы.

Чтобы не попасться на эту уловку, нужно верить в соб-
ственную грамотность, рассудительность и самообладание.

2.8. Имитация предвзятости.
Когда манипулятор обвиняет жертву в предвзятости, 

на жертву оказывается давление, чтобы она отвергла обви-
нение. Беспомощный человек начинает оправдывать свое 
поведение, превознося достоинства собеседника и подчер-
кивая его или ее преимущества. Это помогает манипуля-
тору удовлетворить какое-то желание, например, тщесла-
вие, или достичь какой-то другой цели.

Опровержение заявлений манипулятора о предвзятости 
с помощью доказательств и отказ играть по его правилам — 
это простой способ противостоять их попыткам манипули-
ровать вами, чтобы они поверили в свою предвзятость [3].

2.9. Навешивание ярлыков.
Предполагается, что манипулятор, обсуждая третье 

лицо с жертвой, использует унизительный язык при обсу-
ждении жертвы. Даже если манипулируемый человек, ве-
роятно, не знает третье лицо, негативное отношение ма-
нипулируемого лица к нему или к ней приводит к тому, 
что у жертвы развиваются негативные чувства к этому че-
ловеку (если этот человек знаком, доверие к нему может 
быть просто потеряно). В результате есть как прямые, так 
и косвенные жертвы. Часто в сети Интернет можно встре-
тить данный способ манипулирования людьми на различ-
ных форумах, чатах

Понимание того, что вы ни на что не можете положиться, 
поможет вам сопротивляться манипуляциям. Естественно, 
информацию необходимо учитывать, но только после того, 
как она будет проверена на достоверность.

2.10. Принцип вертикали.
Все великие тираны в истории убеждали своих поддан-

ных, даже не произнося ни слова. Они овладели искусством 
позиционирования тела до такой степени, что казались со-
беседнику «живым аргументом».

Во-первых, они постоянно стояли на уровень выше лю-
дей, к которым обращались. Причина этого может быть 
найдена в человеческой психологии. Правда в том, что те, 
у кого больше старшинства, автоматически воспринима-
ются подсознанием как авторитеты. Оба наших родителя 
всегда считали себя выше своих детей. Однако долгое время 
они были нашими лидерами. Это объясняет, почему многие 
руководители размещают свои столы и сиденья таким обра-
зом, чтобы смотреть на своих сотрудников сверху вниз [4].

Подсознание придает больший вес и авторитет тому, 
кто занимает много места. Широкие размашистые движе-
ния, Т-образная форма рук на спинке стула и частое хожде-
ние по комнате во время презентации — все это способы 
охватить как можно больше помещения и казаться больше.

2.11. Ложное представление выгодных условий.
Манипулятор будет использовать как явные, так и скры-

тые сигналы, чтобы внушить жертве, что обстоятельства 
более благоприятны, чем они есть на самом деле. Если 
жертва верит в историю манипулятора, ее можно убедить 
совершить действия, которые в конечном итоге принесут 
пользу манипулятору.

Вы можете противодействовать этой стратегии, зная 
свои сильные и слабые стороны и контекст. Самое глав-
ное — не поддаваться на провокации и не делать того, чего, 
как вы знаете, делать не следует [5].

3. Методика «влияние с помощью намеков, символов, 
знаков».

Мы живем в век эмодзи, мемов, сообщений из 280 сим-
волов и постов в социальных сетях, мессенджерах, видео-
хостингах, т. е. в Интернете. Темпы развития технологий 
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восхищают. Возможности, которые предоставила нам гло-
бальная сеть Интернет, восхищают! Однако эти самые тех-
нологии и создали условия, в которых люди разучились на-
блюдать за собеседником.

В этой связи возникает ряд вопросов: «Что связывает 
между собой самые различные сообщества? Людей из са-
мых разных стран и эпох? Людей с различным культур-
ным уровнем? Людей с различными ценностями и прио-
ритетами?»

Это «что-то» является самым основным и широко ис-
пользуемым языком в мире. Язык символов и жестов.

Хотя сами символы развиваются, значения, которые 
они представляют, широко известны многим различным 
группам людей.

Символ — это любой знак, объект или понятие, кото-
рые используются для быстрой передачи эмоционального 
значения от одной группы людей к другой. Символы — это 
глобальный язык, который при правильном использова-
нии может заставить человека чувствовать то, что вы хо-
тите. Вот почему символы стали важным манипулятив-
ным инструментом.

Примеров манипуляций с символами великое множе-
ство. Однако из-за индивидуальности большого числа раз-
личных символов всерьез используются две технологии.

Первая технология — работа с символами мертвых, 
столь активно использующаяся, скажем, при пропаганде.

Вторая технология — массовый пиар определенного 
продукта, который наделяется характеристиками, несвой-
ственными ему.

С первой технологией все просто. Смерть — абстракт-
ная, абсолютная и автономная метафора, сильнее которой 
нет ничего. Он непознаваем, так как ни один живой чело-
век еще не умер. Это заманчиво, потому что у людей есть 
врожденное любопытство к будущему. Понятия «вечной 
жизни», воскресения и вечного возвращения сильны в ре-
лигиозных и философских концепциях, и эти представле-
ния были мифологизированы [6].

Мы создаем памятники, списки почета, шествия и па-
рады, чтобы показать наше уважение, благоговение и даже 
страх перед мертвыми. Эти действия, по сути, являются ри-
туалами по своей природе, поскольку они выполняются 
из-за нелогичной смеси страха и почитания неизвестного. 
Государства часто делают аллюзии на эти символах, говоря 
о национальном долге, Родине, готовности идти на лич-
ные жертвы. Та же Могила Неизвестного Солдата и дру-
гие военные мемориалы успешно используются в пропа-
ганде. Другой прекрасной эмблемой является героическое 
жертвоприношение, высокие идеалы которого резко кон-
трастируют с его ужасным внешним видом. Эта непосле-
довательность является обращением к иррациональному, 
а не к логическому. Иисус на распятии, самый мощный 
и многогранный символ христианства, мученик от всего 
человечества, опутавшего пороками. Вы можете вызвать 
у человека бесконечную радость и вдохновить его на само-
пожертвование, используя этот полумифический пример.

Страх — самая сильная человеческая эмоция. В резуль-
тате страх является эффективным мотиватором. Эта идея 
служит основой для рекламной индустрии. Любопытно, 
сколько тонн химикатов для удаления накипи было закуп-
лено, когда люди увидели печально известную рекламу 
и представили изображенное на ней кладбище стираль-
ных машин. Точно так же в страховой отрасли использу-
ются те же методы. Если вы недостаточно напугаете кли-
ента, он не купит у вас страховку. И единственный способ 
убедить его в этом — показать ему цифры: сколько до-
мов взломано, сколько сожжено, сколько машин угнали. 
Ведь если существует возможность оградить себя от по-
тери плюс избавиться от ненужного стресса, зачем отка-
зываться от помощи?

С другой стороны, можно использовать страх, чтобы 
мотивировать кого-то уйти с работы, например коллегу 
или сотрудника. Таким образом, эффективные лидеры 
знают, как использовать негативную эмоцию страха. Рас-
пространенная тактика: «Мы рассматриваем вашу канди-
датуру на повышение, но пока, к сожалению, вы не выпол-
няете план…», что играет на естественном отвращении 
людей к неудачам. Человек с большей вероятностью будет 
следовать инструкциям, если вы объясните, какие расходы 
он может понести. Одно исследование показало, что люди 
в два раза чаще поддаются давлению непосредственно пе-
ред тем, как столкнутся с потенциальной потерей [7].

Вторая технология — создание симулякров — предме-
тов, чье значение симулятивно.

Симулякр — это изображение без оригинала, репрезен-
тация чего-то, что на самом деле не существует.

Делая покупки в витринах, большинство людей не за-
думываются о практичности обувных брендов высокого 
класса.

Он решил, что эти туфли — стоящая инвестиция, так 
как он слышал отличные отзывы об этом бренде и считает, 
что они будут стильно смотреться на его ногах. Когда он 
видит рекламу с бегуном в кроссовках «Nike», он автома-
тически думает о спортсмене, о человеке с сильной волей 
и решимостью, который может преодолеть любое препят-
ствие на своем пути. В рекламе продукт часто изобража-
ется с характеристиками, совершенно не связанными с его 
реальной сущностью. Правда ли, что ношение этой обуви 
не сделает человека волшебным образом мускулистым хал-
ком? Именно это и делает реклама: она оказывает влияние. 
Кто-то склонен подсознательно придавать бренду больший 
вес, чем он того заслуживает, будь то с точки зрения статуса, 
репутации или уникальных черт, которых просто не хва-
тает другим товарам. Подобно практике идолопоклонства, 
когда неодушевленные предметы, такие как глиняные ста-
туи, наделяются божественными атрибутами.

Общество потребления полностью симулятивно, так 
как существует оно вокруг вымышленной иерархии вещей. 
Взаимодействие потребителя и рекламодателя и динамика 
покупатель-продукт являются самовоспроизводящимися 
примерами гиперреальности. Постоянно развивающиеся 
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представления, представляющие и повторно представля-
ющие объекты и их атрибуты. Средства массовой инфор-
мации, Интернет являются постоянным пусковым меха-
низмом в этом процессе, создавая как новые традиции, так 
и новую моду. Они используют психологические манипу-
ляции, чтобы поддерживать культуру потребления. Все 
бренды основаны на обманчиво элементарных манипуля-
циях. Будучи символами, бренды и их товары задействуют 
скрытую потребность потребителей в самосовершенство-
вании без усилий. Реклама может влиять на решения по-
требителей о покупке, используя для этого символический 
язык. Эти линии не прерываются, создавая непрерывный 
замкнутый круг [8].

Манипулятивные символы чаще всего используются 
как призыв, так сказать, «красная тряпка для быка». Про-
сто необходимо сохранить ценность памятников и гроб-
ниц в глазах народа, чтобы вести человека на новую битву.

Увидев символ, человек начнет действовать, а не раз-
мышлять о правильности именно такого знака. Деревян-
ный крест не имеет собственного значения; это всего лишь 
одно звено в огромной паутине значений и ассоциаций. 
В результате манипуляторы пытаются ограничить время 
обработки своих целей. В результате манипулятивные сим-
волы часто используются в тандеме с другими манипуля-
циями, такими как использование силы масс для распро-
странения определенных идей (поскольку массами легче 
манипулировать).

Как правило любой знак становится отсылкой к дру-
гому знаку или символу, они начинают визуализировать 
все, что окружает человека, и стараются как можно силь-
нее привлечь его внимание для того, чтобы передать ка-
кую-либо информацию. Рекламный щит вдоль шоссе — 
хорошая иллюстрация. Это правда, что на первый взгляд 
кажется, что этот баннер содержит только надпись и вы-
ставленное изображение, но человеческий мозг действи-
тельно воспринимает гораздо больше вторичной инфор-
мации, чем кажется на первый взгляд [9].

Рисунок, надпись, шрифт, цветовая схема, второстепен-
ные аспекты рисунка, номер телефона и слоган, составлен-
ные опытным дизайнером и маркетологом, особенно в Ин-
тернете, могут экспоненциально увеличить требования, 
предъявляемые к когнитивным способностям человека. 
Таким образом, можно создать раздражитель, который за-
ставит человека обязательно обратить на него внимание.

Наличие четко определенной семиотической пара-
дигмы — набора знаков и символов — имеет решающее 
значение во время революционных движений, шествий 
и митингов, поскольку она влияет на внимание людей раз-
личными способами, включая бессознательные аспекты.

Из термина «цветная революция» видно, что фундамен-
тальным компонентом ее символизма является использова-
ние визуальных представлений различных оттенков. Пра-
вильное использование цвета в разных аспектах жизни 
общества, от цвета шрифта на рекламном щите до цвета 
флага государства, не только приносит визуальное удо-

вольствие, но и позволяет осуществлять четко направлен-
ное психологическое воздействие.

Возвращаясь к истокам, мы обнаруживаем, что немец-
кий поэт и политик Иоганн Вольфганг фон Гёте разрабо-
тал одно из первых представлений о цвете.

Он предположил, что цвета не только глубоко влияют 
на наши эмоциональные состояния, но и сами по себе про-
изводят отчетливое впечатление, независимо от каких-либо 
предварительных знаний или предвзятых представлений 
о предмете. Каждый оттенок и цвет должен иметь цель 
и вызывать уникальный эмоциональный отклик. Все тем-
ные оттенки успокаивают, а все яркие заряжают энергией. 
Например, существует связь между синим цветом и ощу-
щением холода [10].

Цвет сначала воспринимается глазом, а затем обрабаты-
вается органами и, наконец, ощущается через кожу. Арте-
риальное давление увеличивается, когда человек движется 
от синего к зеленому, от желтого к красному, и снижа-
ется, когда человек движется в другом направлении. Важно 
обращать внимание на форму, так как одни цвета отра-
жают ее, а другие (например, желтый и белый) ее погло-
щают. Согласно теории Гете, есть хорошие цвета и плохие 
цвета. По его мнению, «негативная» группа состоит из си-
него, красного и их сочетаний, вызывающих негативный 
или критический эмоциональный фон, тогда как «позитив-
ная» группа состоит из желтого, оранжевого и желто-крас-
ного, которые он считает вызвать у человека приятное эмо-
циональное состояние [11].

Оглядываясь назад на  историю, становится ясно, 
что символизм играл важную роль почти во всех револю-
циях. Но в современных войнах использование мягкой по-
литической силы посредством манипулирования челове-
ческим сознанием с помощью знаков, символов и цвета, 
и особенно информационных технологий Интернета, стало 
нормой с разрушительными и жестокими последствиями, 
которые слишком предсказуемы.

Кроме того, нередко в данном методе используется та-
кой прием как «использование специфической терминоло-
гии», что прекрасно действует при манипуляции сознанием 
человека. В ходе диалога манипулятор использует жарго-
низмы и понятия, чуждые адресату. Поскольку он сейчас 
находится в неловком положении, он хранит молчание и из-
бегает любых расспросов. Манипулятор выходит на первое 
место и умеет использовать обстоятельства в свою пользу.

Лучше спросить о чем-либо дважды, чем предполагать, 
что вы все правильно поняли с первого раза, поэтому, если 
есть что-то неясное, не бойтесь просить разъяснений [12].

4. Методика «действие чужими руками», т. е. воздей-
ствовать посредством действий других людей.

В данном случае, происходит воздействие через людей, 
которых очень часто используют «в темную».

Как правило, людей, которые воздействуют на других 
с помощью «чужих рук» называют тактиками.

Тактик — тип личности, уходящий от прямого влияния 
и использующий во влиянии силу обстоятельств и возмож-
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ности других людей, выстраивающий ситуацию для дости-
жения своей цели [13].

У многих язык или руки чешутся сказать или сделать все 
самому. Тактик спокойнее и мудрее. Не надо самому делать 
то, что могут сделать другие. Если нужно сделать что-то не-
популярное, он лучше попросит того, кому своей репута-
цией рисковать не страшно.

Тактик умеет ждать, использовать третью силу, доби-
ваться своих целей «чужими руками».

Рассмотрим достаточно интересные приемы, в которых 
люди-тактики используют для влияния силу обстоятельств, 
тем самым воздействую на мнения людей.

4.1 Social Proof или принцип социального доказа-
тельства.

В Советском Союзе на первом месте стояла очередь, 
а затем вопрос о том, куда она ведет. Все предполагали, 
что продукт должен быть превосходным, если так много 
людей готовы его ждать. Тот факт, что за товаром стояла 
очередь, был хорошим показателем его желанности. Бла-
годаря этому в  советском обществе заработала кон-
цепция социального доказательства. Наша способность 
приспосабливаться к действиям большинства основана 
на стадном инстинкте и служит защитной цели, осво-
бождая наш мозг от бремени обработки ненужных дан-
ных. Здесь можно обнаружить характер культуры боль-
шинства.

Когда человек находится в условиях ограниченного 
времени, когда он не может найти время, чтобы полно-
стью понять последствия проблемы, социальное дока-
зательство может быть весьма полезным. Столкнувшись 
с непостижимым, лучше последовать их примеру. Всякий 
раз, когда мы ищем на рынке новое электронное устрой-
ство, но не можем выбрать между многими вариантами, 
оценки и рейтинги предыдущих покупателей обычно ока-
зываются решающим фактором. Социальное доказатель-
ство — краеугольный камень современной корпоратив-
ной культуры. Если вы хотите убедить покупателя в том, 
что ваш продукт стоит того, все, что вам нужно сделать, 
это указать, что подавляющее большинство людей уже 
верит в это [14].

Прекрасными примерами использования концепции 
социального доказательства являются пародии и комедий-
ные программы. Фоновый смех после каждой шутки явля-
ется распространенным источником раздражения зрителей. 
Однако на эффективность метода это не влияет. Люди ино-
гда реагируют не на саму шутку, а на смех за кадром, чтобы 
оценить, находят ли они ее забавной.

Кстати, развитие некоторых профессий не могло про-
изойти без социальных подтверждений. Традиционный 
пример — скорбящие, которые «задают тон» во время по-
хорон в Бразилии или на Филиппинах; этим людям платят 
за то, чтобы они прибыли на похороны пораньше и «зада-
вали настроение», клакёр — человек, который за опреде-
ленную плату приходит на выступление, громче всех ап-
лодирует и кричит «Браво!».

4.2 Метод группового подкрепления.
Этот метод имеет некоторое сходство с только что рас-

смотренным, но его основная цель — изменить мировоззре-
ние людей, а не их действия. Этот принцип гласит, что члены 
группы примут утверждение за истинное, если оно повторя-
ется часто и таким же образом теми, кто находится в группе. 
В своих трудах американский ученый и писатель Роберт Кэр-
ролл подчеркивает, что часто повторяемый трюизм не обя-
зательно должен быть точным. Какими бы убедительными 
ни были теоретические или практические доказательства, 
люди все равно будут в них верить [14].

Кроме того, утверждается, что, если человек идентифи-
цирует себя с определенной группой и не хочет, чтобы его 
называли изгоем, он примет ценности, взгляды и доктрины 
организации на веру, не оценивая их критически.

СМИ часто используют этот метод; она служит мощ-
ным оружием в информационной сфере. СМИ тонко ма-
нипулируют фактами и используют различные языковые 
приемы, чтобы заставить нас думать определенным обра-
зом, а затем постоянно укрепляют эти идеи. В ответ на это 
несколько стран включили обучение медиаграмотности 
в свои учебные программы с целью поощрения критиче-
ского мышления у учащихся всех возрастов.

Очень часто метод группового подкрепления «работает» 
в социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах, где 
можно увидеть количество «лайков» и «дизлайков», коли-
чество «репостов» и просмотров, количество покупок то-
вара и его рейтинг… Все это дает возможность «принять 
решение», не разбираясь в сути предмета.

Арсенал человека-тактика будет включать в себя вы-
равнивание обстоятельств, скрытый выбор без выбора, 
скрытое внушение, вовлеченность, соблазнение, отвлече-
ние и эмоциональное заражение, делающее даже тайного 
актера манипулятором.

В целом, они являются наиболее часто используемыми 
манипулятивными приемами. Доступно гораздо большее 
разнообразие манипуляторов, но мы не будем вдаваться 
в подробности.

Манипулирование человеческим разумом стало на-
столько обычным явлением, что немногие из нас замечают, 
когда мы становимся его жертвой. И чтобы стать более 
восприимчивым (а также, чтобы самим повысить свое ма-
стерство), нужно знать несколько секретов манипуляции.

Можно назвать четыре таких секрета:
— Людьми, которые от природы добродушны, сострада-

тельны и бескорыстны, легче всего манипулировать. Хотя 
эти качества достойны восхищения, они могут сделать че-
ловека незащищенным.

— Страх быть покинутым и одиночество — два при-
мера лежащих в основе тревог, которые используются ма-
нипуляторами. Оказывая здесь давление, вы легко можете 
повлиять на поведение и даже на мышление окружающих 
вас людей.

— Большинство людей чувствительны и хотят избе-
жать плохих эмоций и конфронтации, и манипуляторы 
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знают об этом. Не прибегая к вышеперечисленным спосо-
бам, человек может регулировать банальное повышение го-
лоса или изменение тона.

— Люди, которые не могут сопротивляться, являются 
главной мишенью для манипуляций. Если манипулятор знает, 
что его целью является именно такой человек, он может ожи-
дать от этого человека 80-процентной уступчивости [15].

К сожалению, практика современной действительности 
такова, что люди любят, когда ими манипулируют. И это 
на 100% правда.

Средний нормальный человек довольно несамостояте-
лен по жизни. Многим людям не хватает какой-то сильной 
фигуры, им нравится, когда кто-то говорит им, как жить, 
что делать. Но не всегда, а только когда это происходит кра-
сиво и незаметно, и человек сам на это согласен.

В этой связи подумайте о своей личной безопасности 
и особенно в Интернете, где в настоящее время значи-
тельное количество людей проводит большую часть своей 
жизни.
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В статье проводится теоретический анализ влияния информационно-коммуникативной среды на процесс форми-
рования детей подросткового возраста. Цель данной работы заключается в том, чтобы определить, какое место в со-
временном обществе занимают средства массовой информации, являются ли СМИ важным источником воспитания 
и формирования психических процессов у детей подросткового возраста.
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Главная задача современного общества заключается 
в том, чтобы воспитывать новое поколение и создавать 

новые условия для наиболее комфортного и эффективного 
формирования личности. Процессом развития личности 
ребенка занимается семья, дошкольные и школьные об-
разовательные учреждения, социальные учреждения и др. 
Но в последние десятилетие активным средством форми-
рования личности детей стали средства массовой инфор-
мации.

Средства массовой информации — это организацион-
но-технические комплексы передачи и массового тиражи-
рования информации, которые охватывают широкое ко-
личество людей разного возраста и пола [5]. СМИ несет 
различные функции для современного зрителя: развле-
кательные, информационные, образовательные, социаль-
ные и др. Но в последние годы СМИ стали часто видоиз-
меняться, появляются новые площадки, которые несут 
такие же функции, но меняется процесс реализации кон-
тента и донесение информации до человека. Поэтому в дан-
ный момент средства массовой информации формируют 
сознание людей, воспитывают вкусы, создают и реализуют 
новые взгляды, привычки и предпочтения [2].

При помощи СМИ личность способна более подробно 
изучать общественную и социальную жизнь, формировать 
собственные представления о том, как она хочет жить, раз-
виваться и совершенствоваться. Особое сильное воздей-
ствия СМИ оказывают на детей подросткового возраста [2].

Подростковый возраст представляет собой период, в ко-
тором происходит большое количество изменений у ре-
бенка. Подросток меняется в поведении, трансформируется 
физические показатели, дети становятся более воспри-
имчивы и чувствительны ко всему, что их окружает [1]. 
При этом современный подростков активно познает мир 
и средства массовой информации являются одним из глав-
ных инструментов этого познания. У каждого ребенка есть 
телефон, ноутбук или планшет, то есть те технологические 
средства, через которые он воспринимает окружающий его 
мир. При этом далеко не каждый подросток ограничивает 
себя информацией, получаемой из всех видов СМИ, тем са-
мым подвергая себя широкому влиянию [3].

Для того, чтобы понимать, как происходить конкрет-
ное влияние СМИ на формирование личности подрост-
ков, необходимо разобрать каждый вид средств массо-

вой информации, а также то, какие инструменты влияют 
на подростков.

Первый видом является телевиденье. Наиболее по-
пулярный вид средств массовой информации, но на совре-
менного ребенка он оказывает не всегда яркое воздействие. 
Несмотря на это различные телевизионные программы, се-
риалы и фильмы, которые транслируется по ТВ активно за-
кладывают различные позиции, взгляды на жизнь со сто-
роны подростков. Большое количество контента с насилием, 
формирует агрессию, различные психические расстройства. 
При этом есть и положительные черты влияния ТВ, напри-
мер, существует большое количество программ, которые 
погружают подростка в изучение социальных и полити-
ческих процессов в своей стране [2;4].

Второй вид, который является наиболее активной пло-
щадкой для формирование современного подростка — это 
Интернет. Интернет в широком смысле представляет со-
бой глобальную сеть, взаимосвязанных компьютерных се-
тей. Но анализируя интернет как площадку, реализующую 
информацию, он представляет собой большую структуру, 
в которой существует различное количество информа-
ции: фильмы, книги, онлайн площадки, сериалы, социаль-
ные сети [2;5].

Если можно так сказать, то подросток «живет в ин-
тернете», у каждого ребенка есть свои социальные сети, 
есть подписки на различные ютуб-каналы, которые со-
здают и реализуют новый поток информации. Современ-
ный подросток активно может смотреть различный кон-
тент, тем самым формирую в себе как положительные, так 
и отрицательные стороны развития [4]. Среди положи-
тельных сторон можно назвать, развитие творческих спо-
собностей, познание образовательной информации через 
ютуб-каналы, подкасты, личные блоги. Также положитель-
ной стороной является то, что современные подростки раз-
вивают коммуникативные способности, постоянно обща-
ясь не только со своими друзьями или одноклассниками, 
но и получая новые знакомства через интернет и плат-
формы, которые это позволяют сделать [2].

Но нельзя не обойти и отрицательные стороны, которые 
формируются за счет влияния интернет-среды, например, 
то, что дети постоянно себя сравнивают с другими людьми, 
которые активно демонстрируют свою жизнь, определен-
ные дорогие покупки и т. д. Формируемая зависть может 
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перевоплощаться в низкую самооценку, синдром «само-
званца» как в образовательной, так и в творческой среде 
или в хобби, поскольку идет постоянное сравнение с дру-
гими людьми [1].

Негативной составляющей интернета является так же 
то, что его очень трудно контролировать со стороны Госу-
дарства, тем самым происходит активная деятельность раз-
личных сообществ, которые занимаются радикальной по-
литической, социальной деятельностью, различные секты 
и культы. Подростковая особенность в том, что им инте-
ресно изучать какие-либо новые или нестандартные вещи, 
поэтому данным организациям достаточно просто через 
интернет-среду заполучить детей и деструктивно влиять 
на их формирование [3].

Негативные стороны интернета определенным образом 
влияют на психические процессы: создают стрессовые си-
туации и депрессии, особенно, если рядом нет поддержки 
со стороны близких людей.

Третьим видом, которое оказывает влияние на форми-
рование подростков являются печатные издания. Несмо-
тря на поглощение внимания детей со стороны смартфонов 
и интернета, различные журналы, книги, комиксы продол-
жают активно выпускаться. Подростки менее активно чи-

тают художественную литературу, но не менее редко поку-
пают журналы, оформляют подписки на выпуск комиксов 
и многое другое. Поэтому печатные издания можно отнести 
к видам средств массовой информации, которые влияют 
на формирование личности подростков. Происходит раз-
витие творческих способностей, развивается внимание, 
речь, различные когнитивные процессы. Поэтому данный 
вид СМИ нельзя не учитывать [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что современное 
СМИ представляет собой различные виды и формы, че-
рез которые реализуется информация. Одни виды средств 
массовой информации могут положительно сказываться 
на формировании личности подростка, развивая творче-
ские, коммуникативные способности, давая возможность 
ребенку научиться новому хобби или познать профессию. 
Но есть и отрицательные процессы, которые влияют на са-
мооценку подростка, закладывают деструктивные каче-
ства, которые отдаляют ребенка от общества, формируют 
агрессивность и жестокость. Поэтому, главная задача об-
щества заключается в том, чтобы не дистанцировать ре-
бенка от технологий, а контролировать и фильтровать ин-
формацию, которую он получает через средства массовой 
информации.
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В статье рассмотрены детерминанты темпоральности подростков, включающей в себя отношение ко времени, вре-
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Главным фактором успеха социализации выпускника 
школы является составление собственного плана жизни 

и включение его во все аспекты времени: будущее, прошлое, 
настоящее, определяющее цели и ожидания человека. Наи-
большее влияние на формирование личности старшего под-
ростка оказывают межличностные отношения — с родите-
лями, педагогами, сверстниками.

Межличностные отношения реализуются, проявля-
ются и формируются в общении и совместной деятельно-
сти. В межличностном общении формируются психиче-
ские функции, психические процессы и личность в целом.

Актуальность исследований обусловлена необходимо-
стью оценить значимые психологические факторы (усло-
вия, причины), влияющие на формирование темпоральных 
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характеристик личности старших школьников. Для более 
полной социальной адаптированности и продуктивности 
в настоящем у выпускников школы должны быть сформи-
рованы необходимые компоненты темпоральности: отно-
шение ко времени, временной сценарий, конструктивная 
временная направленность.

В жизни человека время играет очень важную роль. От-
ношение человека ко времени влияет на то, как он исполь-
зует этот ресурс и определяет целеполагание личности, ее 
стремления, а соответственно и успех. Феномен времени 
в жизни человека определяется понятием темпоральности.

Проблема психологического времени человека в на-
учных трудах рассматривается с точки зрения жизнен-
ного пути — субъективной событийной концентрации тех 
или иных его этапов, переживания определенных, норма-
тивно заданных периодов развития, осознания преодоле-
ния тех или иных социальных препятствий и т. п. Т. е. с вы-
ставлением акцента на осознании событий, оцениваемых 
как объективно происходящих. Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник определяют психологическое время как форму пере-
живания личностью структуры причинных и целевых от-
ношений между событиями его жизненного пути. Это 
отношение ко времени можно обозначить как систему ко-
гнитивных, эмоционально-оценочных и поведенческих 
особенностей переживания и распоряжения временем [3].

Вопросами, касающимися изучения психологического 
времени, занимались такие ученые, как К. Левин, С. Л. Ру-
бинштейн, Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, 
Д. Г. Элькин, Б. И. Цуканов, А. С. Дмитриев и многие дру-
гие. З. Залесски определял «личное будущее» имея ввиду 
способность человека предвосхищать будущие события, 
планировать с разной степенью срочности, ориентируясь 
на свои возможности.

Темпоральность — это временность, относительно 
которой происходит интерпретация и понимание бы-
тия. Темпоральность рассматривается как своеобразное 
проживание и переживание реальности по отношению 
к явлениям, формируя их динамические характеристики. 
Темпоральность рассматривается как самоосмысление 
переживания и проживания субъективного мира. Тем-
поральность лежит в основе человеческого переживания 
динамики социальной реальности. Темпоральная струк-
тура человеческого сознания включает в себя: отноше-
ние ко времени, временной сценарий, временную направ-
ленность, обеспечивающие представление по отношению 
к объективному времени [6].

Определение временной направленности, которого при-
держиваюсь в своих исследованиях — это проявление отно-
шения субъекта к своему времени, выраженное в ориента-
ции на модальности психологического времени (прошлое, 
настоящее, будущее) или их сочетании, детерминирующая 
повседневную активность субъекта по достижению желае-
мых и/или необходимых для себя целей. При этом модаль-
ность психологического времени может выступать в каче-
стве психовременного ресурса или фиксации.

Временная направленность приобретает конструк-
тивный, ресурсный характер в ситуациях, когда обраще-
ние (ориентация) в неё способствует изменению психиче-
ского состояния и настроения субъекта в благоприятную 
для него сторону, повышает веру в себя, свои способности, 
даёт возможность позитивно изменить отношение к себе 
и с другими людьми в желаемую для себя сторону. Психо-
временная фиксация — это уход в прошлое или будущее 
как индикатор неблагоприятного психического состоя-
ния, настроения, при пониженном оптимизме и пережи-
вании благополучия, либо поглощение (сосредоточение) 
в настоящем актуальном моменте жизни не используя ре-
сурсы прошлого опыта и не планируя перспективы буду-
щего. Временные фиксации являются индикатором неудо-
влетворенности собой, своим положением, отношениями, 
и качеством жизни в целом [4].

В современных исследованиях временной направлен-
ности отмечается, что деструктивное развитие личности 
характеризуется короткой будущей временной перспекти-
вой; или же особенность временной перспективы зависит 
от социальной адаптированности и продуктивности чело-
века в настоящем [4].

Временная направленность выступает как осознание 
личностью конечности индивидуального существования. 
По мнению В. И. Ковалева, временная направленность — 
это предвидение будущего, его закрепление в сознании, 
с фиксированием в сознании личности различных собы-
тий, изменений результатов на протяжении всей жизни, 
и в целом объединение всех этих операций в готовности 
действовать определенными способами для достижения 
поставленных целей [9].

С. Л. Рубинштейн в своей книге «Человек и мир» пишет 
о том, что вектор времени — субъективен и воспринима-
ется человеком как физическое время. Человек смотрит 
на мир в своей психической реальности. В изначальной кар-
тине у человека есть потребность и ее предмет, на которые 
направлено внимание. То есть вектор времени в субъектив-
ной реальности человека является предметным и времен-
ным, переживаемыми субъективно и воспринимаемыми 
субъективно событиями [11].

Изучением субъективного времени занимались: 
В. Б.  Агранович, Н. С.  Автономовой, Т. В.  Анохина, 
А. М. Анисова, Е. И. Башкирова, А. А. Булыгиной, А. П. Вар-
домацкого, М. Ю. Горбунова, Э. Дюркгейма, Р. Инглхарта, 
Р. А. Кораблинова, Е. В. Куракиной, Я. Ю. Ляховой, В. Г. Фе-
дотовой.

Временной сценарий каждого человека формируется 
в значительной степени его отношениями с родителями 
и обществом в целом. Временной сценарий показывает, 
как каждый отдельный человек переживает время соб-
ственной жизни, каким видит свое будущее, как влияет 
на него прошлое.

На феномен временной структуры жизненного пути 
обратили внимание Ш. Бюллер, П. Жане, П. Фресс. Отече-
ственные ученые С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев изучали 
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субъективное переживание времени в русле психологии 
жизненного пути.

Детерминация темпоральности — это причины, условия 
и факторы, которые оцениваются как значимые в процессе 
формирования отношений личности со временем и приоб-
ретаемые ею в социокультурной среде в процессе совмест-
ной деятельности и общения.

В современном образовательном дискурсе выделяются 
теоретические и эмпирические исследования вовлечен-
ности родителей жизнь ребенка. Интерес к изучению ро-
дительского участия (вовлеченности) в формировании 
временных перспектив начался сравнительно недавно. 
В. В. Храмцова рассматривает особенности детско-ро-
дительских отношений и их влияние на формирование 
временной перспективы молодежи с  ограниченными 
возможностями здоровья. Т. В. Левкова отмечает, что в со-
временной семье большое влияние на поведение ребенка 
и развитие его эмоциональной сферы оказывают родители.

Для полноценного формирования личности старшего 
школьника необходимо изучить детерминанты темпораль-
ных характеристик. К ним можно отнести детско-роди-
тельские отношения, которые включают в себя: принятие/
отвержение родителями, проявление искреннего интереса 
к ребенку, психологическая дистанция между родителями 
и ребенком, авторитарность в отношении к ребенку, от-
ношение к неудачам ребенка, проявление директивности, 
враждебности к ребенку, автономность в отношениях, не-
последовательность линии воспитания, степень взаимо-
понимания и доверия, сближающие и удаляющие чувства, 
совместное время провождение, гармония/дисгармония 
в отношениях родителей и ребенка. К дисгармоничным 
отношениям относятся: напряженность отношений, отчу-
жденность, конфликтность, агрессия.

Наше исследование направленно на определение того, 
что наибольшее влияние на формирование темпорально-
сти оказывают детско-родительские отношения, которые 

включают в себя: принятие или отвержение родителями, 
проявление искреннего интереса к ребенку, психологиче-
ская дистанция между родителями и ребенком, автори-
тарность в отношении к ребенку, отношение к неудачам 
ребенка, проявление директивности, враждебности к ре-
бенку, автономность в отношениях, непоследовательность 
линии воспитания, степень взаимопонимания и доверия, 
сближающие и удаляющие чувства (социально-психологи-
ческая дистанция), совместное время провождение, гармо-
ния или дисгармония в отношениях родителей и ребенка. 
Гармоничные детско-родительские отношения включают 
в себя правильное соотношение между когнитивной, эмо-
тивной и поведенческой составляющей отношений, соот-
ветствующую ситуации взаимодействия межличностную 
дистанцию, доверие и понимание друг друга, не вызыва-
ющую напряжения и дискомфорта совместную деятель-
ность и активность, потребность и желание продолжать 
отношения, общность чувств по отношению друг к другу, 
позитивный чувственный тон. Дисгармоничные детско-
родительские отношения характеризуются: отсутствием 
доверия, понимания и эмоциональной близости между 
родителями и детьми, возникающие в совместной деятель-
ности напряжение и дискомфорт, несоответствующая си-
туации взаимодействия дистанция, напряженность, кон-
фликтность и агрессивность в отношениях, переживание 
субъективного неблагополучия и неудовлетворенности 
отношениями.

Стремление изучить роль влияния детско-родитель-
ских отношений на формирование конструктивных тем-
поральных характеристик у выпускников школы и разра-
ботать модель психолого-педагогического сопровождения 
по развитию временной направленности старших школь-
ников и определило проблему исследования.

Это обусловило выбор темы диссертационного иссле-
дования: «Особенности представления о родительских от-
ношениях как детерминанты темпоральности подростков»
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Проблема материнства в последнее время обретает все 
более выраженный характер. Возрастает число жен-

щин, имеющих трудности в формировании материнской 
сферы и вследствие этого отказывающихся от своих ново-
рожденных детей, неспособных дать ребенку чувство эмо-
ционального комфорта, окружить атмосферой любви и без-
условного принятия, необходимых для его полноценного 
развития. На готовность к материнству сказываются более 
поздний возраст вступления в брак, установки на умень-
шение количества детей в семье, карьерные устремления 
женщин. В связи с этим обстоятельствами актуальным яв-
ляется изучение особенностей психологической готовно-
сти к материнству беременных женщин, т. к. именно она 
оказывает влияние на поведение женщины во время бере-
менности, настрой на роды и дальнейшее взаимодействие 
с ребенком после его рождения и др.

Исследованием особенности психологического состоя-
ния женщины во время беременности, динамикой этих 
состояний, связанных с успешностью ее адаптации к ма-
теринству занимались В. В. Болучевская, Л. Н. Гридняева, 
И. В. Добряков, К. А. Емельянова, И. В. Крючкова, Г. Г. Фи-
липпова и др.

Беременность — это сложный физиологический про-
цесс, происходящий в организме женщины. Во время бе-
ременности происходит перестройка организма, функцио-
нальные системы и органы начинают работать по-другому. 
Эмоциональные состояния беременных подвержены уста-
новленной динамике. В первом триместре у беременных ак-
туализируются и остро ощущаются вопросы с собствен-
ной матерью, мужем, другими объектами привязанности. 
Во втором и третьем триместрах возникает довольно про-
явленное избегание неприятных эмоций, актуальными 
становятся страх перед родами и своей некомпетентности 
в послеродовом периоде. В начале третьего триместра об-
наружен синдром «обустройства гнезда», который выража-
ется в усиленной активности, цели разрешить имеющиеся 
вопросы. Психоэмоциональное состояние женщины в пе-
риод беременности, может оказывать большое влияние 
на формирование отношения женщины к ребенку и к себе 
как к маме, а также на благополучность протекания самой 
беременности [5].

Психологическая готовность к материнству — это осо-
бое личностное образование, центром которого является 
субъект-субъектное отношение к еще не родившемуся ре-
бенку [1]. Психологическая готовность к материнству фор-
мируется под влиянием биологических, социальных и пси-

хологических факторов. Как было показано во многих 
исследованиях, дальнейшее поведение женщины после ро-
ждения ребенка, ее способность обеспечить ребенку чув-
ство эмоционального комфорта напрямую связаны с пси-
хологической готовностью женщины к материнству [3, 4]. 
Работа по психологической подготовке беременных к ро-
ждению ребенка оказывает влияние на уровень психоло-
гической готовности к материнству.

Для создания благоприятных психологических условий 
развития ребенка и исключения проявлений девиантного 
материнства необходима социально-психологическая под-
готовка беременных женщин к материнству, к выработке 
позитивной мотивации беременности, вынашивания и ро-
ждения ребенка, формирование у них готовности к созда-
нию здоровой семьи [2].

Нами проведено эмпирическое исследование особенно-
стей психологической готовности к материнству беремен-
ных женщин прошедших и не прошедших психологическую 
подготовку к рождению ребенка. В исследовании приняли 
участие 60 беременных женщин в возрасте 22–30 лет.

Для решения поставленных задач и проверки выдви-
нутой гипотезы были использованы методики: методика 
САН (В. А. Доскин), опросник Г. Ю. Айзенка «Самооценка 
психических состояний», Тест отношений беременной — 
ТОБ(б) (И. В. Добряков), тест «Фигуры» (Брутман В. И.  
и др.).

Статистическая обработка полученных результатов 
была осуществлена на персональном компьютере с исполь-
зованием программы «Statistica 10.0».

По шкале «Самочувствие» «САН (Методика и диагно-
стика самочувствия, активности, настроения), разработан-
ной В. А. Доскиным выявлены достоверные различия. Кри-
тические значения: p≤0.05 tкр=2,0; p≤0.01 tкр=2,66; tэмп = 
4,8. Оценивая результаты методики САН по шкале «Само-
чувствие» женщины, посещавшие курсы по психологиче-
ской подготовке к рождению ребенка, описывают свое са-
мочувствие более позитивно, по сравнению с женщинами, 
не посещавшими подобные курсы. В качестве характери-
стик своего состояния женщины, посещавшие курсы, от-
мечают хорошее самочувствие, хорошую работоспособ-
ность, желание совершать прогулки, выполнять физические 
упражнения для беременных.

По шкале «Активность» методики САН (В. А. Доскин) 
выявлены достоверные различия. Критические значения: 
p ≤ 0.05 tкр = 2,0; p ≤ 0.01 tкр = 2,66; tэмп = 5,0. Свое со-
стояние активности женщины, посещавшие курсы, харак-
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теризуют как желание действовать, взволнованность, увле-
ченность, возбужденность и т. д. По шкале «Настроение» 
методики САН (В. А. Доскин) выявлены достоверные раз-
личия. Критические значения: p ≤ 0.05 tкр = 2,0; p ≤ 0.01 
tкр=2,66; tэмп = 4,7. Настроение у женщин, посещавших 
подготовительные курсы имеет более высокие показатели. 
Женщины, посещавшие курсы по психологической под-
готовке к родам, демонстрируют более положительное на-
строение и лучшее самочувствие, чем женщины, не по-
сещавшие подобные курсы. У женщин, не посещавших 
курсы по психологической подготовке к родам, отмеча-
ется снижение настроения, что проявляется в придирчиво-
сти, мелочной критичности, провоцировании конфликтов 
с окружающими людьми, в также отрицательное отноше-
ние к изменениям в собственном организме и недоволь-
ством отношением окружающих, с обвинением в плохом 
самочувствии развивающийся плод.

По шкале «Тревожность» методики Г. Ю. Айзенка «Са-
мооценка психических состояний» критические значения: 
p ≤ 0.05 tкр = 2,0; p ≤ 0.01 tкр = 2,66; tэмп = 2,4. По шкале 
«Фрустрация» методики Г. Ю. Айзенка «Самооценка психи-
ческих состояний» критические значения: p ≤ 0.05 tкр = 2,0; 
p ≤ 0.01 tкр = 2,66; tэмп = 2,5. По шкале «Агрессивность» 
критические значения: p ≤ 0.05 tкр = 2,0; p ≤ 0.01 tкр = 2,66; 
tэмп = 2,1. По шкале «Ригидность» критические значения: 
p ≤ 0.05 tкр = 2,0; p ≤ 0.01 tкр = 2,66; tэмп = 2,7. Для жен-
щин, не посещавших курсы по психологической подготовке 
к рождению ребенка характерен более высокий уровень 
тревожности. Для женщин, посещавших курсы по психо-
логической подготовке к рождению ребенка характерен 
адекватный уровень тревожности, это обусловлено тем, 
что в процессе занятий ими получаются сведения о ходе 
внутриутробного развития ребенка, возможных отклоне-

ниях от нормы, порядке действий в той или иной ситуации, 
получая сведения дозированно, имея возможность про-
говорить свои переживания со специалистом, у женщин 
формируется адекватное отношение к рождению ребенка.

По методике «Тест отношений беременной — ТОБ(б)» 
(И. В. Добряков) выявлены достоверные различия по шка-
лам «Оптимальный» (tЭмп = 31,9), «Гипогестогнозический» 
(tЭмп = 6,2), «Эйфорический» (tЭмп = 3,2), «Тревожный» 
(tЭмп = 4,9). Для женщин, прошедших психологическую 
подготовку к рождению ребенка характерен оптимальный 
тип отношения к беременности. Указанный тип отмечается 
у женщин, которые относятся к своей беременности ответ-
ственно, при этом не испытывая излишней тревоги. Такое 
отношение характерно в гармоничных семьях, где ребенок 
является желанным.

По методике «Фигуры» (Брутман В. И. и др.) tЭмп = 8,9. 
Для беременных женщин, прошедших психологическую 
подготовку к рождению ребенка характерно адекватное 
материнское отношение к ребенку как субъекту, а не объ-
екту, адекватная ценность ребенка с оптимальным балан-
сом ценностей из других потребностно-мотивационных 
сфер, а также адекватный тип переживания беременности. 
Таким образом, очень важно рассматривать беременность 
не только в аспекте способности обеспечения условий 
для благоприятного развития ребенка, но и как важный 
компонент развития личности женщины, этап ее личност-
ного развития и становления, т. к. во время беременности 
происходит изменение всех сторон жизни женщины, про-
исходят глубокие изменения самосознания, трансформа-
ция ценностно-смысловых составляющих и пр. На основе 
полученных результатов нами разработаны рекоменда-
ции по формированию готовности к материнству бере-
менных женщин.
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