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На обложке изображен Луис Исидор Кан (1901–1974), 
американский архитектор еврейского происхож-

дения (настоящее имя Итце-Лейб Шмуиловский), главная 
концепция которого — путь к творчеству без ассоциаций 
с уже существующим, без подражания.

Луис Кан появился на свет в эстонском городе 
Аренсбурге (совр. Курессааре) Лифляндской губернии 20 
февраля 1901 года. Когда мальчику было пять лет, семья 
эмигрировала в США. Учился он на архитектурном фа-
культете Школы изящных искусств Пенсильванского 
университета в Филадельфии. Будучи студентом, Кан 
преуспевал в искусстве и музыке. В 19 лет он выиграл сти-
пендию Пенсильванского университета.

Окончив школу в 1924 году, в период упадка амери-
канской архитектуры, он обратился к опыту европейских 
авангардистов (Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ), с кото-
рыми познакомился во время поездки по Европе в 1928–
1929 годах.

Кан усвоил приём структурно-рационалистического 
подчёркивания конструкции, сблизился с функционали-
стами. Но в годы экономической депрессии ему не уда-
лось найти достойное применение своим возможностям. 
Развивался он медленно, работая помощником у второ-
разрядных архитекторов и лишь изредка выполняя не-
большие самостоятельные проекты в интернациональном 
стиле. Его профессиональная деятельность началась с со-
трудничества с рядом мастеров из Филадельфии. В ре-
зультате Кан стал заниматься консультациями по теме 
проектирования городских поселений. Десятилетия Кан 
работал как помощник и соавтор заурядных архитек-
торов, лишь изредка самостоятельно выполняя не очень 
крупные заказы. До 1950-х годов ничто из сделанного 
им не поднималось выше среднего профессионального 
уровня.

Перелом наступил в 1948 году, когда Кан, будучи уже не-
молодым человеком, стал преподавателем Йельского уни-
верситета. Процессу созревания собственной концепции 
помогла стажировка в Риме и путешествия по Греции и 
Египту в 1950-х годах. В лаконичных зарисовках очевидна 
попытка выйти к основам архитектуры, ее структурным 
архетипам, ее значениям. Развитие теоретической мысли 
дало неожиданно мощный импульс творчеству.

Первым значимым проектом архитектора стала Худо-
жественная галерея Йельского университета. Эта работа 
принесла автору известность. Здесь проявилось стрем-
ление Кана к уравновешенности композиций, их ощу-
тимой весомости. Архитектор не избегал симметрии, но 
как эффектный прием эмоционального воздействия ча-
стично использовал ее нарушение.

Для университета Пенсильвании Луис Кан проекти-
ровал медицинские лаборатории, где он акцентировал 
внимание на эстетической ценности служебных про-
странств, размещенных в башнях из кирпича. Этот прием 
оказался гораздо выразительнее многих других художе-
ственных инструментов.

Позиция, основанная на внимании к духовным корням 
как социальной, так и эстетической сферы, определила 
мотивацию главных проектов Кана шестидесятых годов 
и привела его к созданию простого набора «форм-типов», 
основанных на геометрических фигурах — квадрате, 
круге, треугольнике, — которые дают громадное разноо-
бразие комбинаций.

Кан проектировал не только в США. В числе его меж-
дународных работ — генплан столицы Бангладеш, Ин-
дийский институт управления в Ахмадабаде, Дворец кон-
грессов в Венеции и другие проекты.

Здание Национальной ассамблеи в Дакке, Бангладеш 
(1961–1983) часто называют главной работой Луиса Кана, его 
magnum opus. Архитектор работал над ним больше 20 лет.

Структура здания, модернистская с виду, на деле уходит 
корнями в культуру и архитектурный стиль окружающих 
построек. В проекте использовались местные материалы, 
которые выдерживают климат пустыни (например, бетон 
заливали с примесью белого мрамора).

Но больше всего зданий было построено именно в Сое-
диненных Штатах. В их числе комплекс бань в небольшом 
городке штата Нью-Джерси, церковь в Рочестере, био-
логический исследовательский центр в Калифорнии, би-
блиотека в Экстере и др. Автор умело комбинировал шла-
коблоки, бетон и дерево, играл с формой и фактурой.

Творчество Луиса Кана показало пример возвращения 
к вневременным классическим ценностям, не связанного 
с отказом от ценностей и духа современности или с подра-
жанием конкретным формам прошлого. Оно напомнило 
об архитектуре как средстве духовной коммуникации и 
показало пример систематической разработки словаря 
«говорящей архитектуры».

Работы Кана вызвали поначалу волну поверхностных 
подражаний, но его влияние не ограничилось преходящей 
модой. Была заложена основа принципиальных изменений 
в развитии современной архитектуры, определившихся к 
середине семидесятых. В конечном счете его влияние ока-
залось почти столь же глубоким, как влияние Райта или Ле 
Корбюзье. Для мировой архитектуры шестидесятых годов 
двадцатого столетия Кан был ключевой фигурой.

Мастерское использование естественного освещения 
как средства выразительности проявилось при проекти-
ровании Каном техасского музея Кимбелла и Британского 
центра в Йельском университете. Строительство второго 
здания было завершено после смерти Кана.

Еще один незавершенный проект архитектора — Парк 
Четырех свобод Франклина Рузвельта в Нью-Йорке, от-
крывшийся в 2012 году, через 40 лет после того как был 
спроектирован Луисом Каном. Расположенный на самой 
южной оконечности острова Рузвельта, он стал при-
родным памятником 32-му президенту США, а после 
смерти Кана в 1974 году — и самому архитектору.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Саратовская государственная юридическая академия

На  протяжении длительной истории своего существования брак рассматривается как  многогранный институт. 
В статье рассматривается процесс заключения браков в дипломатических и консульских учреждениях. В ходе работы 
авторами исследованы основные источники правового регулирования и  проанализирована основополагающая норма, 
в частности статья 157 СК РФ, которая регламентирует возможность заключения браков между гражданами Россий‑
ской Федерации в иностранном государстве и иностранных граждан на территории страны.

Ключевые слова: брак, заключение брака, Семейный Кодекс РФ, представительство, учреждение, Российская Феде‑
рация.

Брак  — многогранный институт, который имеет раз-
личные определения в  зависимости от  подходов. 

Со  стороны социального аспекта брак интерпретиру-
ется как  символ любви, преданности и  взаимопони-
мания между двумя людьми. Духовное понимание брака 
также привносит свои особенности. Он рассматривается 
как священный, религиозно-церковный ритуал, который 
закрепляет перед Богом союз двух душ. Сакральная при-
рода брака придает ему особую значимость и  обязатель-
ство, подразумевающее верность, доверие и  жертвен-
ность в  рамках отношений. Например, в  эпоху римской 
империи римский юрист Модестин описывал брак в «Ди-
гестах» как  «супружеский союз мужа и  жены, общность 
всей жизни, единение божественного и  человеческого 
права».

Согласно российскому семейному праву, брак опреде-
ляется как  моногамный добровольный и  равноправный 
союз мужчины и женщины, заключенный в соответствии 
с установленным законом порядком и порождающий вза-
имные личные и  имущественные права и  обязанности 
между супругами.

Правовое регулирование брачных отношений с  ино-
странным элементом на и вне территории Российской Фе-
дерации осуществляется с  помощью международных до-
говоров, преимущественно двусторонних соглашений 
о  правовой помощи. Данная область также подпадает 
под  действие Семейного кодекса Российской Федерации 
от  29.12.1995  года №  223-ФЗ, где раздел VII содержит 
специально установленные нормы для  решения кол-
лизий, и Федерального закона от 15.11.1997 года №  143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния». Важным документом 
является и  Положение о  Консульском учреждении Рос-
сийской Федерации, утвержденное Указом Президента 
РФ от  05.11.1998  года №  1330. Помимо перечисленных 
актов могут быть применены и  другие правовые нормы 
в данной сфере.

Статья 157 СК РФ является основополагающей нормой, 
которая регламентирует возможность заключения браков 
между гражданами Российской Федерации, проживаю-
щими за  пределами ее территории, в  дипломатических 
представительствах или  консульских учреждениях Рос-
сийской Федерации  [1].

На наш взгляд, данная статья имеет целью установить 
юридическую процедуру и  правовой механизм для  осу-
ществления такого рода браков. Это вытекает из следую-
щего.

Во-первых, одним из  важных условий, предусмо-
тренных законодательством, является гражданство 
сторон, желающих заключить брак в  дипломатических 
представительствах или  консульских учреждениях Рос-
сийской Федерации. Так, для  заключения брака оба пар-
тнера должны быть гражданами Российской Федерации, 
что  указано в  части 1 статьи 157. Следует подчеркнуть, 
что  это требование вытекает из  принципа граждан-
ства, который является одним из определяющих условий 
для  заключения брака согласно российскому законода-
тельству.

Во-вторых, рассматриваемая статья указывает на  не-
обходимость проживания граждан Российской Фе-
дерации, желающих заключить брак за  пределами 
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территории страны. Это связано с необходимостью под-
тверждения информации о  фактическом месте житель-
ства сторон, а  также с  обеспечением обязательного со-
блюдения российского законодательства и норм брачного 
права.

Важно отметить, что  в  силу части 2 статьи 157 СК 
РФ, на  территории Российской Федерации допуска-
ются к  заключению браки между иностранными граж-
данами в  дипломатических представительствах и  кон-
сульских учреждениях иностранных государств. 
Подобные браки считаются действительными в  Рос-
сийской Федерации на  условиях взаимности, т. е. если 
в  соответствующем иностранном государстве допу-
скается регистрация брака в  российском посольстве 
или  консульстве. При  этом основным условиям при-
знания брака на территории Российской Федерации яв-
ляется наличие у лиц, вступающих в брак, гражданства 
страны, назначившей дипломатического или  консуль-
ского представителя  [2].

При  заключении браков в  дипломатических предста-
вительствах или  консульских учреждениях могут воз-
никнуть различные проблемы. Одной из  таких проблем 
является предоставление необходимых документов, под-
тверждающих личность и  гражданство, в  том числе, до-
кументов, требуемых для регистрации брака. В некоторых 
случаях возникают трудности, связанные с  тем, что  эти 
документы могут оставаться в  стране постоянного про-
живания или  быть утерянными, что  требует их  перео-
формления и, соответственно, приводит к  увеличению 
сроков процесса.

Немаловажным аспектом является бюрократическая 
процедура и  требования, существующие в  дипломатиче-
ских представительствах и консульских учреждениях, ко-
торые играют важную роль при заключении браков. Так, 
например, правила и  сроки регистрации могут значи-
тельно отличаться от тех, которые применяются в местных 
органах ЗАГС, и поэтому требуют дополнительной подго-
товки и внимательного изучения всех нюансов для успеш-
ного завершения процесса бракосочетания.

Тем  не  менее, важно помнить, что  дипломатические 
представительства и  консульские учреждения Россий-
ской Федерации являются официальными инстанциями, 
которые осуществляют государственные функции на тер-
ритории других государств. Они предоставляют граж-
данам России услуги, связанные с  заключением браков, 
ведением регистрационных процедур и  выдачей соот-
ветствующих документов. Такие представительства и  уч-
реждения играют важную роль в  обеспечении правовой 
и  юридической защиты граждан, находящихся за  преде-
лами Российской Федерации, и  являются гарантом пра-
вильного проведения международных брачных процедур.

Таким образом, статья 157 СК РФ придает особую 
значимость дипломатическим и  консульским предста-
вительствам Российской Федерации, ставя перед ними 
ответственную задачу за  обеспечение законности, пра-
вильности и соответствия законодательству РФ процесса 
заключения брака для  граждан, проживающих за  гра-
ницей. Это важный элемент в  обеспечении правовых га-
рантий и защиты интересов граждан России, независимо 
от их места проживания.
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Установление единых требований к предоставлению информации и документов 
в составе заявки участника закупок в рамках Федерального закона  

от 18.07.2011 №  223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
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В статье рассмотрена необходимость корректировки норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223‑ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон №  223‑ФЗ), в части установления единых 
требований к предоставлению информации и документов в составе заявки участника закупок, в требованиях которых 
не обозначается обязательное условие, по которому участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Ключевые слова: Федеральный закон №  223‑ФЗ, заказчик, заявки участника закупок, единые требования, закупочная 
деятельность, субъекты малого и среднего предпринимательства, информация и документы, состав заявки, положения 
о закупках.

В настоящее время в соответствии с частью 1 статьи 2 
Закона №  223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг за-

казчики руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и  иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а  также принятыми в  соот-
ветствии с  ними и  утвержденными с  учетом положений 
части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламенти-
рующими правила закупки (далее — положение о закупке).

Согласно части 2 статьи 2 Закона №  223-ФЗ положение 
о  закупке является документом, который регламенти-
рует закупочную деятельность заказчика и должен содер-
жать требования к  закупке, в  том числе порядок подго-
товки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения 
и  исполнения договоров, а  также иные связанные с  обе-
спечением закупки положения.

Таким образом, Заказчик при  осуществлении заку-
почной деятельности обязан руководствоваться Законом 
№  223-ФЗ и Положением о закупке.

Исходя из вышеизложенных норм, в редакции Закона 
223-ФЗ установлено право заказчика самостоятельно 
формировать требования к предоставлению информации 
и  документов участниками закупок при  участии в  заку-
почных процедурах, в  требованиях которых не  обозна-
чается обязательное условие, по  которому участниками 
закупок являются только субъекты малого и  среднего 
предпринимательства, путем формирования собствен-
ного Положения о закупках.

У  каждого Заказчика сформировано собственное по-
ложения о  закупках, где присутствуют различные обяза-
тельные требования к составу и форме заявок на участие 
в закупочных процедурах.

Проведя анализ положений о  закупках заказчиков, 
размещенных в  единой информационной системе про-

водящих свою закупочную деятельность в рамках Закона 
223-ФЗ в Самарской области, было выявлено, что у каж-
дого конкретного заказчика обязательные требования 
к составу и форме заявок кардинально различны. У неко-
торых заказчиков требования могут отличаться даже ис-
ходя из разных форм закупочных процедур (конкурс, аук-
цион, запрос котировок).

Различие в  основных требованиях к  составу и  форме 
заявки, служит для  заказчиков определенной лазейкой, 
с  помощью чего недобросовестные заказчики могут пы-
таться ограничить круг потенциальных участников тор-
говых процедур, так как  некоторые заказчики специ-
ально формируют сложные отсылочные нормы, к составу 
и форме заявок, устанавливают неоднозначные формули-
ровки требований, что дальнейшим служит формальным 
поводом для  отклонения заявок потенциальных постав-
щиков или исполнителей.

Обжалование действий таких заказчиков носит весьма 
затруднительный характер. Данное утверждение на-
ходит свое подтверждение, при  анализе вынесенных ре-
шений различными управлениями федеральной ан-
тимонопольной службы за  2023  год размещенных 
на  официальном сайте в  разделе «База решений и  пра-
вовых актов» можно сделать вывод о том, что при обжа-
ловании неоднозначных формулировок требований к со-
ставу и  форме заявок, данные претензии в  большинстве 
случаев обжалования возникают у  участников закупки 
уже после отклонения их заявок, так как непосредственно 
при подаче заявки, участник закупки не понимает, что не-
правильно трактовал суть требований заказчика к  пре-
доставляемым документам, либо не  увидел отсылочную 
формулировку в  документации о  необходимости предо-
ставления определенных справок, а  также иных требо-
ваний.

При вышеуказанных условиях подачи жалобы исходя 
из сложившийся правоприменительной практики жалоба 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/


376 «Молодой учёный»  .  № 45 (492)   .  Ноябрь 2023  г.Юриспруденция

участника закупок в  большинстве случаев будет остав-
лена без  рассмотрения, так как  положения закупочной 
документации должны быть обжалованы до  окончания 
срока подачи заявок. Тем  самым заказчики пользуются 
тем, что основная часть участников закупок не имеет про-
фессиональных юристов, специалистов по  закупкам, ко-
торые могут в установленные законом сроки, юридически 
грамотно и аргументировано подать жалобу на необосно-
ванные требования к  составу и  форме заявок установ-
ленные заказчиками.

В  свою очередь даже если у  потенциального участ-
ника закупки, и  находится специалист, который в  соот-
ветствии с  нормами законодательства подает жалобу 
на  требования к  форме и  составу заявок, при  обжало-
вании спорных требований заказчик ссылается на  то, 
что  данные требования установлены в  его положении 
о закупках, и он действует строго в рамках действующего 
законодательства.

Позиция контролирующих органов в данном вопросе 
складывается следующим образом: при  несогласии 
с требованиями к составу и форме заявок установленные 
в  положении о  закупках Заказчика, участник закупки 
обязан обжаловать положение о  закупках. Что  в  свою 
очередь требует наличие квалифицированных юристов 
имеющих практику в  спорах в  рамках Закона 223-ФЗ, 
и является сложной процедурой, которую большинство 
участников закупок просто не имеют возможности осу-
ществить.

Данный подход позволяет Заказчикам устанавли-
вать излишние и  формальные требования к  участникам, 
тем самым ограничивая круг участников закупок. Потен-
циальный поставщик и исполнитель вынужден подготав-
ливать основной пакет документов для участия в каждой 
конкретной закупке, что в свою очередь не всегда стано-
вится возможным в  силу необходимости сбора опреде-
лённых справок с  государственных органов, которые 
в  свою очередь изготавливаются, определенное количе-
ство времени, и  если участник закупки увидел потен-
циально интересную ему закупочную процедуру, по  ис-
течении определенного времени со  дня размещения 
извещения о  закупке, хотя формально у  него остается 
время для подачи заявки, его заявка все равно будет откло-
нена, так как он не успеет собрать необходимые справки 
в установленный срок.

Также заказчики требуют предоставления различных 
формулировок деклараций соответствия участников за-
купок обязательным требованиям. Исходя из  анализа 
протоколов рассмотрения заявок участников закупок 
в  2023  году можно сделать вывод о  том, что  даже незна-
чительный отход от  формулировок, указанных в  поло-
жениях о  закупке конкретного заказчика, служит фор-
мальным поводом для отклонения заявок.

На  сегодняшний день не  все маленькие органи-
зации, включая индивидуальных предпринимателей, 
имеют в  штате профессиональных юристов и  специали-
стов по  закупкам которые могут формировать пакет до-
кументов для  подачи на  участие в  закупки под  каждого 
конкретного Заказчика, тем  самым начинающие пред-
приниматели фактически становятся ограниченными 
в возможности участия в большинстве закупок из за уста-
новления обширных и  различных требований к  составу 
заявки в рамках Закона 223-ФЗ.

Возможное установление единых критериев позволит 
расширить круг участников закупок, позволит небольшим 
организациям, которые недавно начали участие в  тор-
говых процедурах, а  также организациям, имеющим не-
большой штат в составе которого отсутствуют професси-
ональные специалисты по закупкам формировать единый 
пакет документов для участия в закупках, что, в свою оче-
редь:

1) повысит конкуренцию при  проведении торговых 
процедур;

2) обеспечит заказчикам возможность заключать 
контракты на  более выгодных финансовых условиях 
за  счет увеличение числа возможных участников конку-
рентных процедур;

3) позволит государственным организациям эффек-
тивнее расходовать денежные средства, осуществляя за-
купочную деятельность в рамках Закона 223-ФЗ;

4) уменьшит нагрузку на  контролирующие органы 
(в  частности федеральную антимонопольную службу), 
так как  исходя и  анализа поступивших жалоб в  феде-
ральную антимонопольную службу в  Самарской об-
ласти, установлено, что  количество жалоб поступивших 
на  торговые процедуры участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
в разы меньше жалоб поступивших на торги проведенных 
на общих основаниях;

5) уменьшит количество судебных дел в  арби-
тражных судах об оспаривании решений федеральной ан-
тимонопольной службы.

Исходя из  вышеизложенного, полагаю возможным 
внесение корректировок для  установления единых тре-
бований к  информации и  документам в  составе заявок 
в рамках Закона 223-ФЗ.

Внесение вышеуказанных изменений не потребует зна-
чительного изменения законодательства о  закупках, так 
данные нормы уже успешно действуют в рамках закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого 
и  среднего предпринимательства, отраженные в  пункте 
19.1 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ, где в свою очередь отражен 
перечень информации и документов, обязанность предо-
ставления которых заказчик вправе установить при  про-
ведении закупочных процедур.
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Несовершенство действующего законодательства  
в сфере вовлечения в оборот жилых помещений
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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы увеличения налогооблагаемой базы. Автором рассматрива‑
ется вопрос несовершенства действующего законодательства. В результате исследования предлагаются меры для ис‑
ключения ухода от налогообложения недобросовестных собственников.

Ключевые слова: налог, нормативно‑правовая база, казна, долевое участие в строительстве, право собственности, 
многоквартирные дома, жилые помещения.

Как  всем известно, важной составляющей части до-
ходов государства являются налоги и сборы. Из этого 

следует, что бюджет Российской Федерации практически 
полностью зависит от  платежеспособности налогопла-
тельщиков, а также от их добросовестности.

Одним из  основных налогов с  населения, который 
играет важную роль в  налоговой системе РФ является 
налог на  имущество физических лиц. Этот налог охва-
тывает всех физических лиц, у которых в собственности 
имеется то или иное имущество, подлежащее налогообло-
жению, в том числе недвижимое.

Налоговая база является составляющей частью на-
логообложения, которая преобразовывает объект нало-
гообложения в  количественную форму, вследствие чего 
к  ней можно применить налоговую ставку, чтобы исчис-
лить налог. Другими словами, налоговая база  — это об-
лагаемый объект, выраженный в тех или иных единицах. 
В  рассматриваемом случае это характеристики объекта 

налогообложения такие как  площадь и  кадастровая сто-
имость.

Зачастую в  Российской Федерации (нашей стране) 
граждане (жители) стараются избежать бремени уплаты 
налоговых обязательств. В  частности, многие участники 
долевого строительства, не  обладая должного образа 
правосознанием не  спешат оформлять право собствен-
ности на квартиры или нежилые помещения в многоквар-
тирном доме после его ввода в эксплуатацию. Так частью 
3 статьи 8 Федерального закона от  30.12.2004 №  214-ФЗ 
«Об  участии в  долевом строительстве многоквартирных 
домов и  иных объектов недвижимости и  о  внесении из-
менений в  некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее  — 214-ФЗ) предусмотрено, что  после 
получения застройщиком в  установленном порядке раз-
решения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан 
передать объект долевого строительства не позднее пред-
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усмотренного договором долевого участия в  строитель-
стве срока.

При этом необходимо отметить, что действующим за-
конодательством не  предусмотрена норма, носящая им-
перативный характер и  предписывающая обязанность 
государственной регистрации права на  квартиру, после 
постановки на учет многоквартирного дома и помещений 
в нем, после ввода в эксплуатацию. Также, как и не опре-
делен предельный минимальный или предельный макси-
мальный срок такой регистрации права на  недвижимое 
имущество в  виде квартиры. Поэтому жители нашей 
страны не спешат вносить в единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) сведения о возникших у них 
правах, после подписания акта приема-передачи с  за-
стройщиком. Поскольку после внесения записи в  реестр 
недвижимого имущества регистрирующий орган (Росре-
естр) обязан в  установленный законом срок предать ин-
формацию в Налоговую службу.

И на деле получается, что после ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома и  помещений в  нем, объект до-
левого участия в строительстве в виде права требования 
на  квартиру в  строящемся доме прекращает существо-
вать. А  уклонение от  регистрации права собственности 

позволяет потенциальным налогоплательщикам избе-
гать уплаты налога на имущество. Все должны понимать, 
что  налоги возникают с  объекта налогообложения. Объ-
ектом налогообложения в  рассматриваемом случае яв-
ляется сам объект недвижимости (квартира) и  его ка-
дастровая стоимость. То  есть, если участник долевого 
строительства заключил договор долевого участия в стро-
ительстве, то до момента регистрации права на квартиру 
объект долевого строительства еще существует исключи-
тельно в  виде права требования на  квартиру в  будущем, 
то есть на период всего строительства от котлована до за-
вершения отделочных работ у дольщика не возникает обя-
занность перед государством по уплате налога до оформ-
ления квартиры в собственность.

Таким образом, если учесть общее количество всех возво-
димых в стране многоквартирных домов и незарегистриро-
ванных после ввода в эксплуатацию прав на квартиры в них, 
можно сделать вывод, что  ряд отраслей остаются недофи-
нансированными из-за того что государственная казна не-
дополучает определенных денежных средств, на  которые 
она рассчитывает. В связи с чем полагаю, что в ближайшее 
время нормативно-правовая база, регулирующая эти отно-
шения, должна претерпеть изменения.
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Вопросы разграничения составов насильственных преступлений против здоровья 
и административных правонарушений
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Одним из приоритетов государственной защиты на за-
конодательном уровне является право гражданина 

на жизнь и здоровье. Актуальность исследуемого вопроса 
обуславливается тем, что высшей социальной ценностью 
общества является здоровье человека. Любое правовое 
и  развитое государство в  качестве основной и  приори-
тетной задачи должно рассматривать заботу о  здоровье 
человека и его охрану, что полностью отвечает идеям со-
циальной справедливости и  гуманизма. Анализируемая 

категория преступлений вызывала и  вызывает научный 
интерес, в первую очередь, ученых в области уголовного 
права. Особую актуальность приобретают вопросы от-
граничения смежных составов насильственных престу-
плений против здоровья и административных правонару-
шений.

Преступление, установленное ст. 115 УК РФ, необхо-
димо отграничивать от преступления, установленного ст. 
116 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ, а также от административного 
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правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
В следственной и судебной практике зачастую возникают 
проблемы в  процессе квалификации указанных деяний. 
Объединяет указанные деяния то, что они представляют 
собой посягательство на  благо, именуемое здоровьем че-
ловека, гарантированное на  конституционном уровне. 
Право на  охрану здоровья предусмотрено ст. 41 Основ-
ного закона государства, а согласно ст. 2 Основного закона 
государства в качестве высшей ценности провозглашены 
человек, принадлежащие ему свободы и  права. Государ-
ство, со своей стороны, обязуется обеспечить реализацию 
указанных прав и свобод, гарантирует их защиту  [1].

Из содержания ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№  323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан в  Рос-
сийской Федерации» следует, что под здоровьем человека 
понимается такое его состояние, когда он благополучен 
в  физическом, социальном и  психическом плане, у  него 
нет болезней, и  все органы и  системы органов функци-
онируют должным образом. Вопросы защиты здоровья 
человека находятся в  ведении уполномоченных госу-
дарственных органов, муниципальных органов, лиц, за-
мещающих в  них должности, других субъектов, отве-
чающих за  профилактическую работу в  сфере охраны 
и укрепления здоровья граждан  [3].

Ст. 115 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за  совершенное умышленно нанесение вреда здо-
ровью в  легкой форме, при  которой расстройство здо-
ровья потерпевшего носит кратковременный характер 
либо последствием выступила потеря общей трудовой 
способности в  незначительной форме   [2]. 24 апреля 
2008  года своим Приказом №  194н Минздравсоцраз-
вития России утвердил медицинские критерии установ-
ления степени тяжести вреда, нанесенного человеческому 
здоровью. Из  содержания указанных критериев следует, 
что  временная утрата трудовой способности предпола-
гает длительность до двадцати одного дня начиная со дня 
нанесения вреда здоровью, потеря общей трудовой спо-
собности в незначительной форме предполагает стойкую 
потерю общей способности к  труду меньше десяти про-
центов  [7].

Что касается побоев, уголовная ответственность за ко-
торые установлена ст. 116 УК РФ, в соответствии с указан-
ными критериями они представляют собой повреждения 
поверхностного характера, включая ушибы различного 
рода, ссадины, неглубокие раны, кровоподтеки и др., в ре-
зультате которых не  произошла потеря общей трудовой 
способности в  незначительной форме и  не  наступило 
кратковременное расстройство здоровья потерпевшего. 
Побои квалифицируются как  повреждения, в  результате 
которых не  происходит нанесение вреда человеческому 
здоровью  [12, с. 957].

Позиция законодателя, установившего уголовную 
(ст. 116, ст. 116.1 УК РФ) и  административную (ст. 6.1.1 
КоАП РФ) ответственность за побои, основана на предло-
жении Верховного Суда России, который в своем Пленуме 
от  31.07.2015 №  37 внес инициативу разработать законо-

проект, совершенствующий нормы действующего зако-
нодательства об  ответственности за  нанесение побоев. 
Таким законом выступил Федеральный закон от 03.07.2016 
№  323-ФЗ, принятый в связи с тем, что в криминологиче-
ской характеристике общих показателей преступности 
все больше становится субъектов, отбывающих наказание 
за  преступные посягательства, относящиеся к  категории 
преступлений небольшой тяжести  [4].

В связи с принятием данного Закона ст. 116 УК РФ под-
верглась радикальным изменениям, ч. 1 ст. 116 УК РФ пе-
рестала быть уголовно наказуемым деянием, ст. 116 УК 
РФ стала состоять из одного состава, ранее отраженного 
в ч. 2 ст. 116 УК РФ — нанесение побоев по хулиганским 
мотивам; либо которые были нанесены в силу ненависти 
(вражды) к  какой-либо идеологии, национальности, кон-
фессии, расе, социальной группе, либо на  политической 
основе. Также данный состав в  качестве обязательного 
признака предполагал, что побои должны быть нанесены 
в отношении лиц, относящихся к категории близких. Пе-
речень таких лиц был указан в примечании к рассматрива-
емой статье УК РФ. Такая редакция ст. 116 УК РФ вызвала 
много критических замечаний, поскольку законодатель 
отступил от  принципа равенства, установив уголовную 
ответственность за нанесение побоев только в отношении 
лиц, относящихся к категории близких, что касается нане-
сения побоев в отношении иных лиц, то виновные несли 
только административную ответственность.

Также указанным Законом была введена ст. 116.1 УК 
РФ, предусматривающая уголовную ответственность 
за нанесение побоев субъектом, ранее подвергнутым ад-
министративной ответственности за  побои. Таким об-
разом, законодатель ввел административную прею-
дицию за нанесение побоев. Такая позиция законодателя 
обусловлена потребностью реализовать превентивную 
функцию при  решении вопроса об  установлении ответ-
ственности за  нанесение побоев. Таким образом, если 
субъект, ранее подвергнутый административной ответ-
ственности за  побои, в  течение одного года с  того мо-
мента, как  вступил в  законную силу акт о  назначении 
ему меры административной ответственности, повторно 
нанесет побои, то он будет привлечен не к администра-
тивной, а  к  уголовной ответственности по  ст. 116.1 УК 
РФ.

Федеральный закон от 28.06.2022 №  203-ФЗ дополнил 
ст. 116.1 УК РФ ч. 2, согласно которой установлена уго-
ловную ответственность за нанесение побоев субъектом, 
у которого уже есть судимость за совершение преступного 
посягательства насильственного характера  [6].

В  уголовно-правовой доктрине мнения по  поводу ад-
министративной преюдиции разнятся, кто-то  считает, 
что она необходима  [11, с. 277], а кто-то, напротив, при-
держивается противоположной позиции  [13, с. 64]. Пред-
ставляется, что  данная юридическая конструкция всту-
пает в  противоречие с  общими положениями Общей 
части УК РФ, где закреплена дефиниция деяния, призна-
ваемого преступным, ст. 116.1 УК РФ акцентирует вни-
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мание на личности преступника, само же деяние образует 
состав административного правонарушения.

Федеральным законом от  07.02.2017 №  8-ФЗ в  ст. 116 
УК РФ было внесено изменение, законодатель исключил, 
что побои должны быть нанесены в отношении лиц, отно-
сящихся к категории близких. Таким образом, уголовная 
ответственность по ст. 116 УК РФ стала наступать в случае 
нанесения побоев в  отношении любых лиц, а  не  только 
близких. Тем самым законодатель устранил противоречие 
принципу равенства  [5].

Судебная практика свидетельствует о том, что при ква-
лификации преступных деяний против здоровья чело-
века имеются определенные трудности. Так, наглядно 
об  указанном факте свидетельствует следующий пример 
из  практики Илимпийского районного суда (поста-
новление от  06.09.2019). Гражданин обратился с  заявле-
нием о возбуждении уголовного дела по ст. 116.1 УК РФ 
в отношении другого гражданина, который нанес ему те-
лесные повреждения. Из материалов проверки следовало, 
что между двумя гражданами вспыхнула ссора, в резуль-
тате которой один гражданин несколько раз ударил дру-
гого по телу и голове. Потерпевший был подвергнут меди-
цинской экспертизе, в своем заключении эксперт пришел 
к выводу, что полученные повреждения не считаются на-
несшими вред его здоровью. В связи с этим действия ви-
новного были квалифицированы как  административное 
правонарушение, установленное в  ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Ранее мировой суд выносил в отношении нарушителя по-
становление о  привлечении его к  административной от-
ветственности по  ст. 6.1.1 КоАП РФ. Отсюда следует 
вывод, что  данный гражданин повторно совершил ана-
логичное деяние в  течение одного года с  того момента, 
как вступил в законную силу акт о назначении ему меры 
административной ответственности за побои. Поскольку 
это уголовное дело частного обвинения, согласно ст. 318 
УПК РФ материалы проверки были переданы в суд.

Суд изучил материалы дела и указал, что потерпевший 
не  подавал заявления о  привлечении виновного к  уго-
ловной ответственности по  ст. 116 УК РФ. Также в  суд 
были переданы копии материалов проведенного про-
верки, а не оригиналы, что является грубейшим наруше-
нием норм уголовно-процессуального законодательства. 
Суд отправил материалы дела для  осуществления допол-
нительной проверки, с  тем  чтобы действия виновного 
можно было квалифицировать по ст. 116.1 УК РФ и при-
влечь его к уголовной ответственности в установленном 
законом порядке  [9].

Также интерес представляет случай из  практики Ка-
лининградского областного суда. Суд первой инстанции 
привлек гражданина, нанесшего побои, к  администра-
тивной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Дело было 
рассмотрено судом вышестоящей инстанции, который из-
учил заключение медицинской экспертизы, согласно ко-
торому потерпешему был нанесен вред здоровью в легкой 
степени, вызвавший расстройство здоровья кратковре-
менного характера до 3 недель. Поэтому суд вышестоящей 

инстанции переквалифицировал деяние виновного со ст. 
6.1.1 КоАП РФ на ст. 115 УК РФ  [8].

Важно отметить, что  суды, вынося решения, придер-
живаются буквального толкования термина «побои», ко-
торый подразумевает, что потерпевший должен быть под-
вергут, как  минимум, двумя ударам и  виновный должен 
нанести телесные повреждения множественного ха-
рактера. Если потерпевшему нанесен только один удар, 
как  правило, такое деяние образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 
КоАП РФ (при  отсутствии иных признаков, квалифици-
рующих деяние как уголовно наказуемое).

Можно рассмотреть пример из  практики мирового 
судьи судебного участка №  1 Коряжемского судебного 
района Архангельской области, который в  своем приго-
воре от  05.09.2019 по  делу №  1-22 / 2019 переквалифици-
ровал действия обвиняемого со ст. 115 УК РФ на ст. 6.1.1 
КоАП РФ. В  обоснование своего решения суд указал, 
что  ст. 115 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за  совершенное умышленно нанесение вреда здо-
ровью в  легкой форме, при  которой расстройство здо-
ровья потерпевшего носит кратковременный характер 
либо последствием выступила потеря общей трудовой 
способности в  незначительной форме. Состав престу-
пления по ст. 115 УК РФ предполагает форму вины в виде 
прямого умысла. Из материалов дела следовало, что потер-
певший получил телесное повреждение (рана на затылке) 
вследствие того, что упал с высоты и ударился о твердую 
поверхность. Обвиняемый не  имел умысла на  то, чтобы 
потерпевший получил такие повреждения, доказательств 
обратного в  суд представлено не  было. Поэтому суд 
данное телесное поврждение исключил из  объема обви-
нения, предъявленного обвиняемому. Принимая во  вни-
мание, что суд не обнаружил в действиях обвиняемого со-
става преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ, он 
переквалифицировал действия обвиняемого со ст. 115 УК 
РФ на ст. 6.1.1 КоАП РФ  [10].

Таким образом, с  тем  чтобы безошибочно отграничи-
вать преступление, установленное ст. 115 УК РФ, от пре-
ступления, установленного ст. 116 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ, 
а  также от  административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, необходимо обратиться 
к анализу их элементов. Главное отличие ст. 115 от ст. 116.1 
УК РФ проходит по  объективной стороне преступления. 
При  совершении поверхностных повреждений деяния 
расцениваются как  повреждения, не  причинившие вред 
здоровью человека, и могут квалифицироваться по ст. 116 
и 116.1 УК РФ, при причинении вреда здоровью в легкой 
степени деяние квалифицируется по ст. 115 УК РФ. Главное 
разграничение ст. 116.1 и ст. 116 УК РФ необходимо про-
водить по  субъективной стороне деяния, и  в  случае от-
сутствия в  действиях одного из  указанных мотивов, ви-
новное лицо будет привлекаться к ответственности либо 
по статье 6.1.1 КоАП РФ, либо по статье 116.1 УК РФ (если 
ранее лицо подвергалось наказанию по статье 6.1.1 КоАП 
РФ).
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Актуальность исследования уголовно-правовой 
нормы о  насильственных действиях сексуального 

характера заключается в  том, что  данные преступные 
деяния очень сильно подрывают моральные и  нрав-
ственные устои общества. Кроме того, данная категория 
преступлений обоснованно признается одной из  наи-
более опасных. Не  считая того, что  человеку, подверг-
шемуся насильственным действиям сексуального харак-
тера, наносится не  только физический и  психический 
вред, но  эти преступления также оставляет свой нега-
тивный «отпечаток», который существенно сказывается 
на будущем. Исходя из этого, такие преступления, как на-
сильственные действия сексуального характера, требуют 
к себе более пристального и постоянного внимания пра-

вотворческих, правоприменительных органов и научного 
сообщества.

Включение в  действующий уголовный закон со-
става преступления, именуемого «насильственные дей-
ствия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) было де-
терминировано потребностью устранить пробельность 
уголовно-правового регулирования. Советское законо-
дательство относило к уголовно наказуемым деяниям из-
насилование и  насильственное мужеложство, иные на-
сильственные действия сексуального характера в качестве 
уголовно наказуемых не признавались. После включения 
в УК РФ статьи 132 законодатель тем самым расширил об-
ласть общественных отношений в половой сфере, подле-
жащих уголовно-правовой охране.
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Объективная сторона состава преступления, пред-
усмотренного ст. 132 УК РФ, довольно разнообразна, 
в нее включено большое количество действий, имеющих 
насильственный и  сексуальный характер, за  исключе-
нием изнасилования, которое предполагает половой акт 
в  естественной форме. Некоторые из  элементов объек-
тивной стороны указаны в диспозиции ст. 132 УК РФ (му-
желожство, лесбиянство). Под  иными действиями сексу-
ального характера, как  показывает практика, относится 
секс оральный, анальный, викхариту (введение пениса 
между бедрами женщины в  сжатом состоянии), нарваса-
дату (введение пениса между женскими молочными желе-
зами)  [6, с. 38].

Однако это далеко не исчерпывающий перечень «иных 
действий сексуального характера». Поэтому как  органы 
предварительного расследования, так и  суды сталкива-
ются с  немалым количеством вопросов относительно 
того, что  понимать под  термином «иные действия сек-
суального характера» для  инкриминирования подслед-
ственному (обвиняемому, подсудимому) ст. 132 УК РФ. 
Так, в  качестве примера можно рассмотреть следующий 
пример из  правоприменительной практики, который 
имел место в  2018  году. В  отношении гражданки возбу-
дили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совер-
шение насильственных действий сексуального характера 
в  отношении субъекта, которому еще  не  исполнилось 
14 лет). Согласно материалам уголовного дела, гражданка 
(достигшая совершеннолетия) потребовала от  жертвы, 
которой на момент совершения преступления было две-
надцать лет, снять с  себя всю одежду, включая нижнее 
белье, и  сделать несколько интимных фото на  сотовый 
телефон совершеннолетней гражданки. Уполномо-
ченный сотрудник органа предварительного расследо-
вания пришел к  выводу, что  действия гражданки обра-
зуют состав преступления, предусмотренного ст. 132 УК 
РФ. Данный вывод был обусловлен тем, что  гражданка 
четко осознавала сексуальную направленность действий, 
которые она требовала совершить от  жертвы. Помимо 
этого, в  отношении несовершеннолетней гражданка ис-
пользовала насилие (угрожала его использовать), в связи 
с чем жертва, боясь быть избитой, выполнила требование 
гражданки  [4, с. 56].

Представляется, что диспозиция ст. 132 УК РФ не пред-
полагает настолько большое количество действий, об-
разующих объективную сторону состава данного пре-
ступного деяния. В  представленном примере сотрудник 
уполномоченного органа предварительного расследо-
вания, как представляется, сделал неверный вывод о том, 
что  действия, которые гражданка заставила сделать две-
надцатилетнюю девочку (обнажиться и  сделать фото 
на  сотовый телефон), носят ярко выраженный сексу-
альный характер. Тем  самым под  категорию «иные дей-
ствия сексуального характера» уполномоченный орган 
подвел процесс обнажения частей человеческого тела, 
что  не  является верным, если исходить из  буквального 
толкования уголовного закона. Для  того чтобы такого 

рода действия образовали состав преступления, пред-
усмотренного ст. 132 УК РФ, необходимо установить 
объект преступного посягательства, мотивы, которым ру-
ководствовался субъект, и цели, которые он стремился до-
стичь. По  аналогии отграничивается незаконное переме-
щение жертвы от смежных составов преступлений. Если 
жертва перемещается, с тем чтобы преступник совершил 
разбойное поведение или открытое хищение чужого иму-
щества, то такому преступнику дополнительно не вменя-
ется ст. 126 УК РФ о похищении; но если преступник, неза-
конно перемещая жертву, преследует цель в последующем 
ее у себя удерживать на незаконном основании, то такие 
действия наряду с  иными преступными деяниями обра-
зуют состав преступления, предусмотренного ст. 126 УК 
РФ. Отсюда представители уголовно-правовой доктрины 
обращают внимание на то, что для верной квалификации 
действий субъекта необходимо четко установить каждый 
элемент состава вменяемого ему преступного посягатель-
ства. Такое же правило относится и к квалификации иных 
действий сексуального характера, указанных в  диспо-
зиции ст. 132 УК РФ.

Если жертву заставляют снять с  себя всю одежду, 
с  тем  чтобы посягнуть на  достоинство ее личности, 
то такие действия образуют состав оскорбления — адми-
нистративного правонарушения. Если жертву заставляют 
снять с себя всю одежду, с тем чтобы обратить эту одежду 
в свою собственность, то такие действия, в зависимости 
от  их  характера, образуют состав разбойного нападения 
или  грабежа. Такие действия могут образовать состав 
хулиганства, если будет установлен соответствующий 
мотив, подтвержденный обстоятельствам дела. Если  же 
жертву заставляют снять с себя все одежду и сделать фото 
своего обнаженного тела, то в таком случае объектом пре-
ступного посягательства выступает находящаяся под уго-
ловно-правовой защитой тайна личной жизни жертвы. 
Уголовная ответственность за преступное посягательство 
на  находящуюся под  уголовно-правовой защитой тайну 
личной жизни предусмотрена статьями 137 и 138 УК РФ, 
охрана данного личного блага гарантирована на  консти-
туционном уровне.

Принимая во  внимание все вышеуказанное, пред-
ставляется, что  в  рассмотренной выше ситуации дей-
ствия гражданки, заставившей несовершеннолетнюю 
обнажиться и сделать фото своего обнаженного тела на те-
лефон, образуют состав преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 137 УК РФ (преступное посягательство на непри-
косновенность частной жизни лица). Такой вывод аргу-
ментирован также анализом многочисленной практики 
применения указанной уголовно-правовой нормы. По ст. 
137 УК РФ зачастую привлекают субъектов, которые 
на незаконной основе пересылают фото жертв интимного 
характера, не  выясняя, согласны жертвы на  это или  нет. 
Таким образом, фото- и видеоматериалы, в том числе ин-
тимного характера, правоприменители толкуют как нахо-
дящуюся под  уголовно-правовой защитой тайну личной 
жизни жертвы. Отсюда следует, что такие материалы об-
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разуют предмет преступного посягательства, указанного 
в ст. 137 УК РФ.

Так, можно рассмотреть следующий пример из  су-
дебной практики. Суд вынес в  отношении гражданина 
обвинительный приговор по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Как сле-
дует из материалов уголовного дела, гражданин выложил 
в  социальных сетях фото личного характера гражданки, 
минуя ее согласие, на  которых гражданка была полно-
стью обнажена. Тем  самым гражданин осуществил пре-
ступное посягательство на  находящуюся под  уголов-
но-правовой защитой тайну личной жизни гражданки. 
В мотивировочной части обвинительного приговора суд 
указал, что на конституционном уровне запрещено соби-
рать, хранить, применять и разглашать сведения, состав-
ляющую тайну личной жизни другого субъекта, не  ис-
просив его согласия  [2].

Также можно рассмотреть другой пример из судебной 
практики. Гражданина привлекли к  уголовной ответ-
ственности по  ч. 1 ст. 137 УК РФ. Из  материалов уго-
ловного дела следовало, что  гражданин, имеющий цель 
испортить репутацию гражданки, действуя с  прямым 
умыслом, показал ее фото личного характера знакомому 
гражданки, без согласия последней. Суд пришел к выводу, 
что  гражданин тем  самым осуществил преступное пося-
гательство на  находящуюся под  уголовно-правовой за-
щитой тайну личной жизни гражданки, а также причинил 
ей нравственные страдания, в  связи с  чем  гражданский 
иск жертвы о  взыскании морального вреда был удовлет-
ворен частично  [3].

Отсюда следует, что  фото- и  видеоматериалы лич-
ного характера правоприменительная практика относит 
к  категории предмета преступного посягательства, ука-
занного в  ч. 1 ст. 137 УК РФ, поскольку они составляют 
находящуюся под  уголовно-правовой защитой тайну 
личной жизни. Диспозиция ч. 1 ст. 137 УК РФ престу-
плением считает не  только разглашение тайны личной 
жизни, но и осуществляемый на незаконной основе сбор 
сведений, составляющих тайну личной жизни, минуя со-
гласие потерпевшего. Отсюда можно сделать логичный 
вывод, что  действия гражданки, заставившей несовер-
шеннолетнюю обнажиться и  сделать фото своего обна-
женного тела на  телефон, неверно квалифицированы 
по ст. 132 УК РФ, поскольку в данном случае налицо со-
став преступного посягательства, указанного в ч. 1 ст. 137 
УК РФ.

Отдельного внимания в  части толкования категории 
«иные действия сексуального характера» заслуживает 
следующий пример из  правоприменительной практики. 
В  2019  году в  отношении гражданина было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Согласно материалам 
уголовного дела, гражданин, преодолев сопротивление 
гражданки, действуя с  прямым умыслом, ощупал своей 
рукой ее молочные железы, предварительно освободив 
их от одежды. Сотрудник органа предварительного след-
ствия инкриминировал гражданину состав преступления, 
указанного в ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Представляется, что  ощупывание руками молочных 
желез женщины, осуществляемое с  прямым умыслом, 
при  наличии иных элементов состава преступления, 
установленного ч. 1 ст. 132 УК РФ, может быть отне-
сено к категории иных действий сексуального характера. 
Также следует подчеркнуть, что  отнесение лесбиянства 
и  мужеложства к  категории иных действий сексуаль-
ного характера обусловлено тем, что  данные действия 
подразумевают имеющее половой характер сношение 
в  неестественной, негетеросексуальной форме, в  резуль-
тате которого партнеры (один из  партнеров) удовлетво-
ряют свою потребность в половой сфере, вне зависимости 
от того, имелся ли у них (него) мотив сексуального харак-
тера или нет. В своем постановлении от 04.12.2014 №  16 
Пленум высшей судебной инстанции указал, что  приме-
нительно к ч. 1 ст. 132 УК РФ субъективная сторона состава 
указанного преступного посягательства не содержит в ка-
честве обязательного элемента мотив совершения пре-
ступного деяния, поэтому квалифицирующего значения 
мотив данного преступления не имеет  [1].

Относительно действий, относящихся к  категории 
«иных действий сексуального характера» (кроме лесби-
янства, мужеложства), следует отметить, что  для  от-
несения к  таковым действий, не  предусматривающих 
проникновения в тело другого человека в любой форме 
(анальной, оральной и др.), правоприменителю необхо-
димо установить наличие сексуального мотива (удов-
летворение потребности в  половой сфере). Из  выше 
рассмотренного примера, когда субъект ощупал своей 
рукой молочные железы жертвы, явно прослеживается 
указанный сексуальный мотив. Если сексуальный мотив 
не  находит свое подтверждение, то  сам факт контакта 
с  молочными железами женщины при  определенных 
обстоятельствах может быть квалифицирован как  по-
ступок аморального характера (не  влекущим юриди-
ческой ответственности), административное право-
нарушение (оскорбление  — ст. 5.61 КоАП РФ, мелкое 
хулиганство — ст. 20.1 КоАП РФ, побои — ст. 6.1.1 КоАП 
РФ). Если данные действия совершает медик в ходе ос-
мотра, то  и  в  таком случае сексуальный мотив исклю-
чается, поскольку врач выполняет возложенные на него 
обязанности.

Интересной представляется позиция В. П.  Коняхина, 
согласно которой хотя законодатель прямо не закрепляет 
в качестве элементов субъективной стороны преступных 
деяний против половой свободы и  половой неприкосно-
венности цели и мотивы совершения преступных посяга-
тельств, между тем, они презюмируются. Данный вывод 
детерминирован тем, что  половые преступные посяга-
тельства имеют особую биологическую природу и  фи-
зиологическую направленность, поэтому для  них харак-
терен мотив сексуального характера и  цель, состоящая 
в  удовлетворении потребности в  половой сфере. Если 
насильственный преступник придерживался иных мо-
тивов (месть, стремление унизить человеческое достоин-
ство, хулиганский мотив, садистские наклонности и др.), 
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то это не исключает тот факт, что в обязательном порядке 
наряду с ними присутствовал мотив сексуального харак-
тера  [8, с. 129].

Схожей позиции придерживается А. Г.  Кибальник, 
считающий, что  для  вменения субъекту ст. 132 УК РФ 
за  совершение иных действий сексуального характера, 
не  требующих проникновения в  тело другого человека, 
в  обязательном порядке нужно установить наличие мо-
тива сексуального характера у субъекта преступления  [5, 
с. 58]. Разделяет данную точку зрения А. Н.  Попов, ко-
торый указывает следующее. В  своем постановлении 
от  04.12.2014 №  16 Пленум высшей судебной инстанции 
определил, что  мотивы совершения преступных посяга-
тельств, указанных в статьях 131 и 132 УК РФ, могут но-
сить самый различный характер. Думается, что указанное 
суждение относится только к  таким преступным посяга-
тельствам, как изнасилование (ст. 131 УК РФ), лесбиянство 
и мужеложство (ст. 132 УК РФ). Данные преступные пося-
гательства предполагают использование полового органа 
преступника и  (или) жертвы, что  является преступным 
посягательством на  половую свободу потерпевшего (по-

терпевшей). Что касается иных действий сексуального ха-
рактера, то для их вменения субъекту правоприменитель 
должен установить наличие мотива сексуального харак-
тера  [7, с. 74].

Таким образом, возвращаясь к  вышеприведенному 
примеру из правоприменительной практики, где субъект 
ощупал своей рукой молочные железы жертвы, для  ин-
криминирования ему ч. 1 ст. 132 УК РФ правопримени-
тель должен установить наличие мотива сексуального 
характера. Если, совершая данные действия, субъект при-
держивался иных мотивов и целей (к примеру, имея цель 
унизить достоинство личности жертвы), то, представля-
ется, инкриминирование ему ст. 132 УК РФ не представ-
ляется возможным.

На  основании изложенного, следует обратить вни-
мание правоприменителя на  то, что  является недопу-
стимым слишком широко толковать категорию «иные 
действия сексуального характера», указанные в  диспо-
зиции ч. 1 ст. 132 УК РФ. В противном случае, будет иметь 
место аналогия закона, чье применение прямо запрещено 
уголовным законодательством.
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Огромное количество граждан нашей страны поль-
зуются благами в  системе социального обеспе-

чения, и  право каждого из  них на  данное право требует 
охраны и  защиты. Государство выступает как  гарант за-
щиты прав своих граждан, и правовое государство трудно 
представить без  предупреждения противоправных де-
яний во  всех сферах жизни. Изучение темы юридиче-
ской ответственности является очень важной задачей, по-
скольку, во-первых, совершение этих противоправных 
деяний переступает законные права и интересы граждан, 
а во-вторых, это способствует дальнейшему развитию не-
правильного правосознания у  людей, уничтожение благ 
и ценностей, развитых годами, дезорганизации общества 
и  государственных органов в  сфере социального обеспе-
чения.

Юридическая ответственность является неотъем-
лемой частью любой отрасли права в  российском зако-
нодательстве. Без организованной системы юридической 
ответственности право теряет свою силу, нарушенные 
права и  законные интересы граждан остаются неуслы-
шанными и  не  восстановленными. Законодательного 
определения социального обеспечения в  Российской 
Федерации нет, однако, в  научное литературе под  со-
циальным обеспечением понимается система эконо-
мических и  правовых мер, принимаемых государством 
с  целью перераспределения валового внутреннего про-
дукта посредством предоставления гражданам в  слу-
чаях наступления социальных рисков материальных благ 
для  выравнивания их  личных доходов и  поддержания 
полноценного социального статуса за  счет средств це-
левых финансовых источников в  объеме и  на  условиях, 
строго нормируемых обществом и  государством   [1, с. 
10]. Государство выступает в  качестве одной из  сторон 
в  правоотношениях в  сфере социального обеспечения, 
и  это органы исполнительной власти и  иные уполно-
моченные им субъекты, имеющие право предоставлять 
различные виды социального обеспечения гражданам, 
нуждающимся в  этой помощи. Основанием насту-
пления ответственности «можно считать непринятие 
мер по своевременной компенсации последствий реали-
зации социального риска»  [2, с. 146].

Юридическая ответственность в  сфере социального 
обеспечения, обладая общими чертами юридической от-
ветственности в общем, имеет свои специфические черты. 
Специфика заключается в следующем:

 — распределительный характер;
 — стороны не  несут друг перед другом ответствен-

ности публичного характера;
 — права и  обязанности сторон устанавливаются 

только законом.
Стоит также отметить, что  ответственность в  праве 

социального обеспечения и  ответственность в  сфере 
социального обеспечения, хоть и  преследуют одина-
ковую цель  — защиту и  восстановление нарушенного 
права, но  это не  есть тождественные определения. От-
ветственность в  праве социального обеспечения защи-
щает в принципе право каждого человека на конкретные 
блага социального обеспечения от каких-либо нарушений, 
в то время как ответственность в сфере социального обе-
спечения защищает в целом правопорядок в этой области.

Изучая научную литературу, можно прийти к  такому 
выводу, что  однозначного ответа на  вопрос, где  же за-
крепляется юридическая ответственность в  сфере соци-
ального обеспечения, нет. Некоторые авторы ссылаются 
на  закрепление юридической ответственности в  самих 
федеральных законах, где предусмотрено то  или  иное 
благо рассматриваемой сферы. Другие указывают на  то, 
что  юридическую ответственность за  совершение право-
нарушения или  преступления можно проследить в  раз-
личных отраслях права: гражданское право, уголовное, 
административное. И  даже есть сторонники иного, раз-
личного от этих точек зрения, мнения. Так Е. Е. Бабошина 
склоняется к тому, что санкции гражданского и трудового 
права не  могут применяться в  отношении сторон пра-
воотношений в  сфере социального обеспечения, в  связи 
с  этим необходимо применение специальных санкций, 
предусмотренных различными источниками права соци-
ального обеспечения.

Обратимся к  статистике. Согласно данным Су-
дебной статистики Российской Федерации по состоянию 
на 2021 год, рассмотрено дел о признании недействитель-
ными решений об отказе в назначении пенсии, о прекра-
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щении выплаты пенсии и т. п. 7764, из них удовлетворено 
6196 дел. В 2020 году рассмотрено таких дел 9819, удовлет-
ворено 8247, что дает право говорить о росте нарушенных 
прав. Судебная статистика Российской Федерации также 
показывает следующее: по состоянию на 2021 год, рассмо-
трено дел о признании недействительным решений Фонда 
социального страхования РФ, Фонда обязательного ме-
дицинского страхования РФ об  отказе в  выплате соци-
альных пособий, в назначении компенсационных выплат 
103, из  них удовлетворено 59. В  2020  году рассмотрено 
данных дел 92, а удовлетворено дел 56, что позволяет сде-
лать вывод о  том, что  с  годами признается все больше 
число недействительных решений со стороны различных 
социальных учреждений  [3].

Высказывается, что в праве социального обеспечения 
отсутствуют репрессивные санкции, но  имеются право-
восстановительные и  правоограничительные   [4, с. 98]. 
Под  правовосстановительными санкциями понимаются 
такие санкции, которые предусматривают денежные взы-
скания с  тех, кто  вследствие совершения виновных дей-
ствий незаконно получали какие-либо социальные блага. 
Например, в ФЗ №  255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на  случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» предусматривает, что «получа-
тели пособий обязаны своевременно извещать назнача-
ющие их органы о наступлении обстоятельств, влекущих 
изменение размеров таких пособий или  прекращение 
их выплаты, иначе излишне выплаченные суммы государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, удержи-
ваются с  получателя, но  только в  случае, если переплата 
произошла по  его вине»   [5]. Также подобные поло-
жения наблюдаются в  Законе РФ от  12.02.1993 N 4468-1, 
в котором, согласно ст. 62 также закреплено, что «сумма 
пенсии, излишне выплаченная пенсионеру вследствие 
злоупотребления с  его стороны, может удерживаться 
из пенсии на основании решения соответствующего пен-
сионного органа ежемесячно в размере, не превышающем 
20 % причитающейся к выплате пенсии, сверх удержаний 
по другим основаниям»  [6]. Исходя из приведенных при-
меров, можно сделать вывод, что  на  сегодняшний день 
в законодательстве о социальном обеспечении закреплено 
правило, согласно которому излишне выплаченные в  ре-
зультате недобросовестности граждан социальные вы-
платы, подлежат возмещению органу, по  решению кото-
рого они выплачивались.

Правоограничительные санкции разделяют на  две 
группы: 1) нормы, снижающие размеры выплат или про-
должительность их  предоставления; 2) положения, со-
держащие в  себе основания для  отказа в  предостав-
лении того или  иного вида социального обеспечения. 
В  качестве примера первой группы можно привести 
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1, в котором в ст. 30 гово-
рится, что  «пособие по  безработице выплачивается уво-
ленным гражданам в процентном отношении к среднему 
заработку, если они в  течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, имели оплачиваемую ра-

боту не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня 
(полной рабочей недели) или на условиях неполного рабо-
чего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 не-
дель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей)». 
Но  при  этом «во  всех иных случаях в  силу п. 2 данной 
статьи пособие устанавливается в размере минимальной 
величины пособия по  безработице»   [7]. В  качестве при-
мера второй группы можно привести ФЗ «Об  обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев 
на  производстве и  профессиональных заболеваний», со-
гласно которому «вред, возникший вследствие умысла 
застрахованного, подтвержденного заключением пра-
воохранительных органов, возмещению не  подлежит», 
что закреплено в ст. 14  [8].

Следует обратить особое внимание на указание на юри-
дическую ответственность в таких отраслях права, как ад-
министративное право и  уголовное право. Согласно ст. 
5.41 КоАП РФ «непредоставление на  безвозмездной ос-
нове услуг, предусмотренных гарантированным перечнем 
услуг по погребению, а равно невыплата социального по-
собия на  погребение супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю умершего 
или  иному лицу, взявшему на  себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, влечет наложение админи-
стративного штрафа»  [9]. В УК РФ ст. 159.2 устанавливает 
ответственность за мошенничество при получении выплат, 
т. е. «хищение денежных средств или  иного имущества 
при  получении пособий, компенсаций, субсидий и  иных 
социальных выплат, установленных законами и  иными 
нормативными правовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о  фактах, влекущих прекращение ука-
занных выплат». То  есть, предусмотрен специальный со-
став преступления, устанавливающий уголовное нака-
зание для  недобросовестных получателей социальных 
предоставлений   [10]. Данные примеры позволяют утвер-
ждать, что  на  сегодняшний день есть возможность при-
влечения лица, совершившего правонарушение или  пре-
ступление, к разным видам юридической ответственности.

Таким образом, проведя анализ нормативно-правовых 
актов и  изучив научную литературу, можно сделать сле-
дующий вывод: юридическая ответственность в  сфере 
социального обеспечения  — это ответственность в  об-
ласти предоставленных лицу социальных прав и  благ, 
обеспечивающая их защиту. Она, с одной стороны, обла-
дает общими признаками юридической ответственности, 
а  с  другой, имеет некоторые особенности, связанные 
с  взаимосвязью и  взаимодействием между субъектами 
правовых отношений, реализуемых в  системе социаль-
ного обеспечения. По  сей день ведутся дискуссии о  ка-
чественном выполнении главной функции юридической 
ответственности  — охране и  защите нарушаемых прав 
в сфере социального обеспечения. Статистика указывает 
на  то, что  нарушения, жалобы есть, они растут и  будут 
расти. И это может быть связано с правосознанием людей, 
с  неэффективными на  сегодняшний день мерами преду-



387“Young Scientist”  .  # 45 (492)  .  November 2023 Jurisprudence

преждения совершения новых противоправных деяний, 
а  также с  недостаточно устрашающими санкциями. За-
конодательство проходит путь своего совершенства, по-
этому стоит надеяться, что  в  дальнейшем юридическая 
ответственность за  совершение правонарушений и  пре-

ступлений в сфере социального обеспечения станет более 
строгой, найдет четкое свое закрепление, что  послужит 
качественной работе государственных органов данной 
сферы и в свою очередь качественного исполнения своих 
прав и обязанностей гражданами.
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The article examines theoretical issues of the right of recourse of an employer against its employee who directly caused harm, as a 
problem of regulating tortious obligations in civil law

Keywords: recourse claim, employee, compensation for damage, employer, legal entity, direct damage.

Основание ответственности за вред, который был при-
чинен работником юридического лица или  гражда-

нина является важным вопросом, который регулируется 
статьей 1068 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

В прошлом, неопределенность в определении понятия 
«работник» при  нарушении гражданского права вызы-
вала трудности в практике применения закона, однако это 
пробел был устранен действующим законодательством 
Российской Федерации. Теперь, в соответствии с пунктом 

https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/gr/t/22/s/2
https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/gr/t/22/s/2
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2 статьи 1 1068 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, под работником понимается не только лицо, рабо-
тающее по трудовому договору, но и лицо, выполняющее 
работу по гражданско-правовому договору.

Учитывая, что вред причиняется конкретным физиче-
ским лицом, работающим для  определенного юридиче-
ского лица или гражданина, отношения с которым регули-
руются трудовыми либо гражданско-правовыми нормами, 
само юридическое лицо или гражданин (индивидуальный 
предприниматель) — работодатель, выступает в качестве 
субъекта ответственности.

Регрессное требование представляет собой юридиче-
скую возможность работодателя взыскать с  работника 
возмещение ущерба, причиненного последним в  рамках 
трудовых отношений. Оно основывается на  том, что  ра-
ботник причинил вред либо ненадлежащим выполнением 
своих трудовых обязанностей, либо умышленными дей-
ствиями.  [1]

Исходя из  положений статьи 1068 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, работодатель может нести 
ответственность за действия своего работника, если вред 
был причинен при  выполнении трудовых обязанностей 
и  если имеются основания для  ответственности за  вред, 
предусмотренные статьей 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также специальные основания.

На  данный момент Вопросы, связанные с  правом ра-
ботодателя на регрессное требование к своему работнику, 
непосредственно причинившему вред, являются слож-
ными и требуют глубокого анализа и понимания соответ-
ствующего законодательства.

Это объясняется тем, что  работник, выполняя свои 
трудовые обязанности, по сути, действует от имени рабо-
тодателя. Следовательно, причиненный работником вред 
должен рассматриваться как  вред, причиненный самим 
работодателем. В  момент причинения вреда, работник 
должен находиться при  исполнении своих трудовых 
обязанностей  — действовать по  заданию работодателя, 
а  работодатель, в  свою очередь, должен осуществлять 
контроль за  деятельностью своего работника. Таким об-
разом, наступление ответственности за  причиненный 
работником вред, как  работником юридического лица 
или гражданином, требует соблюдения обязательного ус-
ловия: выполнение трудовых обязанностей по  заданию 
работодателя.  [2]

Работник должен выполнять работы, соответствующие 
его трудовому договору, либо деятельность, выходящую 
за  пределы этого договора и  порученную работодателем 
по  производственной или  другим необходимым обстоя-
тельствам, связанным с процессом работы. Несоблюдение 
трудовых обязанностей в случае, когда работник должен 
был исполнять трудовые обязанности, но незаконно воз-
держивался от  их  исполнения, также является основа-
нием для  ответственности работодателя. Однако, вместе 
с  тем, работники, при  наличии достаточных оснований, 
могут нести ответственность перед работодателями в по-
рядке регресса.

В  случаях возникновения судебного спора ответ-
чиком по  таким делам является субъект ответствен-
ности  — работодатель, а  непосредственный причинитель 
вреда — работник привлекается в качестве третьего лица. 
Рассматривая подобные иски, суд обязан учесть грубую не-
осторожность самого потерпевшего, если таковая имелась.

Юридическому лицу или  гражданину (индивидуаль-
ному предпринимателю) приписывается гражданско-пра-
вовая ответственность, так как  действия его работника 
считаются его собственными. Следовательно, работода-
тель отвечает за  незаконные действия работника, также 
как за свои собственные. В этом случае, вина работника 
презюмируется как вина работодателя.

Вместе с тем, законодательство устанавливает, что ра-
ботодатель, возместивший ущерб, причиненный работ-
ником, обладает правом требовать возмещения убытков 
у работника.

Однако, анализируя действующие нормы граждан-
ского и трудового законодательства, которые урегулируют 
право работодателя на  регрессное требование у  работ-
ника за причиненный ущерб, становится сложно опреде-
лить, можно  ли классифицировать это правоотношение 
как гражданско-правовое регрессное обязательство.

То, что  право работодателя на  регрессное требование 
у  работника, который нанес ущерб, закреплено в  законо-
дательстве, недостаточно для  того, чтобы рассматривать 
данное отношение как гражданско-правовое. Также стоит 
отметить, что это право регрессного требования работода-
теля также закреплено в статье 238 Трудового кодекса РФ.

Так по мнению М. Ф. Медведева, установление в ст. 402 
ГК РФ «фундаментального теоретического положения, со-
гласно которому действия работника в отношении его обя-
зательства считаются действиями должника, укрепило по-
зиции авторов, которые относят исследуемое отношение 
к трудовым, а не регрессным гражданско-правовым».  [3]

Согласно общему правилу, лицо, нанесшее ущерб, 
должно возместить его непосредственно. При  этом 
для  возложения ответственности за  возмещение ущерба 
должны быть доказаны определенные факторы, такие 
как  наступление ущерба, незаконное поведение причи-
нителя, причинно-следственная связь между ущербом 
и  противоправным поведением причинителя и  обычно 
вина причинителя ущерба.

Понятие «регрессное обязательство» означает, что одно 
лицо имеет право требовать возмещения убытков у  дру-
гого лица, если оно возмещает ущерб, причиненный по-
следним. Поэтому прямой действительный ущерб является 
основанием для  возникновения гражданско-правового 
обязательства и материальной ответственности работника 
за ущерб, причиненный работодателю.  [4]

Способы причинения прямого действительного ущерба 
могут быть разными: фактическое уменьшение имуще-
ства работодателя, ухудшение состояния такого имуще-
ства (включая имущество третьих лиц), находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за его сохранность, необходимость затрат или излишних 
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выплат со  стороны работодателя на  приобретение, вос-
становление имущества или  возмещение ущерба, причи-
ненного работником третьим лицам.

Требование работодателя о  возмещении ущерба ра-
ботодателем у  своего работника вытекает из  трудовых, 
а  не  гражданско-правовых отношений. Таким образом, 
правоотношения между работодателем и  работником 
по возмещению прямого действительного ущерба не могут 
быть квалифицированы как  регрессное обязательство, 
установленное статьей 1081 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, гражданско-правовая ответственность 
работодателя за  вред, причиненный работником, по  ст. 
1068 ГК РФ и  материальная ответственность работника 
за  ущерб, причиненный работодателю при  исполнении 
своих трудовых обязанностей, являются самостоятель-
ными правоотношениями, урегулированными соответ-
ствующими отраслями права.

Необходимо также добавить, что гражданско-правовое 
регрессное обязательство возмещения причиненного 

вреда является последствием другого гражданско-право-
вого обязательства, вытекающего из норм закона или ус-
ловий договора.

Правильная квалификация правовой природы отно-
шений работника и  работодателя, исполнившего свою 
обязанность в  соответствие со  ст. 1068 ГК РФ и  предъ-
явившего регрессное требование к  своему работнику 
о  взыскании причиненного ущерба, имеет большое зна-
чение, в частности для применения положений законода-
тельства на практике.

Из  вышеуказанного можно сделать вывод, что  право-
отношение, которое квалифицируется по  нормам граж-
данского права, недопустимо разрешать по  нормам тру-
дового права с  учетом наличия разных принципов 
и выполнения различных функций права. Таким образом, 
рассмотренные проблемы носят дискуссионный характер 
и  не  получили на  сегодняшний день окончательного ре-
шения ни в теории, ни в практике.
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Недействительные сделки и их последствия в налоговых правоотношениях
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Тверской филиал Московского финансово‑юридического университета МФЮА

В статье отражено влияние гражданско‑правового института недействительности сделки на ее налоговые послед‑
ствия. Исследовался вопрос налогообложения недействительной сделки как  финансово‑хозяйственной операции и  по‑
нятия сделки, а  также цель создания недействительной сделки. Снижение налоговой нагрузки, хищение, незаконное 
обналичивание и отмывание денежных средств‑все это является проблемой нынешнего общества. Недействительные 
сделки‑сделки с использованием сомнительных контрагентов, подмена гражданско‑правовых отношений — это прежде 
всего осознанный уход от уплаты налогов. Поднята проблема об отсутствии ответственности в НК РФ по недей‑
ствительной сделке. По смыслу НК РФ налоговые последствия влекут не сами гражданско‑правовые сделки, а финансо‑
во‑хозяйственные операции, которые отражаются в бухгалтерском учете. При этом налогообложению подвергается 
финансовый результат. Рассмотрена правовая позиция группы российских цивилистов в отношении недействительной 
сделки и порождение ею правовых последствий.

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, последствие, гражданско‑правовой институт недействитель‑
ности сделки, уплата налогов, налогообложение

Гражданское право как отрасль частного права и нало-
говое право как отрасль публичного права тесно взаи-

модействуют между собой.

Экономисты придерживаются мнения, что  «сделка  — 
это способ установления, прекращения, изменения, ре-
структуризации экономических отношений между всеми 
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участниками рыночных отношений, указанных в  дого-
воре»  [1].

В  соответствии с  нормами закона «сделками при-
знаются действия граждан и  юридических лиц, направ-
ленные на  установление, изменение или  прекращение 
гражданских прав и обязанностей» (ст. 153 Гражданского 
кодекса РФ, далее  — ГК РФ   [2]). Итак, с  правовых по-
зиций сделки — это признаваемые юристами факты, вле-
кущие определенные юридические последствия для  лиц, 
совершающих такие действия.

В  гражданском праве до  настоящего момента отсут-
ствует общее мнение об определении понятия и правовой 
природы недействительных сделок. В  соответствии с  п. 
1 ст. 166 ГК РФ «сделка недействительна по основаниям, 
установленным законом в  силу признания ее таковой 
судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого при-
знания (ничтожная сделка)»  [2].

Исследователи полагают, что для возникновения в ре-
зультате заключения сделки того правового результата, 
на  который она направлена, нужно чтобы сделка «соот-
ветствовала определенным требованиям, которые отно-
сятся к субъектам, ее совершающим, их воле и волеизъяв-
лению, содержанию сделки и ее форме»  [2].

Сделка будет недействительной при нарушении одного 
из  условий, то  есть она не  приведет к  тем  правовым по-
следствиям, которые соответствуют ее содержанию. Ого-
воренные сделкой права и  обязанности не  возникают, 
а наступают предусмотренные законодательством послед-
ствия, которые неблагоприятны для  недобросовестных 
участников сделки и  влекут за  собой санкции за  допу-
щенное правовое нарушение.

Как справедливо отмечает А. Я. Рыженков, при таком 
толковании под определение сделки формально подходит 
ряд неправомерных действий, которые обычно сделками 
не считаются  [3].

В этой связи, возникает вопрос, является ли сделка ис-
ключительно правомерным действием.

Многие авторы рассматривают недействительные 
сделки как  сделки, не  обладающие свойствами юридиче-
ских фактов. Например, такова позиция Ю. К.  Толстого, 
который в свое время писал о том, что в отличие от юри-
дических фактов, недействительная сделка не  влечет ни-
каких последствий, а если и влечет, то только такие, к ко-
торым стороны сделки не стремились  [4].

Гражданский кодекс определяет два основных вида 
недействительных сделок — оспоримую и ничтожную, 
причем основным критерием для  выделения недей-
ствительных сделок является обязательность решения 
суда.

Как отмечает Б. Х. Габоев, «в Римском праве деление не-
действительных сделок на ничтожные и оспоримые не су-
ществовало, так как, по  сути, и  не  было общего учения 
о недействительных сделках»  [5].

В  настоящее время ГК РФ не  имеет четкого опреде-
ления недействительных сделок, что  порождает дис-
куссии в  научной среде. Поэтому законодателю следует 

сформулировать понятие недействительных сделок, опи-
раясь на их правовую природу.

Последствия ничтожных и  оспоримых сделок общие. 
Их  стороны должны вернуть все полученное по  сделке. 
Основным последствием недействительности сделок при-
знается двусторонняя реституция  — каждая из  сторон 
обязана возвратить другой все полученное по  сделке, 
а  в  случае невозможности возвратить полученное в  на-
туре — возместить его стоимость (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Последствия недействительности сделок состоят в обя-
занности возместить причиненные убытки в  случаях, 
предусмотренных законом.

Ничтожная сделка недействительна в  силу самого 
факта ее совершения.

Оспоримая сделка, пока её не оспорили в суде, действи-
тельна и  порождает правовые последствия, к  которым 
стремились ее участники.

Поскольку тема работы магистранта находится 
на стыке гражданского и налогового права и направлена 
на  рассмотрение проблемы недействительности сделок 
в  комплексе этих прав, то  цели создания недействи-
тельных сделок будут рассмотрены в  рамках проблемы 
недействительная сделка как способ уклонения от уплаты 
налогов.

Статья 57 Конституции Российской Федерации 
гласит — каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы  [6].

Цели создания недействительных сделок  — это сни-
жение налоговой нагрузки, хищение, незаконное обнали-
чивание и отмывание денежных средств.

Недействительная (ничтожная) сделка может быть со-
вершена с  целью прикрыть сделку, не  отвечающую тре-
бованиям гражданско-правового законодательства 
Российской Федерации, направленной на  получение на-
логоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 
или вывод из-под контроля государства денежных средств 
путем обналичивания.

Создание недействительных (фиктивных) сделок имеет 
ряд отрицательных для  государства и  общества послед-
ствий, которые могут выражаться в сокращении доходной 
части бюджета, недофинансировании социально  — эко-
номических программ образования, правоохранительной 
системы, здравоохранения.

Налог на добавленную стоимость (далее НДС) является 
одним из основных источников пополнения федерального 
бюджета РФ. Так как НДС это возвратный налог юриди-
ческих лиц, то имеет сильную привлекательность для соз-
дателей недействительных сделок. Распространенными 
формами ухода от налогообложения являются завышения 
сумм налоговых вычетов по  НДС. Сокрытие или  зани-
жение выручки от  реализованных товаров, работ, услуг 
с  помощью недействительных сделок, подмены граждан-
ско-правовых отношений.

В  условиях российской действительности уклонение 
от уплаты налогов зависит от гражданского и налогового 
законодательства.
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В  силу норм толкования ст. 167 ГК РФ недействи-
тельная сделка не влечет юридических последствий, за ис-
ключением тех, которые связаны с  ее недействительно-
стью, и недействительна с момента ее совершения  [2].

Налоговый кодекс не  содержит понятия «недействи-
тельная сделка», значит, и ответственность за неё не пред-
усмотрена.

Следует обратить внимание на  правовую позицию 
российских цивилистов: Д. И.  Мейера, Ю. С.  Гамбарова, 
Г. Ф.  Шершеневича, считавших, что  заключение недей-
ствительной сделки все-таки порождает правовые послед-
ствия. Как  считал Г. Ф.  Шершеневич «Недействительная 
сделка не  производит тех юридических последствий, ко-
торых предполагалось достигнуть совершением ее. Зато 
недействительная сделка может привести к  другим юри-
дическим последствиям. Так как сделка недействительна, 
то все должно быть восстановлено в то положение, в ко-
тором находилось до совершения сделки»  [7].

Группой цивилистов поднимался вопрос, к  какой об-
ласти права относится недействительная сделка. Если 
опираться на более позднее определение М. М. Агаркова, 
то  недействительная сделка  — юридический факт (со-
вокупность), в  результате которого не  достигаются же-
лаемые юридические последствия. Сам  М. М.  Агарков, 
относящийся к  советским цивилистам, рассматривал не-
которые сделки как  противоправные действия: те, ко-
торые по  законодательству и  правосознанию советского 
времени квалифицировались, как  сделки, совершенные 
с целью противной закону — сделки, наносящие вред го-
сударству. Другой советский цивилист, И. Б.  Новицкий, 
считал недействительные сделки не  сделками, а  право-
нарушениями: «…здесь только облик сделки, а  по  суще-
ству— недозволенное действие…»  [8].

В  отдельную группу выделяются сделки, которые вы-
зывают правовые последствия: доначисленные суммы на-
логов, штраф.

Недействительные сделки (исключенные из  объектов 
обложения выручки) следует отражать в  бухгалтерском 
учете с  момента их  совершения, поскольку оспоримые 
сделки, в  силу их  признания таковыми судом, являются 
недействительными с момента их совершения.

Гражданско-правовой институт недействительности 
сделки и учет сделки в соответствии с ее экономическим 
результатом в налоговом праве имеют под собой общую 

цель  — противодействие злоупотреблениям налогопла-
тельщика. Недействительность сделки в  данном случае 
является общим понятием, объединяющим как  граждан-
ско-правовые пороки, так и  уклонение от  налогообло-
жения посредством использования форм, не соответству-
ющих существу отношений.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Поста-
новлении от  17 ноября 2011  г. №  148 отметил, что  нало-
говые последствия влекут не сами гражданско-правовые 
сделки, а совершаемые в их исполнение финансово-хозяй-
ственные операции. При  этом налогообложению подвер-
гается финансовый результат, формируемый по  итогам 
налогового периода на  основе данных регистров бухгал-
терского учета. Если сделка фактически исполнена, то ее 
несоответствие нормам не  имеет значения для  налого-
обложения. Если значимые для  налогообложения юри-
дические факты уже имели место, то  налогоплатель-
щики не могут изменить их налоговые последствия. Само 
по себе признание сделки недействительной не освобож-
дает от  уплаты налога с  дохода, полученного по  такой 
сделке.

При этом недействительность не имеет существенного 
значения в  тех случаях, когда экономический результат 
сделки был фактически достигнут. Иными словами, 
сделки с  пороком формы являются в  целях налогообло-
жения действительными, аналогично при  дефекте сто-
роны сделки.

Установление наличия признаков недействительных 
сделок строится на  анализе первичной документации. 
Проверяющий стремится ответить на вопросы: имела ли 
сделка место; если да, то соответствуют ли действительно 
совершенные действия контрагентов гражданско-пра-
вовой форме сделки?

Таким образом, в  обеих юрисдикциях для  налоговых 
целей значение имеет не сама сделка, а фактические дей-
ствия, совершаемые во  исполнение обязательств, воз-
никших из сделки, то есть их экономическое содержание. 
Объект налогообложения возникает при  реальном ис-
полнении гражданской сделки. Гражданско-правовой ин-
ститут недействительности сделки не  применим в  на-
логовых правоотношениях, хотя, бесспорно, критерии 
признания сделки, мнимой и притворной лежат в основе 
анализа экономической природы сделки для  целей опре-
деления ее налоговых последствий.
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Экспертиза как элемент расследования ятрогенных преступлений.  
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Ятрогенные преступления представляют собой об-
щественно-опасные деяния, которые совершаются 

медицинскими работниками   [1]. При  этом, послед-
ствием таких общественно-опасных действий является 
причинение вреда жизни и  здоровью человека, вплоть 
до причинения ему смерти. Однако, как термина «ятро-
генные преступления», так и  термина «медицинские 
преступления» в  уголовном законе России законода-
телем не  предусмотрено, то  есть данные термины явля-
ются чисто научными и чаще всего используются именно 
в различных научных работах, что создает ряд проблем 
для  следователей в  процессе расследования таких пре-
ступлений.

Стоит отметить, что  современные следователи обла-
дают лишь юридическими знаниями, что  усложняет рас-
следование преступлений, совершенных медицинскими 
работниками, то  есть следователи в  процессе обучения 
не  изучают какие-либо специальные науки, в  данном 
случае медицинские  [2]. Так, для полного и всестороннего 
расследования, необходимо знать и  понимать медицин-
ские науки, однако следователи такими специальными 
знаниями не обладают. В связи с этим представители пра-
воохранительных органов обращаются за помощью к ме-
дицинским экспертам путем назначения различных экс-
пертиз.

Согласно положениям уголовно-процессуального за-
конодательства  [3], ключевой экспертизой является СМЭ, 
то есть судебно-медицинская экспертиза. «СМЭ в данном 
случае является особым видом следственного действия, 
состоящим из  проведения по  заданию следователя (до-
знавателя) исследований и  дачи заключения экспертом 
по  вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний в целях установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по  конкретному делу о  криминогенной 
ятрогении»  [4].

Определим перечень объектов СМЭ в рамках расследо-
вания ятрогенных (медицинских) преступлений:

 — Медицинские документы в  подлинном формате, 
к  которым можно отнести медицинские карты больного 
(как амбулаторные, так и стационарные), акты служебной 
проверки, проведенной вышестоящими медицинскими 
учреждениями;

 — Показания медицинского персонала (руководи-
телей медицинского учреждения, врачей, медицинских се-
стер) в виде допросов, проведенных следователем;

 — Акт судебно-медицинского исследования трупа 
или протокол патологоанатомического вскрытия (в случае 
смерти человека)  [5].

Согласно положениями главы 27 УПК РФ СМЭ может 
назначаться на  различных этапах расследованиях ятро-
генного преступления, в частности на этапе возбуждения 
уголовного дела (ВУД), в ходе предварительного расследо-
вания, а также в процессе судебного разбирательства. Так, 
следователь может назначить СМЭ на этапе проверки со-
общения о преступлении, то есть в рамках процессуальной 
проверки  [6]. Так, следователь выносит соответствующее 
постановление о назначении СМЭ с соответствующим пе-
речнем вопросов. При этом, назначение такой экспертизы 
она должна обладать такими характеристиками, как ком-
плексность, то есть должна учитывать тактико-организа-
ционные, уголовно-процессуальные и  психологические 
аспекты. Стоит отметить, что  ряд экспертиз проводятся 
значительное количество времени, в  частности ком-
плексные экспертизы, которые трудоемкие и могут прово-
дится годами (это может быть связано с тем, что с каждым 
годом назначение таких комплексных экспертиз стано-
вится все больше).

Проблема отсутствия специальных знаний в  области 
медицины у  следователей также проявляется и  при  со-
ставлении перечня вопросов для  СМЭ возникает про-
блема, поскольку следователь, дознаватель, суд не  обла-
дают необходимыми специальными познаниями, чтобы 
оценить объем исследования и  правильно сформулиро-
вать вопросы, так как  от  состава вопросов, их  формули-
ровок во  многом зависит качество полученного резуль-
тата и  возможность его применения для  расследования 
уголовного дела. Путем решения этой проблемы явля-
ется привлечение специалиста к составлению перечня во-
просов для  СМЭ по  уголовному делу о  ятрогенном пре-
ступлении.

Важным фактором при назначении СМЭ является пра-
вильный и  эффективный выбор медицинского учреж-
дения, которое будет проводить вышеуказанную экс-
пертизу. Важность заключается в  том, что  необходимо 
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учитывать «корпоративную солидарность» медицинского 
сообщества в  целом и  отдельных медицинских работ-
ников, которым будет поручено проведение экспертизы, 
так как  специалисты с  медицинскими познаниями, при-
влеченные к  проведению такого вида экспертизы, будут 
препятствовать установлению виновности медицинского 
работника, в отношении которого возбуждено уголовное 
дело  [7].

Еще одной актуальной проблемой проведения различ-
ного вида СМЭ, в частности комплексной экспертизы, яв-
ляется социальное давление, которое проявляется в том, 
что участники уголовного преследования по ятрогенным 
преступлениям, могут остаться недовольны итогами экс-
пертизы, в связи с чем требуют повторное их назначение 
и проведение. Это, в конечном итоге, приводит к растяги-
ванию расследования, то есть временные затраты, а также 
материальная сторона, то есть влечет повторные затраты 
на работу экспертов.

Как  отмечает А. В.  Сомойлов в  своей научной статье 
«Назначение судебной экспертизы представляет собой 

сложный и кропотливый процесс, где следователь должен 
уделить внимание каждой детали»  [8]. В связи с этим, сле-
дователи должны уделять внимание процессу назначения 
СМЭ как  неотъемлемому процессуальному инструменту, 
особенно в  тех случаях, когда уголовное дело касается 
ятрогенного (медицинского) преступления, требующего 
специальных познаний. В  связи с  чем, необходимо тща-
тельно подходить к  выбору тактики проведения экспер-
тизы.

Таким образом, в  связи со  сложностью процедуры 
проведения судебно-медицинской экспертизы, следова-
телю необходимо назначить ее как можно раньше в связи 
с  трудностями ее проведения, от  сущности перечня во-
просов, их  формулировок, во  многом зависит качество 
полученного результата и  возможность его применения 
в ходе расследования ятрогенного преступления, а также 
важность имеет взаимодействие следователя с экспертом, 
проводящего ту или иную экспертизу, должно содержать 
организационные, психологические, нравственные и  мо-
рально-этические аспекты.
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Формы защиты авторских прав в сети Интернет
Тихонова Маргарита Викторовна, студент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Развитие телекоммуникационных технологий и  вне-
дрение сети Интернет во  все сферы человеческой 

жизни создали новые вызовы для  авторского права. 
В  частности, в  вопросах механизмов защиты авторских 
прав в сети Интернет.

Как  отмечается в  литературе, «в  последние годы наи-
большую популярность среди нарушений авторского 
права в сети Интернет получили следующие факты:

 — загрузка любого авторского произведения, включая 
целые программы или  их  отдельные структурные части, 
электронной документации на сервер в сети Интернет не-
зависимо от преследуемой цели размещения материалов;

 — пересылка любого произведения, в  том числе про-
грамм и их отдельных компонентов по Интернету посред-
ством применения электронной почты или  иных про-
грамм обмена данными;

 — открытие общего доступа к  сетевому ресурсу, 
на  котором содержатся оригиналы или  копии программ 
или  их  компонентов, таким образом, что  третьи лица 
получают возможность скопировать эти программы 
и др.».  [1, с. 68].

Отдельно стоит также отметить возможность плагиата 
как крайне распространённого явления в сети Интернет.

Вот, например, резолютивная часть одного из  су-
дебных решений по разрешению спора о плагиате содер-
жимого интернет-сайта:

«Согласно пп. 1, 3 ст. 1228 Гражданского кодекса РФ ав-
тором результата интеллектуальной деятельности при-
знается гражданин, творческим трудом которого создан 
такой результат. Исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом, первоначально возникает у его автора. Это право 
может быть передано автором другому лицу по договору, 
а также может перейти к другим лицам по иным основа-
ниям, установленным законом.

В  силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1259 Граждан-
ского кодекса РФ объектами авторских прав являются со-
ставные произведения, то  есть произведения, представ-
ляющие собой по подбору или расположению материалов 
результат творческого труда.

В  пункте 2 статьи 1260 Гражданского кодекса РФ ука-
зано, что  составителю сборника и  автору иного состав-
ного произведения (антологии, энциклопедии, базы 
данных, интернет-сайта, атласа или  другого подобного 
произведения) принадлежат авторские права на осущест-
вленные ими подбор или  расположение материалов (со-
ставительство).

Согласно п. 28 Постановления Пленумов Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 
№  5 / 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с вве-

дением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
РФ» (далее — совместное Постановление №  5 / 29) при ана-
лизе вопроса о  том, является  ли конкретный результат 
объектом авторского права, судам следует учитывать, 
что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского ко-
декса РФ в их взаимосвязи таковым является только тот 
результат, который создан творческим трудом. При этом 
надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, резуль-
таты интеллектуальной деятельности предполагаются 
созданными творческим трудом.

Авторские права переводчика, составителя и иного ав-
тора производного или составного произведения охраня-
ются как  права на  самостоятельные объекты авторских 
прав независимо от  охраны прав авторов произведений, 
на  которых основано производное или  составное произ-
ведение (пункт 4 статьи 1260 Гражданского кодекса РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в  пункте 14 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 
№  15 «О  вопросах, возникших у  судов при  рассмотрении 
гражданских дел, связанных с  применением законодатель-
ства об  авторском праве и  смежных правах», при  разре-
шении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать 
обстоятельства, имеющие значение для дела о защите автор-
ского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, 
что  ответчик обязан доказать выполнение им требований 
закона при использовании произведений и  (или) объектов 
смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлеж-
ности ему авторского права и (или) смежных прав или права 
на их защиту, а также факт использования данных прав от-
ветчиком. При  этом необходимо исходить из  презумпции 
авторства. В частности, при отсутствии доказательств иного 
автором произведения считается лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или на экземпляре произведения.

Оценив представленные в  дело доказательства, суд 
первой инстанции установил, что спорный объект интел-
лектуальной собственности создан творческим трудом 
Кленовой  О. М. и  представляет собой особое произве-
дение, имеющее самостоятельную ценность для неограни-
ченного круга лиц, права на которое подлежат правовой 
охране»  [2].

Особенность защиты прав авторов в сети «Интернет» 
проистекает из  особенностей этой сети как  таковой. Во-
первых, существенной характеристикой этой сети явля-
ется анонимность. Если исключить социальные сети, ко-
торые в последние годы стали уделять большое внимание 
деанонимизации своих пользователей в форме, например, 
обязательного требования номера телефона для  реги-
страции и использования этих ресурсов, то, тем не менее, 
в подавляющем сегменте интернета сохраняется аноним-
ность его пользователей. При  чём, что  важно отметить, 
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«Интернет» хранит анонимность не  только его пользова-
телей, но также и владельцев его ресурсов, поскольку до-
вольно часто установить личность владельца не  пред-
ставляется возможным из-за  крайне низких требований 
доменных регистраторов к  раскрытию персональных 
данных. В большинстве случаев достаточно лишь адреса 
электронной почты (получение которого практически 
всегда также не связано с предоставлением персональной 
информации). Из этого следует, что в случае совершения 
правонарушения иногда бывает очень сложно или  даже 
невозможно установить лицо, ответственное за  совер-
шение данного правонарушения.

Во-вторых, особенностью Интернета является его фе-
номенальная способность сохранять выгруженную в  него 
информацию. Даже если, к примеру, на каком-либо из фо-
румов был представлен текст рассказа без согласия его ав-
тора, и  в  дальнейшем этот текст был удалён по  требо-
ванию автора, это совсем не  означает, что  текст рассказа 
исчез из  просторов Интернета, а  права автора защищены 
и не в опасности. Ряд интернет-сервисов, которые осущест-
вляют ведение «интернет-архива» (то есть, копируют содер-
жимое всех веб-страниц в сети «Интернет» на случай их уда-
ления или  сбоя в  работе), сохранят этот текст, поскольку 
ранее сохранили страницу форума, на  котором он содер-
жался. И  удаление текста из  веб-архива является крайне 
сложной задачей, которую не  всегда удаётся выполнить. 
Более того, удаление текста с форума не означает, что никто 
из пользователей не сохранил себе этот текст и не будет рас-
пространять его в дальнейшем на других интернет-ресурсах. 
Отследить  же такое распространение не  всегда возможно, 
учитывая, что ряд ресурсов являются закрытыми, для полу-
чения доступа, к которым нужна регистрация. И наш гипо-
тетический автор вряд ли будет регистрироваться на сотнях 
и сотнях различных форумов только для того, чтобы прове-
рить, не распространил ли кто текст его рассказа неправо-
мерным образом, нарушая его авторские права.

В-третьих, в  сети Интернет нет централизованного 
и  единого руководства, способного осуществлять кон-
троль и  наказывать виновных. Сеть Интернет не  имеет 
национальных границ, а  национальные правительства 
не имеют власти в сети Интернет. Безусловно, государство 
может и  должно выявлять и  наказывать ответственных 
лиц в  реальной жизни, государство также может взять 
под  свой контроль физическую инфраструктуру в  на-
дежде получить больший контроль над  сетью Интернет, 
однако, получение всего объёма государственной власти, 
которой национальное правительство обладает в  ре-
альной жизни, в пространстве сети Интернет невозможно. 
Как следствие, государство не может проецировать свою 
силу, использовать механизмы легального насилия для за-
щиты авторов непосредственно в сети Интернет.

Таким образом, анонимность, способность Интер-
нета запоминать информацию, и  внутренняя его анар-
хичная структура делают крайне сложным и даже невоз-
можным принятие каких-либо мер по защите авторских 
прав в этом измерении.

Тем не менее, это не означает, что попытки защиты бес-
полезны и их можно не предпринимать. Нужно лишь по-
нимать, что  сеть Интернет требует своего, особого под-
хода, обусловленного тем, что это иное информационное 
измерение, которое обладает набором собственных ха-
рактеристик. Учитывая это, традиционные формы за-
щиты авторских прав, описанные ранее в  настоящей ра-
боте, могут быть крайне неэффективны.

Наиболее действенной, на наш взгляд, формой защиты 
авторского права в сети Интернет, которую предлагает те-
ория и  которая успешно применяется сегодня на  прак-
тике, является «блокировка» доступа к  веб-ресурсам, на-
рушающим положения авторского права.

В этом случае несмотря на то, что владелец ресурса сам 
по себе не привлекается к какой-либо ответственности, он 
теряет множество возможностей продвижения своего ре-
сурса, по крайней мере, на территории Российской Феде-
рации, и, как следствие, теряет возможность извлечения 
прибыли из  такого продвижения в  форме, например, 
продажи рекламы. Для  автора, в  свою очередь, поло-
жительный момент такой формы защиты заключается 
в том, что нелегальное распространение его произведения 
если не  останавливается полностью, то  существенно со-
кращается. Такая форма защиты успешно применяется 
как  в  Российской Федерации, так и  на  территории зару-
бежных государств.

Как  указывается в  исследовании одного автора, «ан-
типиратский закон позволил правообладателям блокиро-
вать крупнейшие пиратские ресурсы. На практике данные 
меры достаточно эффективны в  борьбе с  трафиком пи-
ратских сайтов — как правило, посещаемость заблокиро-
ванного сайта снижается на 50-90 % в течение 1-2 месяцев 
после вступления в силу решения суда»  [3, с. 75]. Как мы 
можем заметить, такая мера является достаточно эффек-
тивным способом защиты.

Если говорить о  положении данной меры в  системе 
форм защиты авторских прав, изложенной ранее, то это, 
по  нашему мнению, относится к  специальному порядку 
юрисдикционной формы защиты авторских прав.

Как  указывается в  литературе, этот способ защиты 
не лишён своих недостатков: «правообладатели зачастую 
сталкиваются с проблемой незаконного обхода судебных 
блокировок различными методами. Сайт-нарушитель 
имеет возможность сменить доменное имя с  фактиче-
ским сохранением IP-адреса и  иных значимых техниче-
ских параметров. Создание зеркал-копий, переход сайта 
на  новый домен, включение автоматической переадре-
сации (редиректа), размещение способов обхода блоки-
ровок в  социальных сетях, поощрение пользователей 
применять пиратские сервисы — все это можно отнести 
к способам обхода судебных блокировок»  [3].

Однако, на  наш взгляд, отечественное законодатель-
ство и  практика правоприменения совершенствуются 
в данном контексте. Например, в 2017 году было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации №  
1225, в  соответствии с  которым орган государственной 
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власти получил возможность блокировки «копии» ранее 
заблокированного сайта в  случае смены им доменного 
имени или применения иного способа обхода блокировки. 
Заключение о  том, что  определённый сайт является ко-
пией ранее заблокированного ресурса, принимается экс-
пертом Минсвязи РФ.

Таким образом, единственным крайне эффективным 
методом защиты авторских прав в  сети Интернет явля-

ется блокировка ресурсов, которые распространяют неле-
гальные копии произведений авторов. При этом, авторы 
не  лишены возможности использовать традиционные 
формы защиты нарушенного права в  тех случаях, когда 
они имеют такую возможность (например, знают лич-
ность лица, ответственного за  администрирование кон-
кретного ресурса и, как следствие, распространение неле-
гальных копий его произведений).
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Налоги для индивидуальных предпринимателей в Приднестровье  
и связанные с ними ограничения
Топтун Оксана Леонидовна, студент магистратуры 

Научный руководитель: Флоря Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь)

Цель статьи заключается в раскрытии базовых правил применения того или иного режима налогообложения инди‑
видуальными предпринимателями в Приднестровской Молдавской Республике. В статье описываются преимущества 
и  ограничения трех специальных налоговых режимов, обозначены документы, на  основе которых предприниматели 
могут работать. Особое внимание уделено видам налогов, которые подлежат уплате при каждом режиме налогообло‑
жения. Указаны их размеры, а также налогооблагаемая база, от которой они рассчитываются. Также статья содержит 
краткий обзор требований, предъявляемых законодательством к  налоговым режимам, что  позволит читателю вы‑
брать оптимальный вариант налогообложения для своей деятельности.

Индивидуальные предприниматели составляют ве-
сомую долю в  общем количестве хозяйствующих 

субъектов в  Приднестровье. По  данным, отраженным 
в  Отчете о  деятельности Правительства Приднестров-
ской Молдавской Республики за 2022 год, количество ин-
дивидуальных предпринимателей, состоящих на  нало-
говом учете и  осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, составляло 21 708, в  то  время как, количе-
ство юридических лиц составляло 5 248  [1]. Это явление 
обусловлено особенностью региона, отсутствием мас-
штабных инвестиций, а  также геополитическим положе-
нием страны.

Следует отметить, что  если физическое лицо зани-
мается предпринимательской деятельностью без  реги-
страции, то оно не вправе ссылаться на то, что не является 
предпринимателем, и суд вправе применить к нему те же 
правила, что и к индивидуальному предпринимателю  [2].

В  январе 2023  года в  Приднестровье была проведена 
реформа налогообложения индивидуальных предпри-
нимателей. Данный шаг долго обдумывался властями, 
дорабатывались несколько раз законодательные акты, 
кропотливо готовились подзаконные акты. По  итогу ин-
дивидуальным предпринимателям были предложены 3 
варианта специальных видов налогообложения.

Специальный налоговый режим — о самозанятых лицах 
предусмотрен для  предпринимателей, которые осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно   [3]. Таким пред-
принимателям выдается Удостоверение самозанятого лица. 
Существенными привилегиями данного режима являются 
отсутствие обязанности вести бухгалтерскую и  налоговую 
отчетность, а  также применять контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ). Налоговая ставка для данного вида налогообло-
жения самая низкая из всех видов налогообложения, состав-
ляет 17 % от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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При этом, обозначенный налоговый режим характери-
зуется большим количеством ограничений:

во-первых, узкий перечень видов деятельности, кото-
рыми можно заняться. Список видов деятельности, уста-
новленный Законом Приднестровской Молдавской Респу-
блики от 30 сентября 2018 года №  278-З-VI «Специальный 
налоговый режим — о самозанятых лицах», насчитывает 
всего лишь 20 видов. В основном это деятельность по ока-
занию услуг. Законодательство разрешает заниматься од-
новременно максимально тремя видами деятельности;

во-вторых, самозанятые лица не  вправе заключать 
между собой договор о совместной деятельности;

в-третьих, самозанятое лицо не вправе привлекать ра-
ботников;

в-четвертых, самозанятые лица не  вправе осущест-
влять реализацию товаров, готовой продукции, работ, 
услуг юридическим лицам;

в-пятых, самозанятые лица не  вправе реализовывать 
подакцизные товары;

в-шестых, самозанятые лица не  вправе осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность.

Следующий вид налогообложения: Специальный на-
логовый режим  — патентная система налогообложения. 
Таким предпринимателям выдается Предприниматель-
ский патент. Данная система налогообложения имеет не-
много больше привилегий, чем налоговый режим для са-
мозанятых лиц. Также, как  и  в  предыдущем режиме, 
отсутствует обязанность по ведению бухгалтерской и на-
логовой отчетности, по  применению ККТ. При  этом су-
щественно расширен перечень видов деятельности, ко-
торыми можно заняться. Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от  30 сентября 2018  года №  
269-З-VI «Специальный налоговый режим  — патентная 
система налогообложения» установлены 58 видов   [4]. 
Максимальное количество видов деятельности, которыми 
можно заниматься одновременно, увеличено до 5.

Если данную систему налогообложения применяет 
крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), то глава КФХ 
вправе привлечь до 3 работников.

Налоговая нагрузка увеличена, по  сравнению с  на-
грузкой для  самозанятых. Для  данного вида налогообло-
жения предусмотрены несколько налогов: 3 %  — налог 
с  потенциально возможного дохода (данная сумма уста-
новлена законом для  каждого вида деятельности), 17 % 
от МРОТ — социальные платежи. КФХ уплачивает допол-
нительно за  каждого наемного работника 17 % от  МРОТ 
(социальные платежи), 5 % от МРОТ (подоходный налог).

Ограничения по патентной системе налогообложения 
следующие:

во-первых, субъекты патентной системы налогообло-
жения не вправе осуществлять реализацию юридическим 
лицам товаров, готовой продукции (работ, услуг), а также 
передачу прав пользования имуществом. При этом закон 
устанавливает 3 случая, когда это ограничение не  дей-
ствует: для  розничной торговли продовольственных то-
варов объектам общественного питания, для  КФХ, реа-

лизующих собственную продукцию юридическим лицам, 
для  индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги в  сети Интернет (фриланс и  услуги по  сопрово-
ждению программного обеспечения);

во-вторых, запрещена деятельность по розничной тор-
говле непродовольственными товарами, бывшими в упо-
треблении (мебелью, электротоварами, сантехникой, 
керамической плиткой и кровельными материалами, юве-
лирными изделиями), по ведению КФХ, если площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в расчете на одно 
хозяйство превышает 20 гектаров;

в-третьих, запрещена внешнеэкономическая деятель-
ность. Исключение составляют индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги в сети Интернет (фриланс 
и услуги по сопровождению программного обеспечения);

в-четвертых, запрещена реализация подакцизных то-
варов.

Третий вид налогообложения: Специальный нало-
говый режим  — упрощенная система налогообложения. 
Таким предпринимателям налоговыми органами выдается 
соответствующее Разрешение. С переходом на такой нало-
говый режим появляется значительная свобода, по  срав-
нению с  предыдущими двумя налоговыми режимами. 
Законодательством не  ограничивается перечень видов 
деятельности, которыми можно заниматься. Индивиду-
альные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, вправе осуществлять внеш-
неэкономическую деятельность, если общая таможенная 
стоимость импортируемых товаров не  превышает 50 000 
долларов США  [5]. Отсутствует обязанность по ведению 
налогового учета. Можно нанимать до 5 работников.

В  связи с  масштабированием объема видов деятель-
ности, которыми можно заниматься увеличена и  нало-
говая нагрузка. Упрощенная система налогообложения 
подразумевает оплату следующих налогов: 3 %–7.2 %  — 
налог с  фактической выручки, 17 % от  МРОТ  — со-
циальные платежи за  себя и  наемных работников, 5 % 
от  МРОТ  — подоходный налог за  наемных работников. 
Также появляется обязанность вести отчет о  движении 
средств по счетам.

Данная система налогообложения имеет следующие 
ограничения:

во-первых, списочная численность работников, при-
влекаемых индивидуальным предпринимателем, должна 
быть не более 5.

во-вторых, запрещено производить и  реализовывать 
спиртные напитки, табачные изделия, и  другие подак-
цизные товары;

в-третьих, запрещено осуществлять деятельность 
в  рамках договора простого товарищества, доверитель-
ного управления имуществом;

в-четвертых, индивидуальные предприниматели, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не  вправе осуществлять лицензируемые виды деятель-
ности, которые могут осуществляться только юридиче-
скими лицами.
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Подытоживая вышесказанное хочется отметить сле-
дующее. Предпринимательское право, выступая в каче-
стве новой динамично развивающейся отрасли, явля-
ется одним из важнейших инструментов формирования 
и  функционирования современной рыночной экономи-
ческой системы   [6]. В  этой связи, принимая вышеопи-

санные изменения законодатель обеспечил во  всех ре-
жимах баланс привилегий и  ограничений. Чем  больше 
свободы у  предпринимателя в  выборе вида деятель-
ности, количества привлекаемых работников, тем выше 
ставка налогообложения и  требования по  ведению от-
четности.
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Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь)

Статья преследует цель раскрытия основных постулатов законодательства, на  которых базируется лицензи‑
рование индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике. В  статье описывается пере‑
чень документов, которые необходимы для оформления лицензии, срок, на который может быть выдана лицензия, срок, 
в течение которого уполномоченный орган должен рассмотреть заявку, ответственность за нарушение законодатель‑
ства в  данной сфере. Особое внимание уделено перечню видов деятельности, которые могут осуществляться инди‑
видуальным предпринимателем на основе лицензии. Также статья содержит краткий обзор органов, уполномоченных 
в сфере лицензирования.

Граждане вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического лица  [1]. 

Для  этого необходимо пройти государственную реги-
страцию в уполномоченном органе в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

В Приднестровской Молдавской Республике функции 
государственного регистратора осуществляет Государ-
ственная служба регистрации и нотариата Министерства 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики, в от-
личие от Российской Федерации, где обозначенные полно-
мочия включены в компетенцию налоговых органов.

Государственная регистрация является первым этапом 
в  формировании правового статуса индивидуального 
предпринимателя. Для  осуществления дальнейшей дея-
тельности ему необходимо встать на налоговый учет и по-
лучить ряд разрешительных документов, одним из  ко-
торых является лицензия.

Лицензия — это специальное разрешение на осущест-
вление конкретного вида предпринимательской деятель-
ности при  обязательном соблюдении лицензионных тре-
бований и  условий, выданное лицензирующим органом 
индивидуальному предпринимателю  [2].
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Необходимость получения данного документа обуслов-
лена угрозой, которую может повлечь осуществляемая де-
ятельность. В  этой связи законодателем решено, что  ли-
цензированию подлежат те виды предпринимательской 
деятельности, осуществление которых является опасным 
для жизни и здоровья неограниченного круга лиц, не уча-
ствующих в их осуществлении, и может повлечь за собой 
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, 
обороне и  безопасности государства, регулирование ко-
торых не может осуществляться иными методами, кроме 
как лицензированием.

В  науке угроза безопасности трактуется, как  совокуп-
ность условий и  факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, общества, государ-
ства, реальную и потенциальную угрозу  [3].

Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 
июля 2002 года №  151-З-III «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» выделяет индивидуальных предпри-
нимателей, как  отдельную группу хозяйствующих субъ-
ектов в  системе лицензирования, устанавливая для  них 
особую регламентацию. Она заключается в установлении 
для  индивидуальных предпринимателей обособленного 
перечня видов деятельности, которыми можно зани-
маться (статья 18 закона).

Анализ указанного перечня показал, что  он значи-
тельно меньше, чем перечень, разрешенный юридическим 
лицам. Это обусловлено в первую очередь отличием пра-
вового статуса указанных категорий субъектов предпри-
нимательского права  [4].

Так, законодательством разрешено индивидуальным 
предпринимателям заниматься в  Приднестровье на  ос-
нове лицензии следующими видами деятельности: ме-
дицинская деятельность, ветеринарная деятельность, 
деятельность по  проведению дезинфекционных, дезин-
секционных и  дератизационных работ, детективная де-
ятельность, оказание охранных услуг, ведение образо-
вательной деятельности, нотариальная деятельность, 
деятельность в  области почтовой связи, международные 
автомобильные перевозки пассажиров, оценочная дея-
тельность и др.

Всего перечень насчитывает 14 видов деятельности. 
В  основном это деятельность по  предоставлению услуг, 
не  нуждающаяся в  какой-то  особенной отчетности, 
как  того требует, например, деятельность, связанная 
с  производством и  распространением пиротехнических 
изделий  [5].

Основополагающим в сфере лицензирования является 
соответствие индивидуальных предпринимателей лицен-
зионным условиям и  квалификационным требованиям. 
Для  каждого вида деятельности они свои. Устанавлива-
ются, как правило, отдельными постановлениями Прави-
тельства Приднестровской Молдавской Республики.

На  каждый вид деятельности выдается отдельная ли-
цензия. Однако выдаваемая лицензия может иметь 
ограниченное применение по  виду деятельности, если 
у  индивидуального предпринимателя отсутствует мате-

риально-техническая база или  квалификация для  осу-
ществления лицензируемого вида деятельности в полном 
объеме.

Законодательство позволяет индивидуальным пред-
принимателям оформлять лицензию от 5 до 10 лет, а также 
бессрочно. Соответственно, от срока действия лицензии 
зависит размер лицензионного сбора. По окончании срока 
действия лицензии предприниматель заблаговременно 
должен ее продлить, если намерен продолжить свою де-
ятельность. В продлении срока действия лицензии может 
быть отказано компетентными органами в  случае, если 
за  время действия лицензии зафиксированы нарушения 
лицензионных требований и  условий со  стороны лицен-
зиата.

Для  оформления лицензии индивидуальному пред-
принимателю необходимо подать заявление, в  котором 
должно быть указано ФИО, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность гражданина, лицензируемый вид де-
ятельности, который предприниматель намерен осущест-
влять, срок, в  течение которого будет осуществляться 
указанный вид деятельности. К заявлению должны быть 
приложены документы, подтверждающие квалификацию 
соискателя лицензии (если таковые требуются для  осу-
ществления деятельности), наличие материальных и иных 
ресурсов, необходимых для осуществления деятельности 
(если без  их  наличия деятельность не  может осущест-
вляться), наличие прав собственности или  пользования 
на здание, сооружение, а также оборудование, с помощью 
которых осуществляется лицензируемый вид деятель-
ности.

Уполномоченный орган принимает решение о  вы-
даче или  об  отказе в  выдаче лицензии в  срок, не  превы-
шающий 3 рабочих дней. Более короткие сроки могут 
устанавливаться положениями о  лицензировании кон-
кретных видов деятельности. После принятия уполномо-
ченным органом положительного решения о  выдаче ли-
цензии ее выдача производится в течение 1 рабочего дня 
со дня оплаты лицензионного сбора.

Осуществление предпринимательской деятельности 
без  лицензии или  с  нарушением ее условий влечет ад-
министративную ответственность. Так, Кодекс Прид-
нестровской Молдавской Республики об  администра-
тивных правонарушениях устанавливает ряд составов, 
которые распространяются на  индивидуальных пред-
принимателей, например: статья 6.5. (Незаконное за-
нятие частной медицинской или  частной фармацевтиче-
ской деятельностью либо народной медициной), статья 
13.8.1. (Незаконное продвижение услуг оператора элек-
тросвязи), статья 14.1. (Осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной регистрации 
или  без  специального разрешения (лицензии), а  равно 
с нарушением порядка осуществления предприниматель-
ской деятельности)  [6].

Размер санкций значительно ниже, чем  для  юридиче-
ских лиц и  должностных лиц. Однако важно, что  зако-
нодатель не  упустил из  правовой регламентации такой 
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важный аспект, как  ответственность индивидуальных 
предпринимателей.

Интересным фактом в  системе лицензирования дея-
тельности, осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, является норма пункта 2 статьи 4 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от  10 июля 
2002  года №  151-З-III «О  лицензировании отдельных 
видов деятельности», которая устанавливает запрет ор-
ганам государственной власти понуждать физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без  образования юридического лица, приобрести 
лицензию, если указанное лицо обладает сертификатом 
на  осуществление этого вида деятельности или  аккреди-
товано уполномоченным на то органом власти. Таким об-
разом законодательство предоставляет индивидуальным 
предпринимателям широкое поле для  маневрирования 
при  выборе разрешительных документов в  сфере эконо-
мической деятельности.
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Обуславливая актуальность темы по  защите интел-
лектуальных прав в  международном частном праве, 

стоит отметить, что на данном этапе развития интеллекту-
ального права происходит ряд изменений, принимаются 
новые законы, издаются постановления, а общественные 
отношения в данной области становятся сложными. Поэ-
тому становится актуальным рассмотреть вопросы по за-
щите интеллектуальных прав и  возможности их  закон-
ного использования.

Для  понимания, что  такое интеллектуальное право, 
следует обратиться к  ст. 1226 ГК РФ, в  которой сказано, 
что  под  данным правом понимается результат интел-
лектуальной деятельности, включающий в  себя имуще-
ственные и  личные неимущественные права   [1]. Таким 
образом, право интеллектуальной собственности  — это 
отрасль права, регулирующая права и  обязанности в  от-
ношении результатов умственной деятельности. Ин-
теллектуальную собственность можно разделить на  две 

основные категории: промышленная собственность, к ко-
торой относятся патенты, товарные знаки, промыш-
ленные образцы и географические указания, и авторское 
право, в том числе смежные права.

Обращаясь к  историческим истокам, следует упомя-
нуть, что  изначально интеллектуальные права охраня-
лись лишь на  территории одного государства, соответ-
ственно регулировались они законодательной базой 
одного государства. На  других территориях свободно 
могли пользоваться интеллектуальной собственностью 
другого лица, но ввиду развития общества, права и меж-
дународных отношений стало необходимым принятие 
мер по регулированию обращения и использования ин-
теллектуальной собственности. Поэтому наиболее ло-
гичным решением стало заключение международных 
договоров, которые разрешали проблему коллизий, 
то  есть противоречия между национальным и  зару-
бежным законодательством, и  это позволило использо-
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вать законным путём произведения интеллектуальной 
собственности на обширных территориях  [2]. Но в по-
следние время возникает ряд проблем, одна из которых 
запреты (санкции) и  вопрос какой суд обладает юрис-
дикцией для  разрешения международных споров в  от-
ношении интеллектуальной собственности, и  какая 
норма должна применяться для  разрешения конкрет-
ного спора.

В силу положений статьи 1231 Гражданского кодекса 
РФ на территории РФ подлежат правовой охране резуль-
таты интеллектуальной деятельности, созданные на тер-
ритории других государств, в  порядке, установленном 
международными договорами Российской Федерации. 
При это возникает пересечение между международным 
частным правом и  интеллектуальной собственностью, 
связано это с  тем, что  суды при  рассмотрении споров 
применяют не  только законодательство РФ, но  и  за-
конодательство других государств с  учетом междуна-
родных правовых норм, регулирующих частные от-
ношения через национальные границы, иначе говоря, 
с  участием иностранного элемента. В  большинстве слу-
чаев арбитражные суды регулируют данные правоотно-
шения, об этом гласят и нормы в Арбитражном процес-
суальном кодексе РФ (далее АПК РФ), например, ст. 248 
АПК РФ закрепляет нормы, связанные с выдачей и реги-
страцией патентов и др. иностранным лицам, также в ч. 
2 данной статьи сказано, что  в  исключительной компе-
тенции арбитражных судов в  РФ находятся также дела 
с  участием иностранных лиц, возникающие из  админи-
стративных и  иных публичных правоотношений   [3]. 
Стоит отметить, что  при  рассмотрении споров, свя-
занных с  интеллектуальной собственностью, применя-
ется законодательство того государства, на  территории 
которого возникает вопрос о  защите исключитель-
ного права. Рассматривая статистику споров по  интел-
лектуальным правам и  судебную практику, следует от-
метить, что  за  последние время увеличивается подача 
исков. По  данным на  18 апреля 2023  года, только одна 
фирма «Calvin Klein Trademark Trust» с октября 2022-го 
подал 68 заявлений против российских предпринима-
телей и компаний, которые нарушили права на товарные 
знаки известной фирмы. Аналогичная ситуация сложи-
лась с  американской фирмой «Levi Strauss and Co», ко-
торая за последние полгода подала более 20 исков к оте-
чественным предпринимателям  [4].

С  2021  г. тянется спор компаний Christian Dior 
и Chanel с предпринимателем из Ставропольского края 
(дело №  А63–6499 / 2021). Суды первой, апелляционной 
и  кассационной инстанций удовлетворили требования 
иностранных компаний, но  Верховный Суд РФ не  со-
гласился с  их  выводами и  передал дело на  новое рас-
смотрение, поэтому разбирательство по  делу продол-
жается. Также следует привести решение по  делу №  
А28–11930 / 2021 Арбитражного суда Кировской об-
ласти. Суд отказал иностранной компании в защите ин-

теллектуальных прав, опираясь на  введение санкций 
против России. Суд ссылается на  Указ Президента РФ 
от  28.02.2022 №  79, данный указ регламентирует приме-
нение специальных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями. А после суд обращается к ст. 
10 ГК («Пределы осуществления гражданских прав»). 
Согласно этой норме, не  допускается заведомо недо-
бросовестное осуществление гражданских прав (злоу-
потребление правом)   [5]. То  есть, по  усмотрению суда 
обращение в  суд недружественного государства, было 
расценено как  злоупотребление правом, поэтому суд 
вправе отказать лицу в  защите. Учитывая данные от-
ношения РФ с  другими странами, решение суда имеет 
ряд положительных аспектов, так как в первую очередь 
идёт защита интересов современных предпринимателей. 
Но  для  предотвращения обращений иностранных го-
сударств в  отечественные суды с  иском к  нашим граж-
данам необходимо принять ряд мер. Например, государ-
ство на данном этапе старается легализовать обращение 
товаров, которые ушли из России.

Так, данная мера заключается в параллельном импор-
те-Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022  г. 
№  506. Параллельный импорт предусматривает возмож-
ность приобретения запрещенного товара у  государств, 
где продажа для России не запрещена  [6]. Это поможет 
сохранить возможность использования востребованных 
товаров и стабилизировать цены на них законным путём, 
не  нарушая интеллектуальных прав. Также авторские 
права, которые возникают на  основе иностранного за-
конодательства, могут охраняться на  территории РФ 
при  условии международного договора и  принципа вза-
имности. То есть, авторские права граждан РФ на произ-
ведения, созданные на  территории иностранного госу-
дарства, будут признаваться за ними. Верховный Суд даёт 
разъяснение, что  доказывать свое авторство можно лю-
быми способами — так пояснил Верховный суд в п. 110 
Постановления №  10 от 23.04.2019. В мерах предосторож-
ности стоит заранее зафиксировать авторство и дату соз-
дания, так как  отношения по  поводу интеллектуальной 
собственности имеют сложный и  многоуровневый ха-
рактер.

Из всего следует, что на территории России действует 
множество норм, которые регулируют отношения в  об-
ласти интеллектуальных прав. Действуют патенты, вы-
данные не  только Роспатентом, но  и  Евразийским па-
тентным ведомств, помимо этого действуют товарные 
знаки, регистрируемые Международным бюро по  реги-
страции товарных знаков (Женева, Швейцария) на основе 
Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков от 14 апреля 1891 и др., что говорит о том, что наи-
более действенный способ защиты данных прав, это кол-
лизионная привязка. Поскольку идёт взаимодействие го-
сударств путём заключения международных договоров, 
которые в  свою очередь определяют право какого госу-
дарства может применяться.
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На  сегодняшний день согласно уголовно  — процес-
суальному кодексу РФ (далее  — УПК РФ) части 1 

статьи 150 закрепляется, что  предварительное расследо-
вание производится в форме предварительного следствия, 
либо в  форме дознания. Данные формы устанавливают 
различное участие прокурора в  контрольно-надзорной 
деятельности. Непосредственно руководитель следствен-
ного органа реализовывает ведомственный контроль, ко-
торый протекает на  стадии предварительного следствия. 
Однако, многие процессуальные действия требуют не-
посредственного участия прокурора на  стадии предва-
рительного следствия. Так статья 37 УПК РФ закрепляет 
право прокурора на утверждение обвинительного заклю-
чения и направление дела в суд; возвращение уголовного 
дела следователю со  своими письменными указаниями 
для дополнительного расследования.

Напротив, полномочия прокурора шире в  области 
надзора за дознанием. Так, например, прокурор не только 
утверждает обвинительный акт и  обвинительное поста-
новление, но и присутствует необходимость дознавателя 

согласовывать с прокурором вопросы об избрании меры 
пресечения (например, заключения под  стражу, домаш-
него ареста), которая требует судебного решения. А также 
прокурор согласно УПК РФ даёт указания дознавателю 
о ходе расследования и выполнении процессуальных дей-
ствий; о  разрешении отвода, заявленного дознавателю; 
об  утверждении постановления дознавателя о  прекра-
щении уголовного дела и др.

В  ходе уголовного судопроизводства прокурор реали-
зует свои полномочия, осуществляя надзор за  предвари-
тельным расследованием, а также ему присуща функция 
обвинения. Так к компетенции прокурора в уголовном су-
допроизводстве можно отнести три вида деятельности: 
прокурорский надзор, обвинение и  уголовное пресле-
дование. Благодаря чему можно сделать вывод, что  они 
являются частью прокурорской деятельности, которая 
выполняет основные задачи, которые определены ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №  
2202-1 (далее — ФЗ «О прокуратуре РФ»)  [1], а именно за-
щита прав и интересов граждан, то следует рассматривать 

https://pravo.ru/story/245774/
https://www.advgazeta.ru/novosti/arbitrazhnyy-sud-otkazal-v-iske-britanskoy-kompanii-v-svyazi-s-antirossiyskimi-sanktsiyami/
https://www.advgazeta.ru/novosti/arbitrazhnyy-sud-otkazal-v-iske-britanskoy-kompanii-v-svyazi-s-antirossiyskimi-sanktsiyami/
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прокурорский надзор за  расследованием по  уголовным 
делам о  преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними как отдельный вид прокурорского надзора в данной 
сфере.

Обособление направления данной деятельности свя-
зано с  осуществлением прокуратурой правозащитной 
функции, так как при проведении предварительного след-
ствия, оперативно  — розыскной деятельности и  произ-
водстве дознания, затрагиваются, а в некоторых случаях 
ограничиваются права и интересы, гарантированные Кон-
ституцией Российской Федерации  [2].

Исполняя свои полномочия в  сфере прокурорского 
надзора за  предварительным расследованием по  уго-
ловным делам о  преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, прокурорские работники руководству-
ются: Конституцией Российской Федерации, УПК РФ, ФЗ 
«О  прокуратуре РФ», а  также приказами Генерального 
прокурора РФ, в  частности, приказ Генерального проку-
рора от 13.12.2021 N 744 «Об организации прокурорского 
надзора за  исполнением законодательства о  несовершен-
нолетних, соблюдением их прав и законных интересов».

Осуществляя данный вид надзора, прокурор должен 
проводить проверки по вопросам: задержания и избрания 
меры пресечения, порядок вызова к следователю, дознава-
телю, в  суд, допрос несовершеннолетнего, участия в  уго-
ловном деле законного представителя, а также на предмет 
доказывания по уголовным делам этой направленности.

Согласно ч. 1 ст. 421 УПК РФ предмет доказывания 
в  преступлениях, совершенных несовершеннолетними 
шире, так как  помимо обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, указанных в  статье 73 УПК РФ, прокурор 
обязан учитывать возраст несовершеннолетнего, число, 
месяц и год рождения, условия жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего, уровень психического развития и иные 
особенности его личности, влияние на несовершеннолет-
него старших по возрасту лиц  [3].

Также одним из  вопросов данной практики является 
избрание меры пресечения, которая требует получения 
судебного решения. Так, ч. 2 ст. 108 УПК РФ закрепляет, 
что  к  несовершеннолетнему подозреваемому или  обви-
няемому заключение под  стражу в  качестве меры пресе-
чения может быть применено в  случае, если он подозре-
вается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. В  исключительных случаях эта 
мера пресечения может быть избрана в отношении несо-

вершеннолетнего подозреваемого или  обвиняемого в  со-
вершении преступления средней тяжести.

Необходимость прокурорского надзора в  данной 
сфере обуславливает соблюдение уголовно-процессу-
альных гарантий несовершеннолетним, которые установ-
лены в УПК РФ. Например:

УПК РФ закрепляет более облегченный вид допроса 
несовершеннолетних с  учетом их  возрастных особенно-
стей, а именно не более 2 часов без перерыва и не больше 
4 часов в день (ч. 1 ст. 425 УПК РФ);

 — В  производстве по  уголовным делам о  преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетними, появляется 
необходимость участия законного представителя. За-
конный представитель обязан участвовать в  ходе досу-
дебного производства, так и  в  судебном заседании (ст. 
ст. 426, 428 УПК РФ). Однако, если его действия наносят 
ущерб несовершеннолетнему, то он может быть отстранен 
от участия в уголовном судопроизводстве (ч. 4 ст. 426 УПК 
РФ);

 — Также обязательное участие защитника по  данной 
категории дел (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ);

 — Если лицо, которое не достигло или достигло возраста 
16 лет, но страдает психическим расстройством или отстает 
в  психическом развитии, то  появляется обязанность уча-
стия педагога или психолога (ч. 3 ст. 425 УПК РФ);

 — Если в преступлениях небольшой и средней тяжести 
будет установлено, что несовершеннолетний обвиняемый 
достиг без  применения наказания исправления, то  ор-
ганы предварительного следствия могут ходатайствовать 
перед судом и с согласия прокурора о применении прину-
дительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 
УПК РФ);

 — Для  реализации прав и  соблюдения гарантий не-
совершеннолетних, которые участвовали в  совершении 
преступления со взрослыми, уголовные дела в отношении 
них выделяются в отдельное производство (ст. 422 УПК).

Таким образом, прокурорский надзор направлен на со-
блюдение законности и гарантий при расследовании пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 
на  реализацию прав лиц, вовлекаемых в  уголовно-про-
цессуальное судопроизводство. При  этом необходимо 
соблюдать правильность расследований уголовных дел, 
тщательное установление обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, правильную квалификацию и принятия спра-
ведливого решения.
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Правовая природа земельного сервитута
Харламова Алёна Владимировна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Актуальность этой статьи заключается в том, что про-
цесс реализации правоотношений, которые связаны 

с  таким важным институтом, как  сервитут, уравновеши-
вающий интересы сторон, пока не  ясен, то  есть суще-
ствуют трудности с правовой основой их возникновения. 
Различные коллизии, связанные с обращением взыскания 
на  сервитут, не  позволяют четко регламентировать су-
дебную практику по этому вопросу.

Так, отсутствует установленный порядок принятия ре-
шения об установлении общественного сервитута, отсут-
ствует регламентация процедуры публичных слушаний. 
Законодательство не  уточняет сроки доказательства на-
личия оснований для установления сервитута в суде. Сер-
витут не  должен быть обременительным для  владельца 
собственности, поэтому существует реальная необходи-
мость в  установлении сервитута, а  именно в  причинах 
этой процедуры. К  лицу, которое ходатайствует об  уста-
новлении в суде сервитута, необходимо подтвердить при-
чину предоставления ему права ограниченного поль-
зования чужим имуществом для  удовлетворения его 
потребностей.

Сервитут — это право на ограниченное использование 
чужого недвижимого имущества в  частных или  обще-
ственных целях (проход, проезд, проведение коммуни-
каций и  пр.) без  нарушения имущественных прав соб-
ственника. Об  этом гласит статья 23 Земельного кодекса 
РФ  [1].

Проблема правового регулирования выражается 
в  процессе предоставления сервитута, проявляется в  по-
становке земельного участка на кадастровый учет, и рос-
сийское законодательство также имеет свои особенности 
в этом вопросе. Также следует отметить, что не определен 
порядок пользования земельными участками на  усло-
виях сервитута, что  затрудняет правовое регулирование 
этих отношений. Существует спрос на  государственные 
и  частные сервитуты, поскольку обычно используемые 
процедуры передачи прав собственности и аренды — это 
сделки купли-продажи и аренды, которые способны удов-
летворить потребности обеих сторон сделки, и  процесс 
может быть завершен гораздо быстрее.

Однако существуют обстоятельства, при которых сер-
витут и  правоотношения, которые возникают в  резуль-
тате договоров купли-продажи и  аренды, должны быть 
установлены, если вы не  можете его заменить. В  законе 
сервитут определяется как  право ограниченного пользо-
вания чужой землей или иным недвижимым имуществом 
(статья 274 Гражданского кодекса)  [2].

Сервитут может устанавливаться для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный участок, строи-
тельства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных 

объектов, не препятствующих использованию земельного 
участка в  соответствии с  разрешенным использованием, 
а также других нужд собственника недвижимого имуще-
ства, которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута.

Это называется имущественными правами и, следо-
вательно, имеет все характеристики этих прав, а именно: 
вещь как  объект (определяется индивидуально), посто-
янство (как общее правило), абсолютный характер (отказ 
от нарушения имущественных прав), гласность и т. д. Сер-
витут устанавливается по соглашению граждан или по ре-
шению суда.

Говоря о различиях между частным и государственным 
сервитутом, можно подчеркнуть, что  частный сервитут 
устанавливается соглашением между землевладельцем 
и  физическим лицом для  определенных нужд в  пользо-
вании чужим имуществом. Также возможно определение 
постановлением органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления муниципального образования в  отношении 
конкретной земли, а также возможно определение судом 
в  результате судебного разбирательства в  отношении 
земли при подаче сервитута.

Государственный  же сервитут регулируется законо-
дательством Российской Федерации и  субъектов Россий-
ской Федерации, представительными органами муници-
пальных образований.

Таким образом, разницу демонстрирует и определение 
Московского областного суда от  2019  года, согласно ко-
торому особенностью установления общественного сер-
витута является общественный интерес, не  связанный 
напрямую с  потребностями конкретных лиц в  соседнем 
земельном участке.  [3]

Итак правая природа сервитута  — это право исполь-
зовать чужую землю в  целях, определенных соглаше-
нием сторон, и  таким образом, чтобы это не  мешало це-
лесообразному использованию обремененной земли. 
Открытый перечень целей установления сервитута позво-
ляет субъектам гражданского права самостоятельно опре-
делять основания для установления сервитута, критерием 
которого является обеспечение потребностей собствен-
ника недвижимости, которые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута.

Если анализировать судебную практику, то можно за-
метить, что отсутствие требований к содержанию и опре-
деление разумной платы за  установление сервитута соз-
дает основу для злоупотребления правом собственником 
обремененного имущества, что  обусловлено нежеланием 
правообладателей ограничивать свое владение, за исклю-
чением значительного вознаграждения. Также стоит от-
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метить, что разработка требований к содержанию серви-
тутного договора на примере существующих требований 
в  основном законодательстве позволит уточнить права 
и  обязанности владельца обремененного имущества 
и сервитута.

На  основе вышеизложенного следует сделать вывод, 
что  право ограниченного пользования имеет большое 
значение для развития как гражданских так и земельных 
правоотношений. Постоянное дробление земель на инди-

видуально определенные участки приводит к  усилению 
потребности в  правовых механизмах, позволяющих ис-
пользовать для  нужд правообладателей чужие участки, 
которые не  могут быть предоставлены иным способом, 
кроме сервитутов. Недостатки правового регулирования 
сервитутов создают трудности в  их  использовании, ко-
торых можно избежать лишь путем внесения некоторых 
изменений и дополнений в законодательство.
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Деятельность прокуратуры в сфере противодействия коррупции
Харламова Алёна Владимировна, студент
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Сегодня проблематика коррупции в  органах государ-
ственной власти приобрела глобальный и системный 

характер. Кроме того, в  современный период станов-
ления и  развития российского государства коррупция 
стала одним из  непреодолимых препятствий для  прове-
дения государственных и правовых реформ, которые на-
правлены на  социально-экономическую трансформацию 
нашей страны. Последствия этой проблемы напрямую 
влияют на экономическое развитие РФ.

В результате предприятия несут большие убытки, вли-
яющие на  их  развитие и  экономический рост, и  в  более 
широком масштабе мы можем наблюдать прямую угрозу 
экономическому росту, стабильности и  верховенству за-
кона в государстве.

На  сегодняшний день на  борьбу с  коррупцией ориен-
тированы все государственно-правовые средства и  ин-
ституты, тем  не  менее, видимого результата в  деле про-
тиводействия коррупции в  силу как  объективных, так 
и субъективных причин наблюдать пока не приходится.

Следует сначала разобраться в том, что же из себя пред-
ставляет коррупция:

 — коррупция  — это злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или  услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя 

или  для  третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами  [2].

Прокуратура  — это единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих надзор 
от  имени Российской Федерации за  соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и  исполнением за-
конов, действующих на  территории Российской Феде-
рации  [3].

Из  определения, данного законодателем, можно вы-
яснить, что  прокуратура является субъектом, уполномо-
ченным осуществлять надзор за  соблюдением законов 
о  борьбе с  коррупцией и  за  соблюдением государствен-
ными и  муниципальными служащими запретов и  огра-
ничений, обусловленных их  общественным положением. 
Также, на органы прокуратуры возложен целый ряд пол-
номочий по осуществлению мер административного при-
нуждения за  нарушение законодательства о  противодей-
ствии коррупции.

Также в  ФЗ «О  Прокуратуре РФ» закреплены поло-
жения о  проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов в ст. 9.1. Согласно положе-
ниям статьи, прокуроры в  рамках осуществления своих 
полномочий должны проводить антикоррупционную 
проверку нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, других государ-
ственных органов и организаций, органов местного само-
управления и их должностных лиц  [3].

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


406 «Молодой учёный»  .  № 45 (492)   .  Ноябрь 2023  г.Юриспруденция

Генеральная прокуратура считает в  качестве приори-
тетных направлений деятельности правоохранительных 
органов по противодействию коррупции следующие:

1) повышение качества и  эффективности расследо-
вания и расследования;

2) усиление прокурорского надзора за  процессу-
альной деятельностью органов дознания и следствия;

3) повышение эффективности сотрудничества сле-
дователей, следователей и прокуроров в выявлении и рас-
следовании коррупционных преступлений.

Прокуратура Российской Федерации проводит систе-
матический анализ и  правового государства, который 
включает в себя обеспечение соблюдения и законодатель-
ства о государственной и муниципальной службе, а также 
антикоррупционного законодательства. Прокуратура 
обобщает имеющуюся статистику и информационно-ана-
литические материалы в этой области, на основе которых 
проводится активная разработка мер по усилению эффек-
тивности прокурорского надзора и координирования де-
ятельности правоохранительных органов.

Я считаю, что антикоррупционное просвещение явля-
ется приоритетом органов прокуратуры в  противодей-
ствии коррупции. Представляется очевидным, что  ис-
ключительно законодательных запретов для  борьбы 
с  коррупцией как  глобальным явлением недостаточно. 
Поэтому задача изменения отношения как общества, так 
и самих чиновников к коррупционным процессам имеет 
особое значение.

Этот вопрос актуален в  субъектах РФ в  силу ряда 
особенностей национального и  регионального харак-

тера. Исходя из  этого, эффективная борьба с  корруп-
цией и влияние на ее детерминанты требует длительной 
и  последовательной работы, в  которой прокуратура 
должна играть решающую роль в эффективной борьбе 
с коррупцией и воздействии на ее детерминанты. Кроме 
того, работа прокуратуры должна быть конструктивной, 
с  продуманной позицией и  стратегической направлен-
ностью, чтобы не воспроизводить опыт советской про-
куратуры в  период застоя, когда надзор прокуратуры 
осуществлялся буквально за  всем, включая вопросы 
графика отправки и  прибытия железнодорожных со-
ставов.

Следует также отметить, что  помимо координации 
деятельности по  борьбе с  преступностью, прокуратура 
также несет ответственность за предупреждение и преду-
преждение преступности. Эти нормы закреплены в  ста-
тьях 4 и 5 Закона о борьбе с коррупцией  [2].

Я  считаю, что  появление специализированной про-
куратуры, в  компетенцию которой наряду с  существу-
ющими специальными прокуратурами входит и  вопрос 
противодействия коррупции, будет способствовать эф-
фективности.

Эффективность такой прокуратуры должна быть обе-
спечена особым профессионализмом ее сотрудников, 
богатым опытом борьбы с  коррупцией и  отличной ре-
путацией, которая будет не  омрачена неприемлемыми 
фактами. Приведенные мною предложения, на мой взгляд, 
позволят прокуратуре вместе с  другими правоохрани-
тельными органами более систематически организовы-
вать борьбу с коррупцией во всех сферах.
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Статья 35 Федерального закона «О  прокуратуре РФ», 
статья 37 УПК определяют участие прокурора в рас-

смотрении уголовных дел судами со стороны обвинения 
как  одну из  основных и  даже ключевых функций проку-
ратуры. Эта функция характеризуется такими полномо-
чиями, как  надзор за  исполнением законов, соблюдение 
судом прав и  свобод человека и  гражданина на  каждом 
этапе уголовного разбирательства, а также надзор за пред-

варительным расследованием и  расследованием в  ходе 
предварительного расследования преступления.

Статья 246 УПК гласит: участие государственного об-
винителя обязательно в  судебном разбирательстве уго-
ловных дел публичного и частно-публичного обвинения, 
а также при разбирательстве уголовного дела частного об-
винения, если уголовное дело было возбуждено следова-
телем либо дознавателем с согласия прокурора  [1].

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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Статья 37 УПК РФ определяет прокурора как — долж-
ностное лицо, уполномоченное от  имени государства 
осуществлять уголовное преследование в  ходе уголов-
ного производства, а также осуществлять надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и  след-
ствия  [1].

Прокурор проверяет соблюдение закона при  приеме, 
регистрации и  разрешении сообщений о  правонаруше-
ниях в  досудебном порядке, то  есть заявления о  право-
нарушениях, поступающие в  том числе от  граждан, при-
нимаются и  рассматриваются правоохранительными 
органами в  соответствии с  законом. Выявленные нару-
шения закона обязательно должны быть устранены.

Также при расследовании нарушений уголовного зако-
нодательства прокурор уполномочен самостоятельно вы-
носить мотивированное решение о направлении соответ-
ствующих материалов в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследовании, то есть для возбуж-
дения уголовного дела.

Кроме того, прокурор может давать следователю пись-
менные указания о  направлении расследования. Про-
курор дает своё согласие о направлении в суд ходатайства 
об избрании, отмене или изменении меры пресечения.

Также прокурор проверяет законность и  обоснован-
ность решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
прекращении или приостановлении производства по делу 
и  принимает меры по  устранению соответствующих на-
рушений.

Прокурор может отменить незаконные и  необосно-
ванные решения нижестоящих прокуроров и  следова-
телей, а  также присутствовать на  судебных заседаниях 
при  рассмотрении вопроса об  избрании меры пресе-
чения в  виде заключения под  стражу, продлении срока 
содержания под стражей или отмене или изменении этой 
меры.

Прокурор участвует в досудебной стадии и дает заклю-
чение о законности и обоснованности решений, принятых 
судом при рассмотрении жалоб в соответствии со статьей 
125 УПК, а именно при обжаловании решений, принятых 
заинтересованными лицами об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или прекращении уголовного дела, а также 
других решений, которые могут быть приняты заинтере-
сованными лицами в связи с отказом в возбуждении уго-
ловного дела или прекращением уголовного дела, а также 
других  [1].

Прокурор также рассматривает отводы, он может от-
казать следователю в  проведении дальнейшего расследо-
вания в случае нарушения им закона или если уголовное 
дело изъято органом дознания и  передано следователю 
для дальнейшего расследования.

Если расследование уголовного дела уже завершено, 
прокурор утверждает обвинительное заключение по уго-
ловному делу, после чего дело передается в суд. В случае 
нарушения закона на данном этапе прокурор может вер-
нуть уголовное дело следователю, с его письменными ука-

заниями о производстве дополнительного расследования, 
изменении обвинительного заключения или о пересмотре 
обвинительного заключения.

Следует отметить, что  прокурор представляет суду 
доказательства по  существу дела и  участвует в  их  рас-
следовании, представляет суду свое мнение по  существу 
обвинения, а также предлагает суду предложения по при-
менению уголовного права по другим вопросам, возника-
ющим в ходе судебного разбирательства и предусмотреть 
назначение наказания обвиняемому.

Если  же прокурор в  ходе судебного разбирательства 
приходит к выводу, что доказательства по существу не под-
тверждают обвинение, то  он может отказаться от  обви-
нения, представив суду основания для  отказа. Полный 
или  частичный отказ от  обвинения влечет за  собой пре-
кращение уголовного дела полностью или в части отказа 
прокурора.

Также прокурор может изменить обвинение в сторону 
смягчения до отвода суда в совещательную комнату путем 
исключения отягчающих обстоятельств преступления, 
таких как  тяжкое преступление, группа лиц по  предва-
рительному сговору, тяжкие последствия и т. д. Прокурор 
также может смягчить обвинение, переквалифицировав 
деяние на другой состав, за который предусмотрено более 
мягкое наказание, то есть в данном случае в интересах об-
виняемого.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, сле-
дует сделать вывод, что  в  уголовном судопроизводстве 
важную деятельность прокурора играет важную роль, он 
представляет интересы общества и  государства, обеспе-
чивает правосудие и  защищает законность. Прокурор 
является главным обвинителем и  осуществляет надзор 
за  законностью следственных действий, соблюдением 
прав и  законных интересов подозреваемых и  обвиня-
емых.

Роль прокурора в  уголовном судопроизводстве вклю-
чает в себя не только предъявление обвинения и представ-
ление доказательств, но и активное участие в судебных за-
седаниях. Он имеет право задавать вопросы свидетелям, 
давать комментарии к доказательствам, следить за ходом 
судебного процесса.

Прокурор играет особую роль в  борьбе с  преступле-
ниями и  их  предотвращении. В  ходе предварительного 
расследования прокурор осуществляет надзор за  дея-
тельностью следователей, проводит свои проверки и ини-
циирует возбуждение уголовного дела. Он также может 
принять решение о  приостановлении или  отказе в  воз-
буждении уголовного дела на  основании имеющихся 
фактов и доказательств.

Роль прокурора как стороны уголовного процесса свя-
зана с  его стремлением к  защите закона, общества и  за-
конных интересов граждан. Прокурор работает на благо 
общества, обеспечивая соблюдение правил и законов, под-
держивая верховенство закона и защищая общественные 
ценности.
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В данной статье рассматриваются вопросы государственных гарантий доступа граждан к органам дознания и пред‑
варительного следствия в разумные сроки и прокурорского надзора за их деятельностью. В данной работе мы подчерки‑
ваем трудности и ограничения, с которыми сталкиваются прокуроры, требуя устранения нарушений закона, и пред‑
лагаем расширить полномочия прокуроров для более эффективного вмешательства и ускорения процесса расследования.

Одним из  ключевых конституционных прав граждан 
является доступ к  правосудию, который обеспечи-

вает реализацию основных прав, включая право на жизнь, 
личное достоинство, свободу, личную и семейную тайну, 
а  также защиту чести и  доброго имени. Это право воз-
никает, когда человек становится жертвой преступления, 
и  его реализация начинается после обращения в  право-
охранительные органы при возбуждении уголовного дела.

Государство обязано гарантировать каждому человеку 
реальную возможность воспользоваться этим правом 
и защитить свои нарушенные права и интересы, начиная 
со стадии возбуждения уголовного дела. Нарушение этой 
гарантии ограничивает конституционное право гражда-
нина. Проверки, проводимые правоохранительными ор-
ганами, включают соблюдение законов при  приеме, ре-
гистрации и  разрешении сообщений о  преступлениях 
в рамках их ведомственного контроля, а  также в рамках 
полномочий прокуратуры в  соответствии со  статьей 29 
Федерального закона «О  прокуратуре Российской Феде-
рации»  [1].

Исследователь Татьяна Юрьевна Сабельфельд уделила 
внимание проблемам, связанным с  прокурорским над-
зором за  органами дознания и  предварительного след-
ствия. Она раскрыла особенности и трудности процессу-
альных полномочий прокурора по отношению к органам 
дознания, особенно тех, которые связаны с  уведомле-
нием лица о  подозрении в  совершении преступления, 
подчеркнув важность законности и  обоснованности ста-
туса подозреваемого. Для  более эффективного надзора 
и предотвращения нарушений на данном этапе дознания 
предлагается внести изменения в  законодательство, 

внести дополнение в  статью 223.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации   [2], уточнив, 
что копия уведомления о подозрении на совершение пре-
ступления должна быть немедленно направлена проку-
рору. Это изменение также улучшит оценку необходи-
мости применения превентивных мер в будущем  [3].

Анализ Аллы Геннадьевны Карташовой и  Ольги Пе-
тровны Копыловой приводит к выводу, что на данный мо-
мент прокурор не обладает достаточными полномочиями 
для  эффективного надзора за  законностью сокращен-
ного дознания. Поэтому предлагается расширить полно-
мочия прокурора, сохранив независимость дознавателя, 
но  усилив гарантии защиты прав личности в  уголовном 
судопроизводстве. Эти изменения включают в себя право 
прокурора запрашивать информацию о  ходе дознания 
на основании письменного запроса и расширение его пол-
номочий до стадии возбуждения уголовных дел  [4].

Особое внимание в юридической литературе уделяется 
вопросам, связанным с обеспечением гарантий и реальной 
возможности граждан обращаться в  органы дознания 
и предварительного следствия с заявлениями в разумные 
сроки после противоправных действий. Незаконный отказ 
в  возбуждении уголовного дела серьезно ограничивает 
это конституционное право граждан. Ответственность 
за  своевременный прием, регистрацию и  рассмотрение 
заявлений о  преступлениях возложена как  на  руковод-
ство органов следствия и  дознания, так и  на  прокура-
туру, что  прямо описано в  статье 37 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. Прокурор имеет 
право незамедлительно реагировать на выявленные нару-
шения закона, включая требование о немедленном устра-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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нении нарушений и  отмене незаконных постановлений 
о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, 
в  соответствии с  положениями статьи 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации.

Однако прокурор может столкнуться с ограничениями, 
особенно в случае несогласия со стороны руководителей 
следственных органов или  следователей, что  предусмо-
трено статьей 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Прокурор может вынести поста-
новление о  направлении материалов в  следственный 
орган или дознание для рассмотрения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела при  наличии признаков престу-
пления, как это предусмотрено статьей 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации  [5].

Проблема в  том, что  руководители следственных ор-
ганов могут не  согласиться с  требованиями прокурора, 

что  ухудшает эффективность мер прокурорского вмеша-
тельства. Прокурор остается лишь наблюдателем, не име-
ющим реальных полномочий, в  ситуациях, когда выяв-
ляются нарушения закона. Четкой нормы, регулирующей 
требования прокурора как самостоятельный акт реагиро-
вания, не  существует. Исходя из  этой ситуации, следует 
расширить полномочия прокурора, включая возможность 
возбуждения уголовных дел при  наличии достаточных 
оснований для  повышения эффективности и  ускорения 
следственных процедур. Такие изменения позволят улуч-
шить работу прокуратуры и  усилить надзор за  соблю-
дением законов органами следствия и дознания. В то же 
время необходимо также предусмотреть право обжало-
вания решений прокурора о  возбуждении уголовного 
дела вышестоящему прокурору, если следователи не  со-
гласны с этими решениями.
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Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматриваются сложности и многообразие вопросов, связанных с обратной отсылкой в международном 
частном праве. Она подчеркивает, что обратная отсылка возникает, когда одна страна ссылается на иностранное 
законодательство, что, в свою очередь, требует обратной отсылки на законы страны происхождения или даже на за‑
конодательство третьей страны. Она также обсуждает возможные пути решения этих сложных вопросов, включая 
применение международных договоров, и подчеркивает важность единого подхода к регулированию отсылки в междуна‑
родном частном праве.

В  международном частном праве при  разрешении 
коллизий между правовыми системами часто воз-

никают трудности с  применением коллизионных норм. 
Одним из  самых сложных аспектов этого вопроса яв-
ляется проблема обратной отсылки. Проблема от-
сылки возникла во второй половине XIX века и связана 
с  тем  фактом, что  внутреннее законодательство указы-
вает на  применение иностранного права, что, в  свою 
очередь, требует обращения к  внутреннему законода-

тельству иностранного государства. Таким образом, 
возникает замкнутый цикл, когда правовые системы 
не  могут принять окончательное решение, а  только пе-
редают вопрос друг другу. Эту ситуацию можно срав-
нить с настольным теннисом, где мяч постоянно отска-
кивает от ракеток.

Вопрос обратной отсылки вызывает множество про-
тиворечивых точек зрения как в теории, так и в судебной 
практике различных стран  [1].
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Обратная отсылка в  контексте международного част-
ного права подразумевает ситуацию, в  которой, в  со-
ответствии с  нормой коллизионного права выбранной 
страны, иностранное право не  регулирует спорный во-
прос и отсылает к законодательству этой страны (в случае 
отсылки первой степени). Отсылки на второй закон имеет 
место, если выбранный иностранный закон не содержит 
материально-правовых норм, регулирующих данный во-
прос, но предписывает применение законодательства тре-
тьей страны (в случае отсылки второй степени). Теорети-
чески также возможны дальнейшие отсылки на  законы 
четвертой, пятой и  так далее стран. Появление отсылки 
обусловлено не  только скрытыми коллизиями, но  и  при-
родой самих коллизионных норм: они абстрактны и носят 
общий характер, указывают на иностранное право в целом 
и включают как материальное, так и коллизионное право. 
Эти ссылки являются результатом негативных коллизий.

Теория отсылки зародилась в МЧП в XIX веке и зани-
мает единую позицию в доктрине права практически всех 
государств. Проблема отсылок имеет различное правовое 
регулирование в законодательствах разных стран.

Обратная отсылка возникает, когда ссылка на  ино-
странное законодательство рассматривается как  ссылка 
не  только на  его внутренние нормы, но  и  на  коллизи-
онные нормы, включая всю правовую систему этой страны. 
Отсылка на  законы третьих стран возникает, когда вы-
бранное иностранное законодательство ссылается на  за-
коны третьей страны  [2].

Обратная отсылка проистекает из  коллизии, возни-
кающей при  столкновении норм коллизионного права 
разных стран. Коллизии могут быть положительными, 
когда несколько государств регулируют одни и те же пра-
воотношения, используя свои законы, и отрицательными, 
когда ни одно из государств не рассматривает это право-
отношение как  подпадающее под  действие его законода-
тельства. Обратная отсылка возникла в  результате нега-
тивных столкновений.

Проблема обратной отсылки давно известна МЧП 
и  считается одной из  самых сложных. Решение этой 
проблемы может включать применение обратной от-
сылки, при  которой суд может решить, какой закон, его 
собственный или  третьей страны, следует применять 
в  данном случае. Существуют международные договоры, 
регулирующие эту проблему в конкретных ситуациях.

Подходы государств к  использованию обратных от-
сылок различны. Например, Австрия, Франция и  Фин-
ляндия разрешают его использование, в то время как Ни-

дерланды запрещают его использование. Алжир и Таиланд 
не урегулировали этот вопрос в своем законодательстве.

В России действующее законодательство, как правило, 
отвергает обратную отсылку. Это означает, что  в  случае, 
когда российская коллизионная норма ссылается на ино-
странное право, суды должны рассматривать ее как ссылку 
только на материальное право иностранного государства.

До  недавнего времени конкретные отношения, охва-
тываемые положением пункта 2 статьи 1190 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, были четко определены 
путем перечисления конкретных статей этого Кодекса. 
Однако такое уточнение вызвало вопросы о применении 
обратной ссылки в  случаях, когда коллизионные нормы 
касались статуса физических лиц и содержались в других 
нормативных актах. В 2013 году был принят Федеральный 
закон  [3, статья 5030], который исключил ссылки на кон-
кретные статьи Гражданского кодекса Российской Феде-
рации из пункта 2 статьи 1190. Следует отметить, что это 
изменение не повлияло на сферу применения данного по-
ложения, которое по-прежнему охватывает правовой 
статус физических лиц, но  расширило его действие, 
включая, в частности, сферу семейного права  [3].

Такой подход упрощает работу российских судей, по-
скольку им не  нужно глубоко изучать иностранные кол-
лизионные нормы. Однако это также ограничивает сферу 
применения российского законодательства.

Некоторые эксперты считают, что отказ от обратной от-
сылки означает игнорирование международных аспектов 
и  нарушение суверенитета зарубежных стран. Решение 
вопроса об  обратной отсылке требует заключения меж-
дународных договоров. Таких договоров явно не  доста-
точное количество  [4].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что  нормы, связанные с  проблемой обратной отсылки, 
представленные в  статье 1190 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, оцениваются с  критической точки 
зрения их практической применимости и эффективности, 
а также в контексте подхода к пониманию ситуаций, свя-
занных с  обратной отсылкой. С  нашей точки зрения, ре-
шение вопросов, связанных с обратной ссылкой, должно 
основываться на двух аспектах:

1) объективных характеристиках обратной отсылки 
как правовой ситуации;

2) современном состоянии правового регулирования 
частноправовых отношений с участием иностранного эле-
мента, а также о принципах и тенденциях развития меж-
дународного частного права.
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В статье проведен анализ понятия и сущности предпринимательской деятельности, основных ее элементов и пра‑
вового регулирования. Рассмотрены особенности государственной регистрации предпринимательской деятельности 
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Предпринимательская деятельность является основой 
для  становления и  развития рыночных отношений 

и экономики в стране. Рост индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц в Росси обусловлен экономи-
ческими возможностями для  развития бизнеса. Вопреки 
определенным сложностям, российский рынок смог нала-
дить собственное производство, во многом не зависящее 
от иностранных компаний.

Под предпринимательской деятельностью принято по-
нимать самостоятельную, осуществляемую на  свой риск 
деятельность, направленную на  систематическое полу-
чение прибыли от  пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или  оказания услуг. Опреде-
ление предпринимательской деятельности закреплено 
в Гражданском кодексе РФ (ст. 2, ст. 23)  [2].

Касаясь определения и  признаков предприниматель-
ской деятельности, в  юридической литературе можно 
остановиться на  мнении А. Г.  Быкова, который отмечал, 
что  в  ГК РФ «положение о  предпринимательской дея-
тельности законодатель сформулировал как бы вскользь, 
попутно, а  не  специально»   [9, с. 72], а  определение 
предпринимательской деятельности «концептуально 
не  соответствует предмету гражданско-правового регу-
лирования», не  учитывает положения Конституции РФ 
о  предпринимательской деятельности как  деятельности 
экономической; игнорирует положения Конституции РФ 
о социальном государстве; не учитывает, что предприни-
матель одновременно является и работодателем»  [9, с. 72]. 
Требует внимания и то, что «в определении ГК РФ начисто 
отсутствуют созидательная, производительная основа 
предпринимательства, нет упоминания о труде как источ-
нике всех благ»  [9, с. 75].

Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности базируется как  на  отрасли частного, так и  пу-
бличного права. Основными правовыми актами, ре-
гулирующими предпринимательскую деятельность 
и особенности ее регистрации и ведения, выступают:

 — Конституция РФ  [1];
 — Гражданский кодекс РФ (содержит понятие пред-

принимательской деятельности, особенности и  специ-
фику)  [2];

 — Кодекс об административных правонарушениях РФ 
(характеризует правонарушения в  сфере предпринима-
тельской деятельности, а также предусматривает админи-
стративную ответственность за  нарушение основных по-
ложений в данной сфере)  [3];

 — Уголовный кодекс РФ (включает ответственность 
за  незаконную предпринимательскую деятельность и  со-
пряженные с этим составы преступлений)  [5];

 — Налоговый кодекс РФ (регламентирует налоговые 
обязательства, предусмотренные в процессе регистрации, 
ведения предпринимательской деятельности)  [4];

 — Федеральный закон №  209-ФЗ «О развитии малого 
и  среднего предпринимательства» (формирует основу 
о  правовом регулировании предпринимательской дея-
тельности, поддержке малого и среднего бизнеса, порядок 
осуществления деятельности и мер по поддержке малого 
и среднего предпринимательства)  [7];

 — Федеральный закон от  08.08.01 №  129-ФЗ «О  госу-
дарственной регистрации юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей» (включает положения, регу-
лирующие процесс регистрации предпринимательской 
деятельности)  [6];

 — Указ Президента от  04.04.1996  г. №  491 (содержит 
меры по поддержке малого предпринимательства)  [8];

 — Международные нормативные правовые акты, 
международные соглашения и  договоры в  данной об-
ласти;

 — Иные нормативные правовые акты РФ.
Субъектами предпринимательской деятельности вы-

ступают индивидуальные предприниматели, коммер-
ческие организации, наемные работники, потреби-
тели, органы государственной и  муниципальной власти 
и управления, государственные служащие.
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Предпринимательская деятельность в  свою очередь 
в независимости от выбранной формы и вида требует го-
сударственной регистрации. Это необходимо для  того, 
чтобы исключить нарушение прав третьих лиц, соблюдать 
законодательство, официально производить все необхо-
димые действия, связанные с  экономической деятельно-
стью лица, а также законно формировать и оформлять на-
логовую документацию и др.

Государственная регистрация, как и постановка на учет 
субъекта предпринимательской деятельности, осущест-
вляется через налоговый орган. Порядок государственной 
регистрации происходит в  соответствии с  Федеральным 
законом от  08.08.01 №  129-ФЗ «О  государственной реги-
страции юридических лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей», постановка на учет лица производится в со-
ответствии с нормами Налогового кодекса РФ (ст. 83, ст. 
84)  [6].

Согласно ст. 1 Закона №  129-ФЗ под государственной 
регистрацией индивидуальных предпринимателей по-
нимаются акты уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляемые посредством 
внесения в  государственный реестр сведений о  приоб-
ретении физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении физическими лицами 
деятельности в  качестве индивидуальных предпринима-
телей, иных сведений об  индивидуальных предпринима-
телях в соответствии с Законом №  129-ФЗ  [6].

При предоставлении необходимых документов лицом, 
налоговый орган принимает решение о государственной 
регистрации гражданина в  качестве индивидуального 
предпринимателя, о чем затем вносится соответствующая 
запись в  Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей (ЕГРИП). После регистрации 
выдается Свидетельство о  государственной регистрации 
физического лица в  качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Государственная регистрация юридических лиц пред-
ставляет собой процесс, в  результате которого уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти 
выдается имеющий юридическую силу акт, на основании 
которого в государственный реестр сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц вносятся 
необходимые сведения в  соответствии с  действующим 
Федеральным законом. Сведения о  регистрации юриди-
ческого лица вносится в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Регистрация предпринимательской деятельности про-
исходит в  строго установленной форме, нарушение ко-
торой может повлечь отказ в регистрации. Нормативное 
регулирование процесса регистрации предприниматель-
ской деятельности обязательно. Без  действенного право-
вого механизма, бизнес не сможет развиваться и легально 
конкурировать.

На  основании вышеизложенного, можно говорить 
о  том, что  предпринимательская деятельность имеет 
сложную структуру и  многостороннее правовое регули-
рование, которое порождает в свою очередь соблюдение 
определенных требований, которые влияют на  закон-
ность создания и ведения предпринимательской деятель-
ности. Процесс регистрации предпринимательской дея-
тельности включает в себя урегулированную комбинацию, 
которая позволяет исключить незаконные действия 
и не допустить недобросовестного ведения предпринима-
тельской деятельности.
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей возмещения морального вреда в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации. Здесь анализируются нормы, касающиеся возмещения морального вреда, и  выявля‑
ются основные принципы и правила, регулирующие этот процесс.
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Возмещение морального вреда в  РФ имеет ряд особен-
ностей. Особенности будут рассмотрены на  примерах 

из практики адвокатов. Первое, что следует упомянуть, это то, 
что обязательство по возмещению морального вреда, возни-
кает в случае, если присутствует сразу несколько признаков:

1. Страдания возникают в  последствие нарушения 
личных неимущественных прав или  при  посягательстве 
на прочие нематериальные блага истца;

2. Неправомерности действий или  бездействий от-
ветчика в причинении морального вреда;

3. Наличия причинно-следственной связи между мо-
ральным вредом и  вышеупомянутыми неправомерными 
действиями;

4. Доказательств вины причинителя вреда.
Компенсация морального вреда может быть потребо-

вана независимо от вины в некоторых случаях:
1. Если вред причинен жизни и / или здоровью граж-

данина источником повышенной опасности;
2. В  отношение истца распространялись сведения, 

которые порочили его честь, достоинство, деловую репу-
тацию и тому подобное;

3. В  случае незаконного осуждения гражданина, 
привлечения к  ответственности, в  том числе и  уго-
ловной, применение прочих незаконных мер пресечения, 
в  их  число входят также административные взыскания 
(арест или исправительные работы).

Следующей важной особенностью является опреде-
ление суммы компенсации. Установление какой-либо кон-
кретной минимальной или  максимальной суммы возме-
щения на сегодняшний день не представляется возможным.

Юристы рассматривают дела по компенсации мораль-
ного вреда в следующих сферах:

1. Компенсация морального вреда гражданина 
при ДТП;

2. Компенсация морального вреда ребенку;
3. Компенсация морального вреда гражданина со-

гласно закону по защите прав потребителей РФ;
4. Компенсация морального вреда гражданина с  ра-

ботодателя;
5. Компенсация морального вреда гражданина 

со страховых компаний по КАСКО или ОСАГО;
6. Компенсация морального вреда с  преступников, 

которые совершили преступление простив заявителя 
или его ближайших родственников;

7. Компенсация морального вреда с  судебных при-
ставов за неправомерные действия.

Наиболее распространенными типами исков являются 
иск о компенсации морального вреда за распространение 
сведений, которые порочат честь и достоинство граждан, 
а  также иски, связанные с  возмещением вреда, нанесен-
ного здоровью и жизни граждан.

Приведем пример из  адвокатской практики, А.  Рас-
торгуевой, партнера Коллегии адвокатов города Мо-
сквы «Барщевский и Партнеры»: «В моей практике мини-
мальный размер компенсации морального вреда составил 
1 тыс. руб. за вред здоровью, причиненный ДТП, — нетру-
доспособность потерпевшего длилась более 21 дня (ре-
шение Никулинского районного суда г. Москвы по  делу 
№  2-1398 / 12). Максимальным был размер компенсации 
по делу о защите чести и достоинства — он составил 500 
тыс. руб. (решение Савеловского районного суда г. Мо-
сквы от 18 ноября 2014 г. по делу №  2-6850 / 2014)».

Практика показывает, что в среднем компенсация мо-
рального вреда в  судах (в  данном случае г. Москвы) со-
ставляет от 5 до 50 тысяч рублей.

В целом в российской практике существует тенденция, 
что  суды стремятся в  максимальной степени возместить 
моральный ущерб истцу, но в тоже время избежать его не-
обоснованного обогащения. Для  обоснования компен-
сации морального вреда истцу необходимо предъявить 
максимальное количество доказательств, которые под-
твердят нравственные страдания, изменение привычного 
уклада жизни, влияние на физическое или моральное со-
стояние истца. Большее количество доказательств может 
повлиять на размер компенсации морального ущерба. От-
метим, что доказательства могут предъявляться согласно 
ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ. Таким 
образом, доказательства могут включать:

1. Заключение экспертов;
2. Свидетельские показания;
3. Различные письменные и  вещественные доказа-

тельства;
4. Объяснения третьих лиц.
При  принятии решения по  делу суды также прини-

мают во внимание, стремились ли ответчик и истец урегу-
лировать свой спор до суда, в случае если данный прецен-
дент не  был зафиксирован суд может рассматривать его 
иск как  стремление к  обогащению. Токарев  А., управля-
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ющий партнер Адвокатского бюро TRUST, говорит: «Если 
истец отказывается от досудебного урегулирования и ис-
пользует инструмент судебной защиты как способ обога-
щения, суды взыскивают минимальный размер мораль-
ного вреда».

Так же на практике зафиксированы особенности возме-
щения морального вреда в зависимости от обстоятельств 
дела. К примеру, при компенсации морального вреда, на-
несенного при ДТП, суды, как правило, в сравнении с за-
явленной истцом суммой, снижают уровень компенсации 
в два или даже пять раз. Тем не менее, часто именно в слу-
чаях нанесения морального вреда в ходе ДТП сумма ком-
пенсации бывает довольно высокой. Приведем несколько 
примеров:

1. Требования истца: 500 000 рублей. Присужденная 
компенсация — 150 000 рублей (потеря кормильца в ходе 
ДТП).

2. Требования истца: 500 000 рублей. Присужденная 
компенсация  — 250 000 рублей (причинение тяжелого 
вреда здоровью в ходе ДТП).

3. Требования истца: 3 000 000 рублей. Присужденная 
компенсация — 800 000 рублей (утрата близкого родствен-
ника в ходе ДТП).

Далее рассмотрим компенсации морального вреда 
в  случае нарушения трудовых прав гражданина. В  су-
дебной практике РФ, как  правило, в  таких случаях ком-
пенсация составляет около 10 000 рублей. То есть в случае 
нарушения трудовых прав, рассчитывать на высокую ком-
пенсацию затруднительно, причем независимо от  того, 
осуществлял ли трудовую деятельность истец на государт-
свенной службе, либо в частной организации или у Инди-
видуального предпринимателя. Моральная компенсация 
довольно сильно занижается в  сравнении с  заявленной 
суммой. Например, при незаконном увольнении истец по-
требовал у работодателя возмещения морального ущерба 
в размере 50 000 рублей. Спор был разрешен Московским 
областным судом, компенсация была присуждена в  раз-
мере 5 000 рублей. В случае невыплаты заработной платы 
в  срок заявитель вместо 50 000 рублей компенсации по-
лучил 10 000 рублей.

В случае нарушений прав потребителей сумма компен-
саций в среднем в России составляет порядка 5 000-50 000 
рублей. Также необходимо отметить, что согласно Поста-

новлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» достаточное условие требо-
вания потребителем возмещения морального вреда явля-
ется факт нарушения права потребителя. Сумма компен-
сации не зависит от стоимости работы, услуги или товара. 
Размер компенсации определяется судом согласно общим 
требованиям моральной компенсации. Приведем не-
сколько примеров:

1. Размер компенсации морального вреда за  нару-
шение прав потребителей был снижен до 5 000 рублей. За-
явитель требовал возмещения в размере 124 600 рублей.

2. Размер компенсации морального вреда за  нару-
шение прав потребителей был снижен до 1 000 рублей. За-
явитель требовал возмещения в размере 50 000 рублей.

Таким образом, сумма компенсации морального вреда 
может быть снижена судами иного в 50 раз.

Наиболее крупные компенсации, как  правило полу-
чают истцы, требующие компенсацию за  вред, причи-
ненный здоровью. Токарев А., управляющий партнер Ад-
вокатского бюро TRUST, говорит: «В  последнее время 
с ответчиков все чаще взыскивают компенсацию мораль-
ного вреда в  размере от  100 тыс. до  800 тыс. руб. К  при-
меру, по  иску в  результате причинения средней тяжести 
вреда здоровью при  имущественных затратах потерпев-
шего на лечение в размере 80 тыс. руб. суд взыскал с вино-
вника компенсацию в размере 500 тыс. руб»..

Таким образом, в качестве основных особенностей воз-
мещения морального вреда по  законодательству России 
можно выделить следующие: компенсация всегда опреде-
ляется судом субъективно и, как правило, она значительно 
ниже изначально заявленной суммы; самые низкие вы-
платы за  моральный ущерб получают граждане предъяв-
ляющие иски в отношении нарушение прав потребителей; 
при нарушении прав потребителей уровень компенсации 
морального вреда не зависит от стоимости товаров, услуг 
и работ; предъявление большого количества доказательств 
перенесенных страданий и вреда здоровью является аргу-
ментом для присуждения более высокой суммы моральной 
компенсации; суд учитывает была ли произведена попытка 
урегулирования споров в досудебном порядке, в случае ее 
отсутствия иск на  возмещение морального вреда может 
быть рассмотрен как желание истица обогатиться.
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В данной статье на основе статистических данных исследовано состояние преступных посягательств против ин‑
тересов личности. Обосновано, что  число преступлений против личности в  настоящее время уменьшилось. Однако 
по некоторым направлениям система профилактики преступлений против личности нуждается в совершенствовании. 
Указаны причины и условия совершения подобного рода посягательств, с учетом которых сформулированы направления 
совершенствования профилактики названных деяний.
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Состояние преступлений против личности свидетель-
ствует о  нравственном состоянии всего общества. 

Не случайно юристы, рассуждая о данных криминальных 
деяниях, приравнивают их к одной из наиболее социально 
опасных форм агрессии   [1, с. 281]. В  этой связи пред-
ставляется необходимым рассмотреть складывающуюся 
в нашей стране криминогенную ситуацию по названным 
преступным посягательствам, а  также определить эф-
фективные механизмы их  профилактики. Как  справед-
ливо отмечается, система предупреждения противо-
правных посягательств включает обнаружение наиболее 
уязвимых общественных отношений с  помощью аккуму-
лирования и анализа статистических данных о числе пре-
ступлений  [2, с. 195].

В  рамках проведенного исследования статистических 
данных Государственного информационного аналити-
ческого центра МВД России (Далее ГИАЦ МВД России) 
за период с 2018 по 2022 гг. установлено, что общее число 
всех криминальных посягательств против личности 
имеет тенденции к  снижению и  к  2022  году достигло 
240107. Иными словами, снижение к базовому 2018 году 
составило — –0,8 %; по отношению к цепному 2021 году — 
–0,9 %. За период с 2018 по 2022 гг. в среднем удельный вес 
преступлений против личности от общего количества за-
регистрированных преступлений составил 12,9 %  [4].

В системе преступных посягательств против личности 
наметились тенденции стойкого снижения к  базовому 
показателю 2018  года по  преступным деяниям против 
жизни и здоровья, а также преступлениям против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, за счет 
чего и формируется общая тенденция уменьшения деяний 
в  сфере охраны личности. Однако, по  посягательствам, 
направленным против интересов семьи и  несовершен-
нолетних, а  также против свободы, чести и  достоинства 
личности наблюдается колебательная тенденция раз-
вития. Тенденция роста отмечается среди преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Зафиксирован рост отдельных преступлений 
против личности, объединенных различными видовыми 
объектами и  предусмотренных ст. ст.: 116.1, 126, 127.2, 
128.1, 132, 133, 137, 135, 138, 144, 147, 148, 151, 151.2, 153, 
157 УК РФ.

Приведенные статистические данные свидетельствуют 
о  том, что  сегодня проводится значительная профилак-
тическая работа по преступным посягательствам против 
интересов личности, однако, она проводится не  по  всем 
направлениям и  требует модернизации. Для  того чтобы 
скорректировать и  усилить профилактические меры 
по признанным общественно опасными деяниям против 
личности, следует изучить причины и  условия, их  вызы-
вающие и им содействующие. Сразу заметим, что по спра-
ведливому убеждению криминологов, основные причины 
преступлений против личности не имеют существенных 
отличий от  общих причин преступности в  стране   [3, с. 
534] и представляют собой такие процессы общественной 
жизни, которые порождают преступность. Условия, спо-
собствующие совершению преступления  — это те яв-
ления, которые саму по себе преступность не порождают, 
однако, они благоприятствуют совершению преступного 
посягательства.

По  результатам исследования выделены несколько 
блоков причин совершения преступных посягательств 
против личности. Среди экономического блока наиболее 
значимыми являются такие факторы, как социальное не-
равенство. Общество в  настоящее время сильно разде-
лилось, расслоилось, по  экономическим отличиям. Име-
ющийся показатель уровня бедности в  нашей стране 
остается на  значительном уровне, за  порогом бедности 
находится 13,5 % граждан  [5], происходит постоянная ин-
фляция, увеличение цен, недостаточная оплата труда, не-
возможность удовлетворить свои первичные и вторичные 
потребности. Люди становятся неудовлетворенными эко-
номическим положением, появляется озлобленность 
на  окружающих, пренебрежительное отношение к  инте-
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ресам личности склонность к  антиобщественному пове-
дению, что порождает преступность, в том числе и против 
личности, которая также усложняется еще  и  корыстной 
мотивацией.

Среди причин социального блока макроуровня сле-
дует отметить то, что, с одной стороны, при незащищен-
ности граждан со стороны государства при обеспечении 
условий существования человека, недовольстве чело-
века своим социальным статусом, тем  уровнем доходов, 
который он получает (в  настоящее время доля лиц, неу-
довлетворенных своим доходом составляет 71 %, причем 
84 %  — в  сфере здравоохранения)   [6], жилищными ус-
ловиями, льготами, уровнем образования, обстановкой 
в  обществе, на  месте работы, невозможностью реализо-
вывать свои творческие способности формируется осоз-
нание бессмысленности продолжения жизни в  пагубной 
для здоровья обстановке, усугублением психического со-
стояния на этом фоне и в результате желанием причинить 
вред другим лицам. В таких условиях личность чувствует 
себя ограниченной, ущемленной, обиженной, что  вызы-
вает у нее внутренние противоречия и протесты. На ми-
кроуровне, то  есть в  сфере межличностных отношений, 
можно выделить наиболее значимую причину, связанную 
с семьей и воспитанием. Недостаточная поддержка инте-
ресов семьи, материнства и  детства, приводят к  возрас-
танию семейных конфликтов на  бытовой почве, сегодня 
макросоциальный уровень отношений претерпевает раз-
ложение и пронизан слабой нравственной культурой на-
селения, в  частности агрессией и  неуважением членов 
семьи к  другу. Отсутствие должного воспитания со  сто-
роны семьи, связанного с  уважением прав других лиц 
и терпимости к другой позиции, к другой вере, к другому 
социальному строю — также динамичный источник кри-
минальной активности против интересов личности.

Следует отметить, что  правовой блок причин престу-
плений против личности связываются с несовершенством 
антикриминального законодательства. Это в  большей 
мере находит отражение в  процессах криминализации 
и декриминализации преступных посягательств, установ-
лении оснований от  освобождения от  уголовной ответ-
ственности и  наказания. Если в  этой деятельности име-
ются сбои, то  происходит распространение правового 
нигилизма, увеличение криминальной активности. От-
сутствие криминологической экспертизы, несвоевремен-
ность принятия законов, также вызывают увеличение 
преступности.

В  рамках изучения нравственно-психологического 
блока причин преступлений против личности следует от-
метить, что  трудности в  социальной сфере, вседозволен-
ность, отсутствие должного патриотического воспитания 
приводят к  обострению личных интересов, жестокости, 
агрессии, деградации нравственных качеств членов об-
щества, разобщении людей, пренебрежительному отно-
шению друг к другу.

В  ходе исследования установлено, что  в  качестве ус-
ловий, наиболее активно способствующих совершению 

преступлений в  сфере охраны интересов личности, не-
обходимо выделить: 1) алкоголизм и  продолжающуюся 
алкоголизацию населения, так как  значительная часть 
преступлений против личности (24 %) совершается в  со-
стоянии алкогольного опьянения. Опасность пьянства 
связана с тем, что в целом наносится серьезный вред об-
ществу разрушается здоровье человеческого организма, 
появляются тяжелые заболевания и  патологические рас-
стройства, из-за  злоупотребления спиртным в  семьях 
происходят ссоры, конфликты, скандалы, сопровожда-
ющиеся применением насилия к  членам семьи, в  част-
ности и детям; 2) неэффективная борьба с пьянством, так 
как уровень алкоголизации в нашей стране является вызы-
вающим опасения; 3) наркомания и токсикомания также 
обуславливают совершение преступлений против лич-
ности, поскольку состояние наркотического опьянения 
или наркотического голода продуцирует агрессивные дей-
ствия, теряется контроль над собой, снижается действие 
совести, страха ответственности, как сдерживающих фак-
торов (нередко наркоманы сами становятся жертвами 
преступлений против личности); 4) пропаганда насилия 
и  отсутствие должного нормативно-правового регулиро-
вания данному явлению также является условием, способ-
ствующим совершению преступлений против личности, 
так при таких пропагандистских действиях насилие и же-
стокость героизируются или  романтизируются, их  пове-
дение хвалится, оправдывается, относится к нормальному 
и  приемлемому способу разрешения конфликтных ситу-
аций; 5) недостатки в  организации и  деятельности субъ-
ектов профилактики, непринятие должных мер к  по-
ступающим сигналам о  семейном насилии, отсутствие 
инструкций, протоколов, системы оценки рисков в части 
профилактики преступлений, и  принятию по  ним соот-
ветствующих мер.

С  учетом изложенного, утверждение о  том, что  пре-
ступные посягательства лучше предупреждать, чем карать 
за них, актуально и по сей день. В этой связи значимым 
направлением в  сфере предупреждения преступлений 
против личности должна быть их профилактика, то есть 
раннее предупреждение. Нормативным правовым актом, 
выступающим организационной основой в  сфере про-
филактики преступлений, является Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. №  182 ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации».

На  основе приведенных данных, предлагаются сле-
дующие общие профилактические меры по  охране лич-
ности, ее жизни, здоровья и  остальных прав и  свобод, 
которые можно свести к  следующим: 1) Повышение эко-
номической стабильности страны, повышение зара-
ботных плат, социальных пособий, в  том числе пенсий, 
которое  бы успевало за  развитием инфляции, искоре-
нение социального неравенства путем расширения сферы 
действия налога на  роскошь, введения налога на  наслед-
ство, увеличения предельных налоговых ставок в группе 
лиц с  наиболее высокими доходами. 2) Возрастание по-
литической устойчивости нашего государства, в  том 
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числе с  помощью ужесточения требований, предъявля-
емых к  государственным служащим. В  том числе путем 
принятия федерального закона, устанавливающего за-
прет на  наличие иностранной недвижимости для  чинов-
ников, депутатов и сенаторов иметь недвижимость за гра-
ницей, который был отклонен в 2013 году. 3) Повышение 
социальной защищенности граждан со  стороны государ-
ства, повышение занятости населения, расширение про-
грамм социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий, в  том числе для  молодежи, не  имеющих детей, 
расширение доступа малообеспеченным слоям населения 
к образованию, обеспечение достойных условий осущест-
вления трудовой деятельности, реализации творческих 
способностей граждан нашей страны. 4) Повышение авто-
ритета семьи и семейных ценностей, поскольку семья яв-
ляется первостепенным механизмом воздействия на фор-
мирование положительных качеств личности. В  этой 
связи необходимо принятие федерального закона, законо-
проект которого в  настоящее время рассматривается Го-
сударственной Думой РФ в  первом чтении, направлен-
ного на  укрепление семейных ценностей. Многолетние 
исследования ученых в  области психологии доказали, 
что  тип детско-родительских отношений в  семье  — это 
одним из  важнейших факторов, который формирует ха-
рактер ребенка и особенности его поведения. Поэтому на-
рушение системы семейного воспитания и  дисгармония 
в детско-родительских отношений часто становится при-
чиной психологических проблем у ребенка и даже может 
провоцировать возникновение детских неврозов. В  этой 
связи от  родительского воспитания и  взаимоотношений 
в семье зависит то, каким вырастет его ребенок и будет ли 
он совершать преступные посягательства или  воздер-
жится от  них. 5) В  связи с  тем, что  поступки родителей 
оказывают несомненное влияние на формирование и раз-
витие личности несовершеннолетнего, внимательность, 
правовая просвещенность родителей, забота и понимание 
помогут профилактировать вступление ребенка на  кри-
минальный путь. Для этого требуется расширение сферы 
правового просвещения и  проведение соответствующих 
профилактических, воспитательных бесед в  образова-
тельных учреждениях по поводу запрещенного поведения 
и его профилактики, тех преступлений, которые соверша-
ются несовершеннолетними, к  каким последствиям при-
водит совершение этих деяний не  только с  обучающи-
мися, но и их родителями.

Специальными мерами профилактики преступлений, 
направленных против интересов личности следует счи-
тать реализацию следующих приоритетных направлений: 
1) Доработка и  принятие федерального закона «О  про-
филактике семейно-бытового насилия» путем уточ-
нения в  нем понятия семейно-бытового насилия, вклю-

чения в  качестве одного из  направлений профилактики 
реализации информационных мер, а  также мер воспи-
тательной направленности. В  настоящее время обще-
ство именуется информационным, а  информация, не-
сущая в  себе негативные, деструктивные, сведения, есть 
не  что  иное, как  один из  факторов социального откло-
нения личности, проявляющегося, в  том числе в  семей-
но-бытовой сфере. 2) Доработка и принятие федерального 
закона «О психологической помощи населению в Россий-
ской Федерации», который еще в 2014 году был отклонен, 
с  целью введения мер по  оказанию бесплатной квалифи-
цированной психологической помощи населению нашего 
государства. 3) В связи с тем, что весомую часть престу-
плений против личности занимают насильственные пре-
ступления, с  целью профилактики пропаганды насилия 
и  жестокости, принять соответствующий федеральный 
закон о  запрете пропаганды насилия, проект которого 
был отклонен в 2014 году. В данном законе следовало бы 
раскрыть понятие пропаганды, пропаганды насилия и же-
стокости, предусмотреть меры административной ответ-
ственности за  распространение информации, направ-
ленной на  пропаганду преступлений и  правонарушений, 
насилия и  жестокости, и  саму такую пропаганду, при-
зывы к подобным действиям. 4) Учитывая то, что значи-
тельная часть преступлений против личности осущест-
вляется в  состоянии алкогольного опьянения, требуется 
усилить борьбу с алкоголизмом и пьянством, так как уро-
вень алкоголизации в  нашей стране является вызыва-
ющим опасения. Для этого предлагается: а) заимствовать 
опыт СССР по  признанию пьянства аморальным и  ан-
тиобщественным поведением, деструктивно влияющим 
на  все население нашей страны, и  разработке целевых 
комплексных программ по  борьбе с  пьянством и  алко-
голизмом;  б) принять федеральный закон о  сокращении 
на  федеральном уровне времени продажи алкогольных 
напитков с 20:00 до 11:00 и о повышении минимального 
возраста, с которого возможно приобретать крепкую ал-
когольную продукцию, до  21  года; в) запретить рекламу 
алкогольной продукции и ее товарных знаков в фильмах, 
сериалах, музыкальных клипах и произведениях и т. д.

Таким образом, снизить воздействие на общественные 
отношения в  сфере охраны личности можно только 
путем недопущения негативного воздействия на них. Эти 
ценные нематериальные блага в некоторых случаях не вос-
станавливаются, в  этой связи единственным надежным 
способом нивелирования этих преступлений является 
профилактика. Утверждение о том, что преступные пося-
гательства лучше предупреждать, чем карать за них акту-
ально и  по  сей день, поэтому необходимо, прежде всего, 
акцентировать внимание на  раннем предупреждении, 
то есть на профилактике подобного рода деяний.
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И С Т О Р И Я

Талышская экспедиция академика Б. А. Дорна
Алиев Джаббар Агали Оглы, историк‑талышовед (г. Санкт‑Петербург)

В научной экспедиции в Кавказ и к южным берегам Каспийского моря академика Б. Дорна, организованной по инициа‑
тиве Российского Императорского географического общества, Талышский регион, расположенный по обе стороны россий‑
ско‑персидской границы, имел особо важное место. Одной из задач, стоявших перед экспедицией, было изучение языков 
народов иранского происхождения, расселявшихся на территории империи, и в рамках поездки в течение короткого пе‑
риода своего пребывания в Ленкорани в 1860 и 1861 гг. известному востоковеду удалось собрать рукописи, написанные 
на талышском языке с помощью представителей местной интеллигенции, таких как Али Акбар Захид, Молла Асадулла 
Фарзуллаев, Мирза Исмаил Гасир и др. Эти лингвистические материалы, имеющие большую ценность для изучения грам‑
матики талышского языка Б. Дорн планировал опубликовать как часть многотомного труда «Материалы к познанию 
иранских наречий». Однако по неизвестным причинам они не были опубликованы и в настоящее время ждут своих ком‑
петентных исследователей в архивах Петербурга.

В этой работе впервые освещается деятельность акад. Б. Дорна в Талышском регионе и краткое содержании талыш‑
ских рукописей из фонда ученого.

Ключевые слова: Б. Дорн, талышские рукописи, талышская культура, грамматика талышского языка, Али Акбар 
Захид, Молла Асадулла, Мирза Исмаил Гасир, Мир Ибрагим‑хан Талышинский.

Во  времена российского академика Бориса Андрее-
вича Дорна (1805–1881) мир еще  не  был глобализи-

рован, конфликты между «исламским миром» и «миром 
либеральных ценностей» не  проявлялись в  нынешних 
масштабах, а  о  развитии информационных технологий, 
которые впрямую влияет на  этот процесс, и  говорить 
не  стоило. Языкознание, филология, география, изу-
чение материальных и  духовных памятников культуры 
являлись основными задачами классического востокове-
дения.

Научная экспедиция в  1860-61  гг. под  руководством 
академика Петербургской АН Б. Дорна на Кавказ и южные 
берега Каспийского моря, включая Талышский регион со-
временной Азербайджанской Республики, ничем не отли-
чается в этом смысле.

В  подготовленном им для  Академии докладе о  целях 
экспедиции Б. Дорн определил три направления:

1. «Для  Кавказского отделения Императорского Гео-
графического Общества, которому я обязан был первона-
чальным вызовом — исследовать языки Иранского корня, 
употребляемые на Кавказе;

2. Для Академии наук — произвести географические 
и  археологические разыскания, сделать снимки с  над-
писей, приобрести рукописи, монеты и др. редкости;

3. Для Императорской Публичной библиотеки — со-
брать более подробные сведения о восточных рукописях, 

вошедших в  II часть моего каталога», которая еще не на-
печатана.  [1]

Борис Андреевич Дорн приобрел мировую извест-
ность, опубликовав в  1840  году первую научную грам-
матику языка пушту   [2], распространенного в  Афгани-
стане. За последующие годы работы талантливый ученый 
накопил солидные познания в  филологии, истории, гео-
графии, языкознании и других областях востоковедения. 
Именно поэтому Николай Ханыков (1822–1878), другой 
талантливый российский востоковед, живший и  тво-
ривший в одно время с академиком Б. Дорном, выдвинул 
именно его кандидатуру для  возглавления экспедиции, 
организованной Кавказским отделением Российского Им-
ператорского географического общества. Изучение бо-
гатого научного наследия акад. Б. Дорна   [3] показывает, 
что этносы, расселенные на южных берегах Каспийского 
моря, в  Табаристане, Гиляне и  Талыше, вызывали посто-
янный интерес у известного востоковеда.

В данном исследовании мы попытались освещать лишь 
деятельность экспедиции Б. Дорна в Талышском регионе 
Азербайджана.

В своем докладе академик Б. Дорн пишет: «Постоянные 
занятия историей и географией сначала Кавказа, а потом 
стран, прилегающего к южному берегу Каспийского моря, 
давно возбуждали во мне горячее желание прежде всего 
объездить самому эти места. Я стремился туда с такой же 
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точно страстью, с  какою изыскатель классической древ-
ности порывается в Италию и Грецию. Там были для меня 
Рим и Афины!»   [4] (Эти слова академика неизбежно на-
поминают мысли Л. А.  Пирейко, ученицы выдающегося 
советского талышеведа Б. В.  Миллера: «Борис Всеволо-
дович очень ревниво относился к предмету своей научной 
любви  — талышскому языку. И  долго не  доверял мне 
свое любимое детище. Но  когда он решил, что  я  приоб-
рела достаточный уровень компетентности, то буквально 
как родной отец опекал каждый мой шаг в работе над та-
лышским языком».)  [5]

Прервав в 1860 г. свою работу, Б. Дорн согласился ре-
ализовать предложение научной миссии, полученное 
им двумя годами ранее. К  академику присоединился 
и  К. Ф.  Спасский-Автономов, кандидат наук по  вос-
точным языкам, сотрудник Петербургского универси-
тета. Когда они прибыли в Тифлис, к этой группе присо-
единился и Г. Б. Мельгунов из Дипломатического корпуса 
Кавказского наместничества, последователь Б.  Дорна 
по  афганскому языку.   [6] (Кстати, сам того не  ведая, 
Г. Б. Мельгунов участвовал в сборе талышского музыкаль-
ного фольклора. Так, кандидат философских наук Б. Шах-
сойлу отмечает, что большинство песен, которых опубли-
ковал Мельгунов под названием гилянских, на самом деле 
были на талышском языке.  [7]

Путешественники, отправившиеся по  маршруту 
Тверь  — Астрахань  — Баку, прибыли в  Ленкорань 6 ок-
тября 1860  года вечером. Б.  Дорн пишет, что  несмотря 
на  нехватку времени (они собирались утром выехать 
в  Энзели) он встретился с  местным предпринимателем 
М. М. Козицким, который обещал помочь ему перевести 
доставленный ему раньше текст на талышский язык.   [4, 
с. 10] Имя  М. М.  Козицкого в  исторической литературе 
соответствующего периода встречается довольно часто 
как  владельца компании, которая в  середине XIX  века 
вывозила красную краску из  Ленкоранского уезда в  цен-
тральные губернии России.  [8] Помощь предпринимателя 
ученому в исследовании местного языка, не имевшего ни-
какого статуса, была редчайшим случаем.

Стоит отметить, что в целях экономии времени ученые, 
находящихся в  научной командировке на  Кавказе, часто 
прибегали к услугам местной интеллигенции, владеющей 
русским языком, или использовали помощь тех, кто живет 
в тех краях по своим служебным либо военным обязанно-
стям. Например, когда сам Б.  Дорн во  время данной по-
ездки ненадолго находился в  Баку, «поручил известному 
Бакинскому персиянину Мирзе Абдуррахиму, который за-
нимал должность мусульманского законоучителя в Бакин-
ской уездной школе, собрать народные предания и другие 
исторические известия и  изложить все это на  татском 
языке с персидским переводом. Сын Мирзы Абдуррахима 

1 Академик Дорн намеревался издать фундаментальную многотомную книгу под названием «Материалы к познанию иранских наречий», в которой 
должны были помещаться тексты, словари, отдельные фразы, стихи, грамматические заметки и т. д. на мазандеранском, татском, гилянском и та-
лышском языках. В свет вышли лишь первые две части этого труда, посвященные мазандеранскому языку. По замыслу Дорна последующие третья 
часть должна была содержать материалы по гилянскому языку, а четвертая часть по талышскому и татскому языкам. Об этом сообщается в 5-й стр. 
2-й ч. «Материалы к познанию иранских наречий».

Зейналабидин, работавший переводчиком на  Бакинской 
таможне, взялся перевести на татский рассказы, изданную 
мною на персидском и на мазандеранском языках».  [4, с. 
9]. По нашему мнению, упомянутый текст, который в про-
цессе перевода на  талышский язык принимал участия 
М. М. Козицкий, являлся персидской притчей. В ней речь 
идет о том, что как две женщины не поделили одного ре-
бенка и как кази (кадий, местный судья — Дж. А.) по-ма-
стерски принял справедливое решение. Академик эту пер-
сидскую притчу в итоге перевел на талышский, на татский, 
на  мазандаранский и  на  гилянский языки и  поместил ее 
в  своем знаменитом исследовании «Каспий».   [9] (Сле-
дует отметить, что сборник рассказов, который составил 
другой информатор Б. Дорна — Ленкоранский молла Аса-
дулла Фарзуллаев, тоже начинается этим рассказом.)  [10]

Если не считать различных слов на талышском языке, 
которых Дорн привел для сравнения с существительными 
на языке пушту  [11], упомянутая выше притча, пожалуй, 
единственный пример, который ему удалось напеча-
тать на талышском языке. Хотя выдающийся востоковед 
и  имел намерение опубликовать тщательно собранные 
лингвистические материалы, касающиеся талышского 
языка и литературы, к сожалению, не смог этого сделать, 
и  вот уже более 150  лет они хранятся в  российских ар-
хивах и ждут своих исследователей1.

Научная экспедиционная группа под  руковод-
ством Б.  Дорна во  второй раз работала в  Талыше с  27 
апреля по 4 мая 1861 года. В своем отчете Дорн отмечает, 
что как только он приехал в Ленкорань, сразу же, не теряя 
времени, приступил к  работе над  талышским языком. 
Там  же он сообщает, что: «Специалистам известен пре-
красный труд об этом языке принадлежащим покойному 
Риссу, похищенному так рано смертью».  [12]. Автор имел 
в виду исследование П. Ф. Рисса «О талышинцах, их образ 
жизни и  языке», которое было опубликовано в  журнале 
«Записки Кавказского Комитета Русского Географического 
Общества» в 1855 г. Во вступительной части работы член 
Российского Императорского Географического Общества, 
востоковед и путешественник Рисс (1831 / 32-1861) пишет, 
что «Ленкоранский мулла Али Акбар Загид, родом Талы-
шинец, собрал по  поручению Д. Ч.  О. (Действительный 
Член   [Географического] Общества  — Дж. А.) Николая 
Владимировича Ханыкова значительные количество та-
лышинских слов и несколько повестей или сказок на этом 
языке с персидским переводом. Я пользовался этою руко-
писью сообщенную мне Н. Ханыковым для проверки за-
писанных мною слов».   [13] Вероятно, либо Н.  Ханыков, 
либо П.  Рисс передали упомянутую рукопись Б.  Дорну 
в  Тифлисе, еще  до  начала научной экспедиции. Потому 
что  в  упомянутом отчете, перечисляя добытые им ма-
териалы по  талышскому языку в  Ленкорани, академик 
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не  упоминает рукопись под  названием «Гуфтугу-и  Та-
леши» («Разговор талышинского диалекта»), принадле-
жащий Молле Али Акбару Загиду, но ее упоминает лишь 
в качестве библиографического материала.  [14]

На  обороте упомянутой рукописи «Гуфтугу-и  Та-
леши», хранящейся под номером 932 в библиотечном ар-
хиве факультета востоковедения Петербургского универ-
ситета в качестве наследия Б. Дорна, по-русски написано, 
что  Али Акбар Загид является автором данной руко-
писи. А  в  самой рукописи имя автора не  упоминается. 
По мнению М. Керимова, подготовившего указанную ру-
копись к публикации, автором рукописи скорее всего яв-
ляется 45-летний Алиакпер Мамедзахид оглы, указанный 
в списке мулл, проживающих в городе Ленкорань в каме-
ральном описании Ленкоранского уезда от 1849 года.  [15] 
Здесь уместно упомянуть еще об одном факте: нам не уда-
лось найти никаких сведений о присутствии упомянутого 
выше Николая Ханыкова (1822–1878), одного из  видных 
востоковедов Российской империи, почетного члена 
почти всех академий Европы, в Талыше. Однако известно, 
что  талантливый учёный в  1853-57  годах работал управ-
ляющим российского консульства в  Тебризе.   [16] Веро-
ятно Н. Ханыков мог посетить Ленкорань именно в этот 
период. Либо в качестве высокопоставленного сотрудника 
Российского консульства Н. Ханыков мог бы использовать 
административный ресурс для  задействования местного 
интеллигента, который мог  бы собрать нужный лексиче-
ский материал на талышском языке.

Текст «Гуфтугу-и  талеши» Моллы Али Акбара Захида, 
разделен на  25 глав или  частей   [17]. В  первых 5 главах 
приводятся переводы наиболее употребительных слов та-
лышского языка на персидский (названия частей тела, жи-
вотных, растений, одежды, домашней утвари, блюд, про-
дуктов и  пр.). Главы VII-XVIII посвящены талышскому 
глаголу, в XIX-XX главах представлены примеры наиболее 
употребительных фраз на талышском языке. В последних 
главах даны три рассказа и четыре четверостишия на та-
лышском языке. Весь талышский материал сопровожден 
подстрочным переводом на персидском языке.

На наш взгляд, «Гуфтугу-и талеши», написанный Моллой 
Али Акбаром Захидом в 1854 г., можно считать первой по-
пыткой составления грамматики талышского языка.

Очередной материал, который хранится в  фонде 
Б.  Дорна, относится к  классической талышской литера-
туре и  называется «Стихи на  Талышинском языке Молла 
Исмаила».   [18] Рукопись состоит из  20 листов. Здесь со-
браны образцы творчества известного сатирика азер-
байджанской литературы XIX века Мирза Исмаила Гасира 
на талышском языке. Как и в рукописи «Гуфтугу-и Талеши» 
Моллы Али Акбара Захида, здесь также талышеязычный 

1 Об этом сообщил сопредседатель Талышского ДНА-проекта Р. Хансувар в эфире ATISH TV действующего по Интернету.
2 О могиле шейха Захида можно прочитать в книге «Историко-архитектурные памятники Ленкоранского района» И. Шукурзаде (Баку 2018, стр. 

73-75), и в журналах «Зеленая река» и «Шафак» (3–4, 2022, стр. 119-121).
3 Почему-то  в  современной азербайджанской историографии гробница, которую Б.  Дорн назвал Султан Мухаммедом, официально оформлена 

именем Сейида Ахмеда. См.: Машадиханим Неймет. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. (Б., 1991; И. Шукурзаде, Н. Ахмедова. 
Исторические и культурные памятники Астары. Б., 2022 144 стр.

материал сопровождается подстрочным переводом на пер-
сидский язык. Хотя жизнь и  творчество М. И.  Гасира все-
сторонне изучены многими филологами, в  том числе 
Салманом Мумтазом, выдающимся азербайджанским ли-
тературоведом, однако, в  азербайджанском литературо-
ведении мы не  нашли никаких сведений о  том, что  зна-
менитый поэт писал стихи и  на  талышском языке. Лишь 
в обширном предисловии, написанном Айбениз Рагимовой 
к книге «Мирза Исмаил Гасир — 210», составленной внуком 
поэта, доктором исторических наук Т.  Ахундзаде, напи-
сано, что «еще в 1860-е годы Мирза Асадулла, Мирза Ибра-
гим-бек и Мирза Исмаил Гасир составили книгу по грамма-
тике талышского языка и передали ее академику Б. А. Дорну 
вместе с Мирзой Фатали Ахундовым для издания»  [19] Од-
нако в  книге, на  которую ссылается автор («Талышский 
язык» Б. В.  Миллера), сведения несколько иные, и  имя 
М. Ф. Ахундова там не упоминается.  [20]

Русско-талышский словарь, составленный офицером 
российской армии Ибрагим-беком Талышинским явля-
ется украшением фонда академика.   [21] В  рукописи, со-
стоящей из 70 страниц, в колонках в левой части страниц 
было набрано около 3500 слов на  русском языке. Перед 
каждым словом идет талышский перевод, написанный 
персидским алфавитом. Однако многие слова на русском 
остались без  талышского эквивалента (например, алч-
ность, авось, авария, абрикос, барбарис, баюкать, обман, 
обманывать, осел, ослица, рукоятка, ухо, хвастаться, 
шутка, чихать и др.).

Мир Ибрагим-хан Талышханов (с  1883  г. сменил фа-
милию на  Талышинский) (1828–1895), непосредственно 
помогавший Б.  Дорну в  написании грамматики талыш-
ского языка, в  Тифлисе дослужился до  звания генера-
ла-майора, после отставки вернулся в  родную Ленко-
рань   [22]. Он пытался предпринять некоторые шаги 
для  защиты талышского языка, которого в  анкете заре-
гистрировал в качестве родного. Он ставил вопрос о про-
ведении местных религиозных собраний на  талышском 
языке; создал материальную базу для  сбора талышского 
фольклора; обратился в  администрацию генерал-губер-
натора Кавказа в Тифлисе с просьбой о выпуске в Ленко-
рани газеты на талышском языке и т. д.1

Б. Дорн отмечает, что благодаря необходимым распоря-
жениям начальника Ленкоранского уезда Меликом-Шах-
назарова, он посетил гробницы Сейида Джамала, Шейха 
Захида, Султана Шаха, которые считаются святынями 
для местных жителей Ленкорани2, а также могилу Султана 
Мухаммада, находящуюся в  селе Машхон Астаринского 
магала3. При знакомстве с памятниками истории и куль-
туры Талышского края академик был окружен заботой 
и теплым гостеприимством Мир Аббас-бека (1801–1874), 
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главы Астаринского магала, чье имя упоминал с благодар-
ностью1.

Хотя и  академику Б.  Дорну не  удалось осуществить 
публикацию материалов, собранных в  ходе талышской 
экспедиции, их  сохранение в  научных архивах России 
дает возможность для  исследований языка и  культуры 

1 Хаджи Мир Аббас-бей был младшим сыном Мир Мустафа-хана, братом Мир Хасан-хана и  тестем упомянутого выше генерал-майора Ибра-
гим-хана. См.: Исмаилов Э. Э. Генеалогия Талышинских и Талышхановых. Б., 2001 стр. 15.

этого азербайджанского региона и для изучения истории 
и  языка народов Кавказа в  целом. Академик  Б.  Дорн 
оставил научное наследие, вносив ценный вклад в  по-
знание талышского языка, который продолжает вдохнов-
лять исследователей и сохранять уникальное культурное 
наследие региона.

После того как эта статья была отправлена   в печать, более глубокий анализ рукописи «Стихи на талышинском 
языке Молла Исмаила» показал, что ее автором был не Мирза Исмаил Гасир, как мы полагали, а Ахунд Мирза Исмаил Си‑
радж, живший в одно время с ним в Ленкорани.
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Нефтяная промышленность на Кубани в годы Великой Отечественной войны
Гембух Галина Александровна, студент 

Научный руководитель: Степанова Лилия Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В данной работе автор рассматривает состояние, а также процесс развития нефтяной отрасли на территории 
Кубани в годы Великой Отечественной войны. Ещё в самом начале войны стало очевидно, что решающую роль в про‑
тивостоянии будет решать техника. Однако необходимо понимать, что работа техники, в том числе боевых машин 
и авиации, невозможна без топлива, главным сырьём для которого являлась нефть. Именно по этой причине военная 
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стратегия обоих противников в  ходе Великой Отечественной войны во  многом была нацелена на  взятие либо удер‑
жании контроля над энергоресурсами и в первую очередь над советской нефтью. Кубань в годы Великой Отечественной 
войны являлась важным регионом для  обеспечения армии энергетическими ресурсами, среди которых была и  нефть. 
В связи с этим положение нефтяной промышленности на территории Краснодарского края, особенности её развития 
и вклад в обеспечение энергетическими ресурсами национальной экономики стали центральными вопросами для анализа 
в данном исследовании.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, нефтяная промышленность, Кубань, нефтепромыслы.

Ситуация с поставками топлива стала крайне сложной 
уже в 1941 году, когда главные регионы добычи нефти 

в  Советском Союзе  — Кубань, Северный Кавказ, Закав-
казье, Волго-Уральский регион и  Сахалин столкнулись 
с  первыми трудностями военного времени. Чтобы обе-
спечить фронт топливом, Государственный комитет обо-
роны в июле 1941 года создал специальный штаб при Нар-
комате нефтяной промышленности, который возглавил 
Н. С.  Байбаков. Для  этого было принято решение пере-
вести всю отрасль на  12-часовой рабочий день без  вы-
ходных и отпусков до конца войны  [1].

Осуществление военных мероприятий стало ос-
новной целью для  нефтедобывающей промышленности 
на  территории Кубани, что  потребовало выполнения 
конкретных задач. Важнейшим аспектом работы стала 
гарантированная поставка нефтегазового сырья, при-
влечение рабочей силы на места добычи и организация 
геологических исследований, а  также размещение эва-
куированных предприятий. Благодаря этим усилиям, 
к 1941 году нефтедобывающая промышленность Кубани 
смогла заметно увеличить выпуск качественного топлива 
для  нужд фронта, а  нефтеперерабатывающие заводы 
успешно выполнили поставленные задачи. Особенно 
важным достижением стало освоение производства ави-
ационного бензина.

Однако враг был уже близко. 10 августа 1942  года 
немцы захватили Майкоп, а  12 августа  — Краснодар, 
создавая угрозу захвата кубанских нефтяных место-
рождений. Эти месторождения были особенно важны 
в  первые месяцы войны, когда они обеспечивали ави-
ацию и  Черноморский флот горючим, осуществляя 
производство нефтепродуктов. Среди крупнейших 
месторождений были Асфальтовая Гора, Кура-Цеце, Не-
фтегорское и Широкая Балка  [2]. Был также под угрозой 
крупный нефтеперерабатывающий завод в  Туапсе, ко-
торый работал с  1929  года. Немецкие войска, вклю-
чавшие нефтяных специалистов, планировали добычу 
нефти для своей армии, но их планам не суждено было 
осуществиться.

В  своих воспоминаниях Н. С.  Байбаков рассказывает 
о  своем рискованном решении в  штабе фронта  — отдать 
приказ о  немедленном уничтожении нефтяных скважин, 
так как немецкие войска прорывались к кубанским нефте-
промыслам. Работа его группы началась на  территории, 
уже оказавшейся рядом с  вражескими войсками. В  это 
время немцы уже подошли к  станице Апшеронской, от-
куда брала свое начало нефтяная промышленность Крас-

нодарского края  [3]. Невозможно передать эмоции людей, 
которые разрушали все, что  было создано своим соб-
ственным трудом.

Интересным фактом в  истории является приезд ан-
глийских специалистов в  Краснодар летом 1942  года. 
Они приехали с целью продемонстрировать свой метод 
уничтожения нефтяных скважин, который успешно при-
меняли при  отступлении с  острова Борнео в  1941  году. 
Англичане тогда бросали мешки с  цементом в  сква-
жины. Однако этот метод оказался неэффективным, 
так как  скважины можно было быстро восстановить. 
Для  кубанских нефтяников было важно, чтобы немцы 
не смогли использовать эти скважины по крайней мере 
полгода.

Метод уничтожения нефтяных скважин, разработанный 
Н. С.  Байбаковым, заключался в  закрытии скважин специ-
альными железобетонными пробками, а  затем взрыве не-
фтяных вышек, электростанций и  оборудования нефтепро-
мыслов. Немцы так и не смогли восстановить разрушенные 
скважины даже за  полгода оккупации Кубани. Они смогли 
запустить производство нефти только на  одной скважине 
в  Майкопе, но  это было незначительным количеством 
по  сравнению с  требуемым для  удовлетворения потребно-
стей вермахта в  топливе. Уничтожение скважин началось 
всего за пять дней до прибытия немцев и часто происходило 
под огнем противника  [4]. Эвакуацию Туапсинского нефте-
перерабатывающего завода начали осенью 1941 года и закон-
чили летом 1942 года.

После захвата Кубани немецким командованием был 
создан специальный центр управления восстановлением 
нефтяной промышленности. Представители этого центра 
и  технические бригады были размещены в  разных го-
родах Кубани, таких как Хадыженск, Апшеронск, Нефте-
горск и  Краснодарский нефтеперегонный завод. Их  за-
дачей было производство минеральных масел, которые 
требовались для фашистской армии. Но, несмотря на все 
усилия, установить производство масла так и  не  уда-
лось, поэтому немцы решили сосредоточиться на произ-
водстве бензина. На  Кубань были доставлены немецкие 
нефтяные специалисты, а  также буровое оборудование 
и  техника из  Германии. Кроме того, из  местного насе-
ления и военнопленных было принудительно мобилизо-
вано 500 человек.

Во  время оккупации Хадыженска фашистами был 
создан специальный лагерь, где содержались военно-
пленные нефтяники. Однако все попытки оккупантов 
наладить работу нефтяников были обречены. Специа-
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листы в  нефтяных районах Краснодарского края, таких 
как Абинский, Нефтегорский, Северский и других, не шли 
на  сотрудничество и  активно противостояли восстанов-
лению добычи и  переработки нефти   [5]. Еще  до  окку-
пации Нефтегорским райкомом ВКП (б) и Апшеронским 
комитетом ВКП (б) были подготовлены рабочие-парти-
заны, задачей которых было проводить диверсии и унич-
тожать нефтяные разработки  [6].

В  результате деятельности партизан немецкие окку-
панты вынуждены были объявить населенные пункты 
и  нефтепромыслы опасной зоной. Поэтому здесь были 
размещены армейские части. После освобождения от не-
мецких захватчиков восстановление нефтяной промыш-
ленности на  территории Кубани началось незамедли-
тельно. Специалисты вернулись на  свои рабочие места, 
также было возвращено эвакуированное оборудование.

Предприятие под  названием «Краснодарнефтеком-
бинат» было основано в  1943  году и  позже стало объ-

единением, известным как  «Краснодарнефть». Работа 
на  предприятии шла очень быстрыми темпами: с  1943 
по  1944  годы было восстановлено восемь комплектов 
бурового оборудования, пробурено 8 новых глубоких 
скважин, начато бурение четырех других, построено 8 
промысловых станций и  водокачек, а  также 15 котлов, 
компрессорная станция, нефтепроводы Хадыжи-Крас-
нодар и  узкоколейка Хадыжи-Широкая Балка. Уже 
в  1945  году кубанские нефтяники добыли 753 тысячи 
тонн нефти  [7].

Красная армия всегда имела надежное снабжение то-
пливом благодаря кубанским нефтяникам. В условиях во-
енного времени они успешно выполняли задачи по  опе-
ративной эвакуации и  восстановлению предприятий 
нефтяной отрасли. Этот подвиг тысяч советских нефтя-
ников играл не менее важную роль в разгроме нацистской 
Германии и ее союзников, чем боевая техника на фронтах 
войны.
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Дореволюционная историография фаворитизма в России  
в период правления Екатерины II

Сырыгина Ангелина Евгеньевна, учитель
МАОУ средняя общеобразовательная школа №  3 имени А. С. Пушкина ст. Брюховецкой (Краснодарский край)

В статье анализируется фаворитизм как социально‑политическое явление. Он играл существенную роль в россий‑
ской политике в XVIII веке в эпоху «дворцовых переворотов». Деятельности отдельных исторических личностей в том 
числе и фаворитов невозможно дать однозначную историческую оценку.

Считается, что моду на партии и фаворитов привнес в отечественную политику Петр I, приближая к власти свою 
команду молодых «царедворцев» — А. Д. Меншикова, И. А. Долгорукова, П. А. Толстого и ряда других в противовес старой 
московской боярской аристократии. Любое решение, принимаемое императорами России по советам фаворитов и само‑
стоятельные деяния фаворитов в той или иной степени определяли судьбу страны. Необходимо отделять решения, ко‑
торые принимались императорами самостоятельно, от решений, принимаемых ими под влиянием фаворитов. Многие 
источники относятся предвзято к деятельности фаворитов, рассматривая источники периода правления разных им‑
ператоров России сложно можно оценить уровень влияния того или иного фаворита на политику Российской империи. 
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Автором рассматриваются наиболее актуальные и ключевые проблемы исторической оценки фаворитизма Екатерины 
II современниками, а также учеными дореволюционного периода развития исторической науки.

Ключевые слова: фаворитизм, историография, Екатерина II, история России.

В Российской империи фаворитизм как неотъемлемая 
часть политического процесса возник на  рубеже 

XVII-XVIII  веков, в  эпоху преобразований Петра I и  по-
следовавших за  ним дворцовых переворотов. Каждый 
правитель стремился приблизить к  себе своих личных 
ставленников, таким образом, пытаясь обезопасить себя 
от  давления оппозиционных кланов, стремящихся к  по-
литической власти. Участниками такого противостояния 
были члены Верховного Тайного Совета, А. Д. Меншиков 
и  семья Долгоруковых, барон Остерман, Эрнст Иоганн 
Бирон и ряд других.

Апогеем фаворитизма историками традиционно счи-
тается эпоха правления Екатерины II, так как  в  это 
время ее ставленники были ее непосредственными фа-
воритами. К  таковым можно отнести как  личных фаво-
ритов (Г. Г. Орлов и Г. А. Потемкин), так и фаворитов, ко-
торые были ставленниками ближайшего окружения 
императрицы — А. П. Ермолов, А. Д. Ланской, С. Г. Зорич, 
И. Н. Римский-Корсаков начинали свою придворную и во-
енную карьеру с  поста адъютанта Г. А.  Потемкина   [1]. 
При  этом, если в  предшествовавшие Екатерине II двор-
цовые перевороты фавориты играли ключевую роль в по-
литике, зачастую являясь самостоятельными и более вли-
ятельными, чем  номинальный правитель политическими 
субъектами, то  при  Екатерине II они становятся допол-
нением, помощниками и  менеджерами, нежели полно-
правными участниками процессов   [2]. Так, сама импе-
ратрица комментирует фаворитов «…Как  необходимо 
надобно для жизни и здравия время отдохновения, то сии 
часы тебе посвящены, а прочее время не мне принадлежит, 
но империи, и буде сие время не употреблю, как должно, 
то во мне родится будет на себя и на других собственное 
мое негодование»,  — писала она в  1776  г. П. В.  Завадов-
скому  [3].

Императрица, будучи по происхождению немкой, воз-
веденной на  престол в  результате очередного государ-
ственного дворцового переворота, не могла в полной мере 
опираться на  широкое российское дворянство, которое 
желало манипулировать правителем в целях собственных 
интриг и  интересов. В  результате единственным воз-
можным способом усиления своих позиций было продви-
жение на  приоритетные государственные посты «своих» 
людей, которые и привели ее к власти.

Дореволюционная отечественная историография 
в целом положительно оценивала период правления Ека-
терины II, отмечая ее реформы — Жалованные грамоты 
городам и  дворянству, освоение Новороссии, Крыма, 
успехи во  внешней политике. Отношение к  фавори-
тизму и  роли любовников императрицы в  политике ис-
следователи в  большинстве своем оценивают отрица-
тельно и негативно. Их аргументация небезосновательно 

строится на  высоком уровне коррумпированности, осла-
бления роли органов государственной власти (коллегий, 
Сената и других). С другой стороны, нельзя не отметить, 
что  политика фаворитизма в  Российской империи при-
вела к оформлению «золотого века» русского дворянства 
и полному закрепощению крестьянства. Несмотря на по-
пытки Екатерины II разрешить ключевые исторические 
проблемы империи — этого ей сделать так и не удалось, 
во  многом благодаря участию ее основных фаворитов  — 
Г. Г. Орлова, Г. А. Потемкины и других  [4].

Елизавета Петровна еще в годы ее правления, замечая, 
что отношения Екатерины II и ПетраIII не складываются, 
стремилась обеспечить империи наследника. В  даль-
нейшем личные качества императрицы  — харизма, люб-
веобильность, о которой писали еще современники, в том 
числе князь М. М. Щербатов легли в основу ее политики. 
Ее фавориты осуществляли управление страной от  ее 
имени  — строили города, захватывали новые земли, ко-
мандовали армией, принимали непосредственное участие 
в разработке ключевых законодательных актов.

Активным критиком и оппозиционером в отношении 
политики Екатерины IIвыступал князь М. М.  Щербатов 
в своем трактате «О повреждении нравов России»  [5]. Он 
открыто критикует императрицу за  проявления деспо-
тизма и  тирании, политику фаворитизма, которая раз-
лагает русское общество, поощряет коррупцию и  казно-
крадство. Князь являлся сторонником усиления позиций 
дворянства и  сената в  противовес самодержавной поли-
тики Екатерины II. Фаворитов он оценивает, как  «незна-
ющих, малограмотных и мало имеющих совести людей»

Г. Г.  Орлов принимал участие в  организации и  работе 
Уложенной комиссии, результат деятельности которой 
по-разному оценивается учёными. Ключевым негативным 
последствием фаворитизма следует считать коррупцию 
и  деградацию органов государственной власти, которые 
теперь функционировали исключительно на личных, кла-
новых началах, что  в  дальнейшем перестраивали и  ме-
няли императоры Павел Iи Александр I  [6].

Большой вклад в  оценку исторической личности Екате-
рины II, ее личных взаимоотношений с  фаворитами внес 
В. А. Бильбасов, на труды которого в дальнейшем ориентиро-
вались многие историки. Он отмечал, что еще до воцарения, 
императрица Елизавета Петровна подозревала Екатери-
нуII в различных интимных отношениях с представителями 
двора, обвиняя ее в нелюбви к Петру III. Это было неудиви-
тельным, так как молодые супруги наладили с самого начала 
и  не  питали друг к  другу нежных чувств. Важным источ-
ником для оценки личности Екатерины II через призму фа-
воритизма является две редакции составленных ею «авто-
биографических записок», которые были предметно изучены 
учеными-историками разных поколений  [7].
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Обращаясь к  публицистике Щербатова, как  одного 
из  ключевых представителей отечественного дворянства 
отметим, что  основной причиной критики Екатерины II 
с его стороны является именно фаворитизм. Так как таким 
образом, императрица приводила к власти свою команду, 

основанную на  личных тесных отношениях, что  подры-
вало позиции различных дворянских кланов и  группи-
ровок, особенно позиции старинного московского дво-
рянства.
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Власть рассматривается как  источник контроля 
и  институционализации политической жизни. 

По  своей этимологии оно связано с  социальными яв-
лениями, происходящими в его обществе. Невозможно 
представить политическую жизнь, общество и  жизнь 
без власти. Если бы не было политической власти, обще-
ство погибло  бы в  результате постоянных конфликтов 
и борьбы. Фактически, само значение слова «авторитет» 
заключается в  том, что  один человек или  группа воз-
главляет, или, скорее, доминирует над другим человеком 
или  группой. В  этом смысле слово «власть» также свя-
зано с понятием «власть». Это связано с тем, что домини-
рующая сторона может приказать подчиненному выпол-
нить определенные задачи. Общество живет на  основе 
управляемой власти. Как мы видели, главным условием 
деятельности хякима является то, что с одной стороны 
должна быть сторона, отдающая приказы и  распоря-
жения (управляющая), а  с  другой стороны  — стороны, 
обязанные выполнять эти распоряжения. Доминиру-
ющая сторона должна обладать достаточной властью 
и  ресурсами, чтобы обязать подчиненную сторону вы-
полнять ее инструкции. К  таким средствам относится 
способность доминирующей стороны принуждать под-
чиненную сторону силой.

Политическая власть  — это реальная способность 
и возможность личности, партии, отдельной группы лиц 
влиять на действия и поведение людей посредством пре-
стижа, власти, насилия и других средств для реализации 
своей воли. Политическая власть проявляется в  раз-
личных способах общественных отношений и  деятель-
ности людей: власти, лидерстве, организации управления, 
контроле. Политическая власть выступает за  эффек-
тивное использование различных методов как возможно-
стей использовать власть против других для достижения 
своих целей. Различные методы и средства управления на-
зываются механизмом реализации политической власти. 
Структура политической власти резюмируется в  следу-
ющем порядке: Источники захвата власти:

1) Политическая власть — при этом борец за власть 
пытается захватить власть своим политическим пре-
стижем и достоинством.

2) Применение силы  — попытки силового захвата 
власти. Это часто приводит к терроризму.

3) Выгоды  — он пытается захватить политическую 
власть своим личным намерением, целью и повесткой дня.

4) Убеждение — самый верный способ захватить по-
литическую власть в обществе.

В качестве объектов власти индивидуум — это индиви-
дуум, который управляет политической властью, социаль-
ными группами и классами. Субъектами власти являются 
государство, политические институты, политические 
лидеры, политические элиты и  политические партии, 
а к функциям власти относятся управление, жесткий кон-
троль, организационная работа и эффективность работы.

Политическая власть осуществляется через законо-
дательную, исполнительную и  судебную ветви власти. 
Способность одного субъекта влиять на  другого опреде-
ленным образом зависит от  различных средств: страха, 
общения, убеждения, обычая, закона, традиции и  т. д. 
может быть основано на  Осуществление политической 
власти возлагается на  правительственные учреждения 
с  целью удовлетворения интересов народа. Выборы яв-
ляются важной частью политического процесса в  совре-
менной политике. Они характеризуются тем, как форми-
руются граждане по  определенным правилам и  органам 
управления. В  результате выборов победившие канди-
даты получают власть. Выборы всегда тесно связаны с го-
лосованием.

Ожидается, что  каждый гражданин будет участво-
вать и  голосовать на  всеобщих выборах. Выборы явля-
ются широко распространенным политическим явлением 
в политической и общественной жизни, поскольку власть 
распределяется между различными политическими ин-
ститутами и  уровнями правительства, представителями 
парламента, президента и часто исполнительных органов 
в  политическом процессе. Разнообразие выборов откры-
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вает широкий спектр возможностей политического про-
цесса для  проявления политического лидерства перед 
гражданами и  влияния на  государственные и  обще-
ственные дела. В период выборов осознание гражданами 
собственных интересов создает для  них благоприятные 
условия для  включения в  предвыборные программы по-
литических партий и  депутатов. Политика является 
средой жизненного выбора групп, людей, организаций 
и тесно связана с моралью. Выбор проектов желаемого бу-
дущего, важности той или иной ограниченной цели осно-
вывается на  моральных соображениях человека, группы 
о добре и зле, справедливости и несправедливости.

Мораль и  политика относятся к  ранним формам со-
циального контроля над общественной жизнью. Их объ-
единяет то, что они оба принадлежат к сфере социального 
выбора и  поэтому обладают достаточной степенью мо-
бильности и  изменчивости. На  их  значение влияет мно-
жество вещей: от  исторических и  социокультурных фак-
торов до  субъективных восприятий и  даже совпадений. 
Кроме того, этика и  политика  — это правила, регулиру-

ющие поведение людей. Поведение человека регулируется 
моральными и  политико-правовыми нормами (общими 
правилами, высокими стандартами, моделями поведения), 
обязательными для всех людей. Однако моральные и по-
литические нормы также различаются по  способам 
их  определения и  средствам реализации. Моральные 
нормы, например, формируются на основе представлений 
людей о  добре и  зле, совести и  справедливости в  обще-
стве. Поскольку большинство членов общества понимают 
и  принимают их, они становятся императивными. Поли-
тические и правовые нормы определяются государством 
и часто выражаются в законах, которые становятся обяза-
тельными после публикации. Моральные нормы не запи-
саны в документах, они живут в сознании людей.

Политико-правовые нормы могут быть добро-
вольно применены в  развитом гражданском обществе 
только тогда, когда люди понимают их  справедливость. 
Но  для  их  реализации государство может использовать 
и  принудительные меры. Как  мы видели, отношения 
между моралью и политикой сложны.
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С О Ц И О Л О Г И Я

Социальные проблемы современной российской молодежи  
в дискурсе студенческих социальных медиа

Листьева Елена Эдуардовна, студент
Московский государственный лингвистический университет

Социальные медиа играют важную роль в жизни молодежи. Студенты активно используют социальные медиа для об‑
щения, получения информации и выражения своих мнений. Исследование взаимосвязи социальных медиа и восприятия 
социальных проблем молодежи является актуальным и важным для понимания современной молодежной культуры и со‑
циальной динамики.

Ключевые слова: социальные проблемы, социальные медиа, молодежь, дискурс социальных медиа.

В  современном мире социальные медиа играют значи-
тельную роль в формировании мнения и обсуждении 

социальных проблем. С  помощью различных платформ 
индивиды и социальные группы могут высказывать свое 
мнение по различным вопросам, обмениваться информа-
цией и участвовать в общественном диалоге. Для начала 
следует дать им понятное определение.

Социальные медиа  — это совокупность цифровых 
платформ (программных систем, сервисов), предназна-
ченных для  взаимодействия пользователей в  сети Ин-
тернет путём публикации и  распространения личной, 
коммерческой или  общественно значимой информации 
в  текстовой, знаковой, аудиальной и  визуальной форме, 
адресованной ограниченному или неограниченному кругу 
лиц в целях получения ответной реакции  [1].

Базовые функции социальных медиа включают сле-
дующие: а) информационная функция, которая свя-
зана с производством контента и обменом информацией 
между пользователями; б) коммуникативная функция со-
циальных медиа позволяет пользователям устанавли-
вать и поддерживать социальные связи. В качестве же ха‑
рактерных свойств новых социальных медиа выступают 
универсальность, интерактивность, доступность, мо-
бильность, коммуникативность.

Перечисленные характеристики, свойства и  функции 
социальных медиа, в  свою очередь, позволяют гово-
рить о дискурсе, который образуется в их контексте, так 
как дискурс напрямую связан с коммуникацией. Дискурс 
в общем смысле слова — это относительно устойчивая си-
стема значений, используемая некоторым сообществом 
для  интерпретации событий. Общество стихийно и  на-
меренно организует свое коммуникативное простран-
ство, генерируя в нем определенные дискурсы, и их опре-

деления могут интерпретироваться по-разному, например, 
как  социально упорядоченные, регламентированные 
практики, способы говорения о социальной действитель-
ности, или  как  отложившиеся и  закрепившиеся в  зна-
ковой системе способы видения и  переживания мира, 
способы упорядочения социальной действительности  [2].

Следовательно, можем выделить следующие общее 
определение: социальные проблемы современной рос-
сийской молодежи в  дискурсе социальных медиа  — это 
совокупность форм коммуникации, которые создаются 
и  распространяются в  социальных сетях и  других он-
лайн-платформах, и  которые отражают сложные обще-
ственные явления, негативно влияющие на  жизнь и  раз-
витие молодых людей.

Для более полного понимания предмета нашего иссле-
дования, построим концептуальную модель, где мы будем 
опираться на коммуникационную модель Г. Лассуэла  [3], 
которая стала не  только отражает структуру коммуни-
кационного процесса, но и помогает исследованию этого 
процесса, его структуры и  отдельных элементов. Эта 
схема поможет рассмотреть социальные проблемы рос-
сийской молодежи в  дискурсе социальных медиа, так 
как  будет учитывать коммуникативную функцию соци-
альных медиа. Сконструированная нами модель представ-
лена на рисунке 1.

Источником сообщений в дискурсе социальных медиа 
о  социальных проблемах современной российской моло-
дежи в нашем исследовании являются студенты. Они об-
ладают социально-демографическими характеристиками, 
а также взглядами и ценностями в отношении социальных 
проблем. Содержание передаваемых сообщений  — это 
содержание о  социальных проблемах современной рос-
сийской молодежи, посвященное широкому кругу кон-
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кретных тем, таких как  образование, трудоустройство, 
экология, бедность, неравенство и  т. д. Это может быть 
текст, фотографии, видео или другой формат контента, ко-
торый отражает их взгляды, мнения и анализ социальных 
проблем молодежи. Канал коммуникации в  данной мо-
дели представлен социальными медиа, которые служат 
платформой для  обмена сообщениями и  взаимодей-
ствия между московскими студентами. Это может вклю-
чать популярные социальные сети, блог-платформы, фо-
румы и  другие онлайн-среды. Получателями сообщений 
являются также студенты, которые уже видят и  взаи-
модействуют с  контентом, созданным и  распространя-
емым коммуникаторами. Элемент, связанный со всей мо-

делью — это, конечно, дискурс, а именно: а) факторы его 
формирования; б) его влияние на формирование мнения 
об общественных проблемах.

Таким образом, выбранные элементы концептуальной 
модели отражают основные аспекты исследования роли 
социальных медиа в формировании мнения и обсуждении 
социальных проблем среди российской молодежи. Эти 
элементы позволяют получить более полное представ-
ление о том, как социальные медиа влияют на восприятие 
социальных проблем молодыми людьми, как они способ-
ствуют формированию общественного мнения и как они 
могут быть использованы для  побуждения к  действиям 
по решению социальных проблем.
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Рис. 1. Концептуальная модель
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Гендерное равенство означает общество, в  котором 
мужчины и  женщины имеют равные возможности, 

права и  обязанности во  всех сферах жизни. Равенство 
между мужчинами и  женщинами  — это когда оба пола 
имеют равный доступ к образованию и здравоохранению, 
к  управлению и  власти, к  достижению финансовой не-
зависимости путем работы на  кого-то  или  ведения соб-
ственного бизнеса, а  также к  реализации своих личных 
и  профессиональных потребностей и  интересов. Те  же 
возможности для  реализации. Одним из  сложных ус-
ловий достижения гендерного равенства является предо-
ставление прав и возможностей женщинам в различных 
сферах социального развития, а  также участие мужчин 
в достижении гендерного равенства.

Сегодня женщины составляют 70 % бедных, 14 % за-
нимают руководящие должности, 6 % занимают долж-
ности в правительстве и лишь 11 % занимают должности 
в парламенте. Женщины практически не имеют влияния 
на  принятие решений в  таких вопросах, как  экономиче-
ское развитие, распределение ресурсов, национальная 
безопасность, дипломатия и  выработка политики, ко-
торые влияют на их собственную судьбу. Большинство ре-
шений принимаются людьми, которые доминируют в по-
литических структурах.

С  первых лет независимости Туркменистан активно 
реализует меры по улучшению положения женщин и до-
стижению гендерного равенства.

Согласно Конституции Туркменистана, мужчины 
и  женщины в  нашей стране имеют равные права и  сво-
боды, равные возможности для их реализации. Наше на-
циональное законодательство предусматривает правовые 
инструменты и гарантии достижения сбалансированных 
отношений между мужчинами и  женщинами в  органах 
власти, обеспечения равных возможностей экономиче-
ской независимости женщин, улучшения их  труда и  раз-
вития занятости, создания условий для равноправия. реа-
лизация прав и обязанностей в семье.

На  протяжении многих лет развитие независимого 
Туркменистана осуществлялось в тесном сотрудничестве 
с  Организацией Объединенных Наций и  ее агентствами, 
в  том числе с  Фондом ООН в  области народонаселения 
(ЮНФПА).

Туркменистан также принял Декларацию Пекинской 
платформы действий IV Всемирной конференции по по-
ложению женщин, отмечающей в этом году свое 20-летие. 

Во  исполнение взятых на  себя обязательств Туркмени-
стан разработал стратегию продвижения гендерного ра-
венства и  предпринимает шаги по  внедрению обще-
признанных международно-правовых норм и  правил, 
связанных с созданием равных возможностей для мужчин 
и женщин, в национальное законодательство и практику. 
Национальные программы социально-экономического 
развития Туркменистана тесно связаны с  Декларацией 
тысячелетия ООН, в которой гендерное равенство опре-
делено как одна из основных целей, связанных с охраной 
здоровья женщин и  детей, образованием, расширением 
гендерного равенства. и  расширение прав и  возможно-
стей женщин.

В  рамках своей работы Фонд ООН в  области наро-
донаселения (ЮНФПА) оказывает Туркменистану под-
держку в  продвижении гендерного равенства посред-
ством технической и  технической поддержки, включая 
организацию семинаров и деловых встреч, а также орга-
низацию ознакомительных визитов для  изучения меж-
дународного опыта в  области народонаселения. в  этой 
области по  совершенствованию национального законо-
дательства.

Совместно с  Национальным институтом демократии 
и  прав человека при  Президенте Туркменистана и  Ра-
бочей группой Комиссии Пудагары по  обеспечению вы-
полнения международных обязательств в  сфере права 
человека и  международное гуманитарное право. Разра-
ботана стратегия работы над Национальным планом дей-
ствий по обеспечению гендерного равенства.

В 2012 году во взаимодействии с Государственным ко-
митетом Туркменистана по  статистике была проделана 
большая работа по подготовке и проведению переписи на-
селения, определены гендерные условия демографической 
ситуации и их качественные оценки.

За  время процветания стабильного государства жен-
щины также внесли большой вклад в  большую работу, 
проводимую в  стране. Туркменистан определяет одной 
из  своих главных целей обеспечение счастливой жизни 
женщин и матерей, надежную защиту их прав. В Туркме-
нистане развитие возможностей женщин успешно реали-
зуется с включением гендерного подхода в стратегии и на-
циональные программы.

Сегодня женщины составляют 50,2 % населения нашей 
страны. Государственная программа по  обеспечению ре-
ального равенства женщин и  повышению их  положения 
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в  общественно-политической жизни в  основном обрела 
национальную и  международно-правовую основу. Кон-
ституция Туркменистана гарантирует женщинам равные 
права с  мужчинами. 14.12.2007 Закон Туркменистана 
от «О государственных гарантиях равноправия женщин» 
регулирует участие общественных организаций в обеспе-
чении прав женщин.

Женщины Туркменистана составляют 46 % от  общей 
численности работников учреждений и  предприятий 
страны.

Тот факт, что половину работающего населения страны 
составляют женщины, является доказательством того, 
что  они пользуются своим конституционным правом 
на труд. Женщины занимают достойное место в высших 
органах государственной власти и  управления, в  науке 
и  образовании, культуре и  искусстве, здравоохранении 
и  спорте, широко и  активно распространяют свою дея-
тельность.

Новая сфера работы для женщин — бизнес и предпри-
нимательство.

Учет гендерной проблематики повышает эффектив-
ность программ и  политики. Таким образом, развитие 
женского предпринимательства является решением про-
блемы безработицы и бедности, способствует социальной 
стабильности в  обществе и  государстве. В  настоящее 
время 46,8 % женщин работают в негосударственном сек-
торе страны.

Важная роль в достижении гендерного равенства при-
надлежит семье, поскольку она является основной есте-
ственной ячейкой общества.

От  семьи зависит воспитание следующего поколения. 
«В  труде человек формируется как  личность, учится ува-
жать, ценить и  любить друг друга, познает традиции. 
Семья создает защитную среду от  внешних угроз и  дает 
надежду на  будущее всем ее членам: женщинам и  муж-
чинам, детям и старикам.
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П С И Х О Л О Г И Я

Социально‑психологические характеристики кандидатов в замещающие родители
Абдуллаева Урьяне Эбазеровна, студент магистратуры

Крымский инженерно‑педагогический университет имени Ф. Я. Якубова (г. Симферополь)

В данной статье описывается актуальность и проблематика выбранной темы исследования, формулируется мето‑
дологический аппарат, приводятся определения основных категорий по теме исследования, а также описывается пла‑
нируемое эмпирическое исследование.

Ключевые слова: приемная семья, замещающее родительство, готовность к замещающему родительству, социаль‑
но‑психологические характеристики.

Актуальность выбранной темы исследования обуслов-
лена тем, что  на  сегодняшний день в  России наблю-

дается уменьшение численности детей-сирот, что связано 
с  упрощением процедуры усыновления, а  также предо-
ставления налоговых льгот приемным семьям. Данная си-
туация имеет две стороны, положительную, связанную 
с тем, что за последние десять лет количество детей, про-
живающих в детских домах сократилось на 67 тысяч  [5] 
и отрицательную, связанную с тем, что численность при-
емных родителей, с  которыми были досрочно растор-
гнуты договоры по  инициативе органа опеки и  попечи-
тельства по  причине возникновения в  приемной семье 
неблагоприятных условий для  содержания, воспитания 
и образования ребенка, неуклонно возрастает. Последний 
аспект связан с непроработанными моментами в деятель-
ности психологов, которые не  учитывают важный этап 
помещения ребенку в  замещающую семью, а  именно ди-
агностике и  подготовке будущих приемных родителей 
к выполняемой роли.

Согласно опросу психологов, который проводился 
различными исследователям совместно с  Центрами 
по  усыновлению, опеке и  попечительству на  курсах по-
вышения квалификации по  сопровождению замеща-
ющих семей, данная проблема проявляется в том, что нет 
единой формы заключения, наблюдается недостаток ме-
тодических материалов, прослеживается слабая моти-
вация поддержки руководства в  режиме многозадач-
ности, а  также юридические проблемы в  деятельности 
психолога на этапе подготовки, диагностики и формиро-
вания психологической готовности к  замещающему ро-
дительству.

Согласно положению «О  приемной семье» важно го-
товить замещающих родителей по  специальным про-
граммах, где они должны принимать участие на  добро-

вольной основе, этапы которой включают ознакомление 
родителей с  функциями замещающих семей, прохож-
дение психологического тренинга, а  также расширение 
юридических знаний замещающих родителей в сфере за-
щиты детства, повышение психолого-педагогической 
компетентности в вопросах детской и подростковой пси-
хологии. Будущие замещающие родители, согласно по-
ложению, должны пройти стажировку количеством 
более 40 часов в  действующих замещающих или  при-
емных семьях, с последующим получением сертификата. 
Однако многие регионы России не  проводят столь тща-
тельную подготовку будущих замещающих родителей, 
что, по  мнению Г. Н.  Красницкой   [2], формирует вы-
сокий риск отказа от ребенка, либо принудительное рас-
торжение обязательств между замещающей семьей и  го-
сударством. Основной причиной, по  мнению автора, 
является неконструктивная, неосознанная мотивация 
родителей, а  также отсутствие сформированности опре-
деленных социально-психологических навыков для  вы-
полнения данной деятельности.

Анализ различных исследований по  проблеме позво-
ляет выделить ряд вопросов, требующих разработки, 
а  именно изучение дефиниций замещающего родитель-
ства, определения показателей готовности, характеристик 
успешного замещающего родительства. Данные вопросы 
нуждаются в  теоретическом и  эмпирическом изучении, 
так как  их  решение является основной для  разработки 
программ диагностики будущих кандидатов, а  также 
построения программ обучения, сопровождения бу-
дущих замещающих родителей, по нескольким причинам. 
Первое — появление ребенка в семье является кризисным 
событием для любой супружеской пары, а приемные дети 
обладают некоторыми особенностями эмоционального, 
когнитивного развития, требующих активизации лич-
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ностных ресурсов для  пары. Второе  — отсутствие вос-
питательского и  родительского опыта развивает низкий 
уровень родительской компетентности, что  оказывает 
влияние на развитие стресса у будущих замещающих ро-
дителей.

Важно сказать, что при анализе и изучении кандидатов 
в замещающие семьи важно опираться на социально-пси-
хологический подход Б. Д. Парыгина, который на первый 
план выводит социальную детерминанту психологиче-
ских характеристик личности, включая социальные по-
казатели мотивации будущих замещающих родителей 
и  реализации родительских функций в  определенных 
культурных, общественных, социально-психологических 
условиях. По  этой причине именно от  показателей соци-
ально-психологических характеристик кандидатов в  за-
мещающие родители будет зависеть успешность их адап-
тации в  качестве приемных родителей, что  позволит 
снизить воздействие стресса и  оказать влияние на  фор-
мирование успешных стратегий преодоления сложностей 
на жизненном пути.

По  этой причине приобретает огромное значение ис-
следование социально-психологических характеристик 
замещающих родителей, выступая аспектом проблемы 
разработки программ общения, обучения, влияния, соци-
ализации, духовно-нравственного аспекта успешного за-
мещающего родительства, так как  показывают исследо-
вания, при  возвращении ребенка из  замещающей семьи 
могут развиться сложные психологические последствия 
по  мере взросления ребенка. Все это предопределило те-
оретическую и практическую актуальность и значимость 
данного исследования.

Целью планируемого исследования является изучение 
социально-психологических характеристик кандидатов 
в замещающие родители.

Объектом планируемого исследования являются соци-
ально-психологические характеристики личности.

Предметом планируемого исследования являются со-
циально-психологические характеристики кандидатов 
в замещающие родители.

Теоретико-методологической основой планируемого 
исследования являются положения субъектно-деятель-
ностного подхода К. А.  Абульхановой-Славской, С. Л.  Ру-
бинштейна, Б. Ф.  Ломова и  других, культурно-историче-
ская концепция Л. С.  Выготского, концепции изучения 
социальной ситуации развития ребенка А. Г.  Асмолова, 
С. Л.  Рубинштейна, теории привязанности Дж. Боулби, 
М.  Эйнсворт, теории успешного родительства Э. Г.  Эйде-
миллер, И. В. Дубровиной, В. Н. Ослон и других.

Проблемой изучения социально-психологических 
характеристик замещающих родителей занимались 
О. Г.  Япарова, Т. Е.  Котова, Л. А.  Чернышева, Е. В.  Гераси-
мова, О. К. Миневич, С. А. Воскобойникова, И. П. Иванова, 
П. Котли, Е. И. Николаева и другие. В своих исследованиях 
данные авторы выделяют следующие социально-психоло-
гические характеристики успешного замещающего роди-

тельства, а именно: открытость, гибкость установок, тер-
пимость, откровенность, потребность в принадлежности 
к группе, самоконтроль, спокойное отношение к неудачам, 
предшествующий опыт успешного воспитания родных 
детей, лидерские качества, эмоциональная стабильность 
и  сниженная агрессивность, отношение к  замещающему 
родительству как  механизму самореализации. Социаль-
ными характеристиками успешных замещающих роди-
телей являются уровень здоровья, образования, дохода, 
социального статуса, наличия навыков социального обе-
спечения  [1, 6].

Опираясь на выделенные концепции и характеристики, 
была выдвинута гипотеза планируемого исследования, 
а  именно предположение, что  социально-психологиче-
скими характеристиками успешного замещающего роди-
тельства являются открытость, гибкость родительских 
и  личностных установок, самоконтроль, эмоциональная 
стабильность, выбор конструктивных копинг-стратегий, 
стрессоустойчивость, спокойное отношение к  неудачам, 
отношение к  родительству, как  к  механизму самореали-
зации.

Опираясь на  выдвинутую гипотезу, а  также обзор ис-
следований были подобраны следующие методики иссле-
дования: личностный опросник Р. Кеттелла (16PF), шкала 
самооценки уровня реактивной и  личностной тревож-
ности Ч. Д.  Спилбергера и  Ю. Л.  Ханина, авторский ва-
риант теста незаконченных предложений для кандидатов 
в замещающие семьи, методика PARI Е. Шафер, опросник 
«Копинг-стратегии» Р.  Лазаруса в  адаптации Т. Л.  Крю-
ковой, опросник «Стиль саморегуляции поведения  — 
ССП-98» В. И.  Моросановой, авторская анкета для  опи-
сания социального и  экономического статуса будущих 
кандидатов.

Замещающие родители берут на себя ответственность 
за  заботу и  воспитание о  детях, поддерживая их  психо-
логическую адаптацию и  физическое здоровье, а  также 
обеспечивая надлежащее школьное обучение и  обра-
зование до  тех пор, пока они не  смогут либо воссоеди-
ниться со  своими родными семьями, либо быть усынов-
ленными, либо выйти из  замещающей семьи. Учитывая 
все вышесказанное, опыт работы замещающим родителем 
может негативно сказаться на  общем благополучии лич-
ности, подвергая их  «риску» испытывать родительский 
стресс и страдания, а также с большей вероятностью стра-
дать от проблем с психическим и физическим здоровьем, 
что может помешать их способности обеспечивать посто-
янный уровень ухода за детьми  [3, 4].

По  этой причине представляется многообещающим 
организовать изучение социально-психологических фак-
торов, повышающих шансы на  успех воспитания в  за-
мещающих семьях, и  полученные результаты могут рас-
ширить наше научное понимание функционирования 
замещающих семей и  дать рекомендации по  совершен-
ствованию существующей системы патронатного воспи-
тания в Российской Федерации.
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Мотивы приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья 
к шахматной игре

Бастракова Елена Владиславовна, педагог‑психолог
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей‑интернат» (г. Барнаул)
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Ответственным периодом в  жизни человека является 
ранний возраст. Именно в этот период идёт форми-

рование способностей, которые определяют дальнейшее 
развитие человека.

Изучение особенностей развития мотивации детей 
с ОВЗ нам представляется актуальным как для более глу-
бокого понимания психологии детей этой категории, так 
и для совершенствования методов диагностики, обучения 
и  воспитания этих детей и  осуществления полноценной 
коррекции.

В  общепсихологическом контексте мотивация пред-
ставляет собой совокупность, систему психологически 
разнородных факторов, детерминирующих поведение 
и  деятельность человека. В  литературе много внимания 
уделяется мотивации здоровых детей и мотивации детей 
с ОВЗ.

Проблему мотивации и приобщения детей к какой-либо 
деятельности рассматривали такие учёные, как  Л. И.  Бо-
жович, А. К. Маркова, Е. В. Шорохова, В. Г. Асеев, Б. И. До-
донов, И. А. Зимняя и др.

По  наблюдением некоторых психологов, ребёнок 
до 3 лет приобретает примерно 70 % информации об окру-
жающем мире, а  за  оставшуюся жизнь  — 30 %. В  связи 

с  этим, именно в  раннем возрасте лежит начало многих 
проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги.

Например:
 — сниженная познавательная активность,
 — нарушения в общении,
 — замкнутость и повышенная застенчивость,
 — агрессивность и гиперактивность детей и т. д.

В  нашей стране есть особые дети, которые имеют 
разные отклонения в  развитии. В  обществе таких детей 
принято называть дети с особыми образовательными по-
требностями или дети с ограниченными возможностями 
здоровья и жизнедеятельности.

Что  же это за  категория детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья и жизнедеятельности?

Ребёнок с ОВЗ — это ребёнок, имеющий психические 
и  (или) физические недостатки, которые препятствуют 
ему освоению образовательных программ. Данная кате-
гория детей не является однородной.

Это определяется тем, что в данную категорию, входят 
дети с разными нарушениями развития:

 — нарушение слуха;
 — нарушение зрения;
 — нарушение ОДА;
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 — нарушение интеллекта;
 — дети с задержкой и комплексным нарушениями раз-

вития, а также речи.

Сейчас часто можно встретить детей с расстройствами 
поведения и  эмоционально-волевой сферы. Эти дети об-
ладают рядом признаков.

Рис. 1. Признаки детей с расстройствами поведения и эмоционально‑волевой сферы

При  обучении таких детей всё большую популяр-
ность получает инклюзивное и  интегрированное об-
учение  — внедрение ребёнка в  обычный класс обще-
образовательной школы. Естественно, таким детям 
требуется индивидуальный подход, специальное обу-
чение.

Кратко охарактеризовав категорию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и жизнедеятельности, пе-
реходим к главному вопросу нашей статьи — приобщение 
детей с ОВЗ к шахматной игре.

В статье я бы подробно хотела остановиться на практи-
ко-ориентированном проекте «Компьютерные шахматы 
для  всех». Данный проект удачно подходит для  приоб-
щения детей с ограниченными возможностями здоровья 
к шахматной игре. Помимо детей с ОВЗ, проект рассчитан 
и на полностью здоровых детей.

Проект актуальный для нашего времени. Он подходит 
для  детей с  разными нарушениями глухих детей, сла-
бослышащих и позднооглохших, слабовидящих и поздно-
ослепших детей, с тяжелой речевой патологией, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата.

Проект направлен не  просто на  приобщение детей 
к шахматной игре, а на социализацию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и их интеграция в обще-
ство.

Проект имеет множество положительных сторон 
в своей реализации, но вернёмся к основному вопросу.

Как же приобщить детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к шахматной игре?

Привлечь детей к шахматной игре можно с помощью 
компьютера.

Компьютерные шахматы позволяют детям с  ограни-
ченными возможностями здоровья:

 — ускорить вовлечение ребёнка в  соревновательный 
процесс;

 — сформировать навыки работы с  компьютерными 
шахматными программами, а в дальнейшем и навыки ра-
боты с обычными шахматами;

 — развить способности и быть услышанными.
В  последнее время интерес к  шахматам возрастает. 

В последние годы в педагогической среде активно обсуж-
дают проблемы совершенствования всей системы шах-
матного образования  — как  среди здоровых детей, так 
и среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Компьютерные шахматы позволяют наилучшим об-
разом осуществить индивидуальный подход к  каждому 
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ребёнку, а  особенно индивидуальный подход важен 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Существует довольно много разнообразных способов 
по привлечению детей с ограниченными возможностями 
здоровья к шахматной игре.

Рис. 2. Способы привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к шахматной игре

Для  чего  же важно мотивировать детей к  игре в  шах-
маты? И важно именно мотивировать, а не заставлять!

Шахматы — это не просто игра, доставляющая детям 
много радости, удовольствия, но  и  действенное, эффек-
тивное средство их умственного развития.

Процесс обучения шахматной игры способствует:
• развитию у  детей способности ориентироваться 

на плоскости,
• развитию аналитико-синтетической деятель-

ности,
• развитие мышления,

 — развитие суждений,
 — развитие умозаключений,
 — учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать,
 — учит предвидеть результаты своей деятельности,
 — содействует формированию таких ценнейших ка-

честв, как:
• усидчивость,
• внимательность,
• самостоятельность,
• терпеливость,
• гибкость,
• собранность,
• изобретательность и др.
Многие психологи и  педагоги рассматривают шах-

матную игру, как  особый вид игровой деятельности, 

как дидактическую, занимательную, математическую игру, 
как средство воспитания и обучения.

Исходя из  всего вышесказанного, мы можем сделать 
следующие выводы.

Дети с  ограниченными возможностями здоровья, 
не смотря на категорию нарушения развития могут быть 
вовлечены в  шахматную игру вместе с  абсолютно здоро-
выми детьми.

Хоть на первый взгляд может показаться, что в данной 
игре нет ничего особенного, но опытные специалисты — 
педагоги, психологи, знают на сколько важно смотивиро-
вать ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
на  то, чтобы он с  радостью и  желание посещал занятия, 
кружки по шахматам.

Игра в  шахматы хорошо способствует умственному 
развитию, как  здоровых детей, так и  детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья.

Самое главное, нужно найти такой мотив, чтобы ре-
бёнок действительно хотел этим заниматься и  получал 
удовольствие от игры, а не просто посещал, потому что его 
заставили.

Хоть в шахматной игре, хоть в любой деятельности — 
положительный результат будет только тогда, когда ре-
бёнок увлечён этой деятельностью и  получает массу по-
ложительных эмоций, несмотря на  неудачи, пытается 
их побороть и стремиться к успеху.
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Процесс прослушивания музыки ежедневен: дома, 
на  работе, на  улице, при  покупках в  магазине и  т. д. 

Однако, мало кто при этом задумывался о том, насколько 
сильное влияние музыка оказывала на  физиологическое 
и психоэмоциональное состояние человека.

О  влиянии музыки на  организм знали уже в  древней 
Греции. Так Пифагор утверждал, что  от  прослушивания 
прекрасной музыки происходит излечивание человече-
ских нервов и  страстей, а  также «устанавливалась пер-
воначальная гармония душевных сил»   [23]. О  музыке, 
как терапевтическом средстве писал и великий врач Вос-
тока Авицена (983–1036гг).

С тех пор музыку как средство воздействия на здоровье 
человека изучали и  пытались использовать во  многих 
странах, что стало основой целого психотерапевтического 
направления — музыкотерапии.

На  сегодняшний день известно, что  классическая му-
зыка, с одной стороны, оказывала положительное влияние 
на  состояние человека. В  процессе прослушивания у  ис-
пытуемых снижался уровень стресса, напряжения и уста-
лости; снимались головные боли и  нормализовался уро-
вень частоты сердечных сокращений   [15]. Кроме того, 
показатели скорости и  концентрации внимания увели-
чивались   [10]. Также было замечено, что  классическая 
музыка помогала избавиться от  депрессии. Некоторые 
специалисты использовали ее в  качестве «лекарства» 
для  ускорения процесса выздоровления, поскольку улуч-
шалось кровообращение, снижалось артериальное дав-
ление   [7]. У  детей, постоянно слушающих классическую 
музыку, легче вырабатывалось пространственное мыш-

ление и  развивалась хорошая память. А  дети, матери ко-
торых во время беременности слушали классическую му-
зыку, были намного спокойнее и  уравновешеннее   [8]. 
Отмечено, что музыкальные воздействия наделены повы-
шенной эффективностью, если они согласованы с биоэлек-
трическими характеристиками нервной системы  [1, 12].

Однако, с  другой стороны, некоторые авторы описы-
вали негативное влияние классической музыки на  чело-
века. Прослушивание классической музыки вызывало 
дисбаланс и децентрализацию внимания, которая приво-
дила к  нарушению когнитивного процесса. Также повы-
шалась напряженность функционирования центральных 
регуляторных систем, что  приводило к  тревожному со-
стоянию и  снижению адаптационных возможностей ор-
ганизма  [22].

Исследования влияния рок-музыки на организм чело-
века показали следующие результаты. Рок-музыка вызы-
вала враждебность к  окружающему миру, отрицательно 
влияла на  настроение и  умственную работоспособность, 
снижала внимание и память, а также уменьшала среднее 
значение латентного периода двигательной реакции   [7]. 
Кроме того, у людей, прослушивающих рок, повышались 
пульс и  артериальное давление. Главный компонент дан-
ного жанра — ритм, кратный полутора ударам в секунду — 
приводил человека в состояние транса. Во время рок-кон-
церта звук обычно достигает 120 децибел при норме 55-60. 
Такая громкость является стрессом для организма и при-
водит к так называемому «шумовому опьянению»  [14].

Этническая музыка улучшала концентрацию и  пере-
ключаемость внимания, понижала частоту сердечных со-
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кращений, повышала частоту дыхания и оптимизировала 
межсистемное взаимодействие  [2].

Некоторые исследователи рассматривали влияние му-
зыки на память в зависимости от темперамента человека. 
Так выяснилось, что  холерики демонстрировали наи-
больший уровень памяти при  прослушивании классики, 
а  наименьший  — при  прослушивании дабстепа. Сангви-
ники показывали наибольший результат во  время рэпа, 
а наименьший — при электронной музыке. У флегматиков 
наивысший результат наблюдался так  же, как  и  у  санг-
виников, при  рэпе, но  наименьший результат был 
под поп-музыку. Меланхолики же проявляли наилучший 
результат при прослушивании поп- и панк-музыки, а наи-
меньший — под дабстеп  [17].

Выбор музыки для прослушания в соответствии с не-
осознаваемыми потребностями человека оказывал пози-
тивное влияние на его психическое состояние (снижение 
тревоги, возрастание активности и  общительности, эф-
фективности ассоциативных процессов, актуализация ре-
сурсных состояний), вызывал значимые и  интенсивные 
переживания, способствовал появлению феномена катар-
сиса. При адекватном восприятии слушателя энергичная 
мажорная, умеренно громкая музыка тонизировала физи-
ологические функции. Мелодичная, негромкая, умеренно 
медленная, минорная музыка оказывала седативное дей-
ствие, снижала бессонницу, чувство неуверенности в себе, 
тревогу, а  также улучшала память, внимание и даже раз-
вивала творческие способности. Приятная музыка бла-
готворно действовала не  только на  нервную систему, 
но и на систему кровообращения, на работу органов ды-
хания и даже пищеварения  [9, 4, 6, 16, 12].

Изучение влияния музыки на  электроэнцефалографи-
ческие параметры показало изменение потока возбуж-
дения в  кортико-таламических и  кортико-лимбических 
кругах. Отмечалось снижение индекса тета-ритма и  уча-
щение пульса при возникновении положительных эмоций, 
связанных с восприятием музыки. Амплитудные характе-
ристики частотных компонентов ЭЭГ при  переживании 
разных эмоций заметно отличались. Чем менее стенична 
эмоция, тем  выше нормированная мощность медленных 
волн в составе ЭЭГ и наоборот. Для стеничных же эмоций 
был характерен рост содержания высокочастотных коле-
баний в ЭЭГ  [19, 21, 18, 24, 11].

Изучение влияния музыки в  зависимости от  уровня 
возбуждения ЦНС показало следующее. Музыка бы-

строго темпа мажорного лада вызывала наиболее су-
щественное улучшение психоэмоционального статуса 
у  испытуемых с  низким уровнем тревожности. Мед-
ленная музыка минорного и мажорного лада способство-
вала улучшению самочувствия и  повышению настро-
ения у  интровертов и  испытуемых с  неуравновешенной 
нервной системой с  преобладанием процесса возбуж-
дения  [5]. Происходила активация процессов внимания 
и бдительности.

Музыка способна менять гормональный фон орга-
низма. Так в  процессе пения были замечены изменения 
в  концентрации пролактина, кортизола и  окситоцина: 
их уровень концентрации повышался  [25].

Влияние музыки связывают прежде всего, с  форми-
рованием условного рефлекса, возникающего на  базе 
одного из безусловных рефлексов — ориентировочного, 
связанного с приходом сенсорных импульсов в кору. Ус-
ловный раздражитель  — мелодия, звук с  определен-
ными характеристиками  — подкрепляется возникаю-
щими при прослушивании положительными эмоциями 
и  приводит к  ряду вегетативных сдвигов, направ-
ленных на адаптацию организма к изменившимся усло-
виям  [13].

В  ходе исследований отмечалось, что  если тексты му-
зыкальных композиций содержали конструкты, со-
относимые с  такими типами личностных деструкций 
как  агрессия, аутоагрессия и  аддикция, то  процент ре-
ципиентов, встраивающих эти конструкции в  ценност-
но-смысловую структуру своей личности, учитывая чис-
ленность целевой аудитории, был сравнительно невелик. 
Однако, воздействие осуществлялось и  на  ту часть ауди-
тории, поведение которой существенным образом не  из-
менилось, так как  высокая интенсивность информаци-
онного потока снижало чувствительность к содержанию, 
что  способствовало формированию равнодушия и  тер-
пимости к личностным деструкциям, степени их распро-
страненности в обществе  [3].

Таким образом, к  сегодняшнему дню существует мно-
жество исследований влияния музыки на  функцио-
нальное состояние организма человека. Однако неко-
торые из них противоречат друг другу. Кроме того, до сих 
пор не сложилось четкого понимания влияния различных 
музыкальных жанров на  психофизиологическое состо-
яние человека. Следовательно, есть смысл продолжать ис-
следования в данной области.
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Теоретический экскурс: определение феномена «замещающая семья»
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В статье представлены результаты краткого теоретического анализа по проблеме такого социально‑психологиче‑
ского феномена, как «замещающая семья». Предпринята попытка определения дефиниции «замещающая семья». Обозна‑
чены трудности, с которыми сталкиваются родители и дети в замещающих семьях.

Ключевые слова: замещающая семья, замещающие родители, дети‑сироты, феномен.

Современная общественная практика в  сфере семей-
ного жизнеустройства детей-сирот и  детей, остав-

шихся без попечения родителей, актуализирует вопросы 
изучения детерминант и показателей конструктивной де-
ятельности, жизнеспособности, ресурсности, положи-
тельного функционирования замещающей семьи.

Анализ содержания такого феномена, как «замещающее 
родительство» представлен в рамках социально-психоло-
гических ступеней формирования его структуры (макро, 
мезо, микросистема, гендерные и  идентификационные 
аспекты реализации родительства) такими учеными, как: 
К. Н.  Белогай, А.  Ватерман, Н. Л.  Иванова, И. С.  Клецина, 
Р. В. Овчарова, Л. Н. Ожигова, Э. Эриксон.

Довольно четко и полно представлен феномен заме-
щающей семьи в  работах Ж. А.  Захаровой, М. В.  Ива-
новой, Л. Я.  Олиференко, И. И.  Осиповой, В. Н.  Ослон. 
Особенности отношений в  замещающей семье, детер-
минанты ее развития полно представлены в  иссле-
дованиях отечественных психологов: О. В.  Бессчет-
нова, О. В.  Заводилкина, Е. Б.  Жуйкова, М. В.  Иванова, 
Н. П. Иванова, В. С. Мухина, Л. С. Печникова, А. С. Спи-
ваковская, Н. В.  Тарабрина, Е. В.  Ушакова, Л. М.  Шипи-
цына.

Исторически и в современных реалиях имеет место тот 
факт, что ребенок зачастую не имеет возможности воспи-
тываться кровными родителями по  причине их  утраты, 
смерти и ряда иных причин. В связи с чем, в государстве 
создаются разного рода типы замещающих семей  [9].

Одним из  таких типов выступает приемная семья, 
определение которой можно сформулировать как «опека 
либо попечительство над  ребенком либо детьми, выпол-
няющиеся по договору о приемной семье, который заклю-
чается между органами опеки и  попечительства и  при-
емными родителями на  срок, прописанный в  договоре» 
(Е. П. Ермолаева)  [4].

Анализ Семейного кодекса Российской Федерации по-
казал, что  в  нем нет определения замещающей семьи, 
что  способствует различной их  трактовке   [10]. «Заме-
щающие семьи»  — это не  юридический термин, исполь-
зующийся с целью обозначения разных типологий семей, 
берущих на  воспитание детей, которые остались без  по-
печения родителей. Например, семей усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приемных семей, детских домов се-
мейного типа.

Замещающая семья имеет отношение к семьям особой ка-
тегории и выступает в качестве нового семейного простран-
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ства, однако, пишет Д. С. Ашимбаев, развивающегося так же, 
как и любая другая семья, с тем же функционалом  [2, с. 76].

Однако замещающие родители берут на  себя ответ-
ственность по  воспитанию ребенка, имеющего свое про-
шлое, не  зависимое от  данной семьи. Ведущая задача 
при  этом  — воссоздание нужных условий для  эффек-
тивной его адаптации, становление его полноценного ощу-
щения социализации, формирование ощущения привя-
занности к новой семье, отмечает Е. М. Бешкарева  [3, с. 67].

В работах В. Н. Ослон профессиональная замещающая 
семья представлена как семья, «где один или оба родителя 
получают зарплату за воспитание детей»  [8;9].

Анализ научной литературы позволяет выделить ряд 
отличий замещающей семьи от традиционной:

1. Замещающая семья может иметь большую степень 
неустойчивости, чем традиционная семья с устоявшимися 
взаимоотношениями. Поскольку принятие в семью нового 
члена всегда сопряжено с трансформациями в системе.

2. Если родительские права биологических роди-
телей восстанавливаются, несовершеннолетних могут 
изъять из приёмной семьи, детского дома семейного типа. 
Несовершеннолетнего по закону могут усыновить без со-
гласия приемных родителей. Тогда как из обычной семьи 
ребенка не могут изымать за исключением случаев, уста-
новленных законом.

3. Родители в  такой семье не  биологические, а  при-
емные.

4. Воспитание детей в  такой семье оплачивается го-
сударством.

5. Семейные взаимоотношения носят кратковре-
менный характер.

6. Наличие братьев и  сестер имеет условный ха-
рактер.

Приемный родитель осмысляется нами как  воспита-
тель широкого профиля, а  «замещающее родительство» 
как специфический тип профессиональной деятельности, 
где выделяется 3-х уровневая модель специализации  — 
это социально-психологический, материально-экономи-
ческий и  анализ семьи как  организатора жизни несовер-
шеннолетних в различных ее проявлениях  [1, с. 20].

Отметим, что адаптация ребенка в такого рода новой 
семье обусловлена будет взаимным соответствием ро-
левых ожиданий ребенка и приемных родителей.

А. С.  Спиваковская к  специфическим составляющим 
стилей воспитания родителей в  таких семьях относит 
такие негативные явления, как  родительский авторита-
ризм, контроль, недоверчивость, недостаток принятия ре-
бенка  [12, с. 128].

Приемный ребенок в  замещающей семье не  способен 
принимать роль биологического, в связи с чем, его иден-

тификация может нарушаться: нет статуса в новой семье, 
ощущения ненужности и пр. Это, по утверждению Алда-
шевой А. А., во многом объясняет, тот кризис, который пе-
реживают все члены замещающей семьи на первых этапах 
совместной жизни  [1, с. 17].

К  трудностям приемного родителя, А. В.  Махнач, 
А. М.  Постылякова, Н. Н.  Толстых, относят отсутствие 
эмоционального контакта с  ребенком, неумение прием-
ного родителя воспринимать самость ребенка гиперкон-
троль, нетерпимость родителя к  ошибкам приемного ре-
бенка и др.  [6].

Ведущими сложностями, с  которыми сталкивается ин-
ститут профессиональных замещающих семей, выступают:

1) отсутствие стандартов формирования подготовки 
профессиональных замещающих семей и родителей;

2) недостаточный уровень психологической готов-
ности потенциальных замещающих родителей;

3) недостаток стандартов организации служб сопро-
вождения замещающих семей  [7].

Замещающая семья несет ответственность по  вос-
питанию ребенка, который обладает собственным про-
шлым и  историей, вне принимаемой его семьи, отме-
чает Е. И.  Скворцова. Перед замещающими родителями 
важная и  трудная задача  — помочь адаптироваться при-
нятому ребенку, сформировать полноценную привязан-
ность к  новой семье при  помощи выбора педагогически 
грамотной позиции, формируемой на основе их психоло-
го-педагогической готовности и  медико-социально-пра-
вовой осведомленности  [11, с. 40].

В  завершении анализа по  вопросам замещающей 
семьи, отметим, что замещающая семья — это новый се-
мейный мир, который формируется по тем же принципам, 
что и любого рода семья, где имеет место тот же функци-
онал. Это малая группа, обладающая характерной ей ди-
намичностью в  процессе прохождения кризисных пери-
одов, которые имеют места в подобного рода группах.

Выводы:
1. Замещающую семью можно рассматривать в  ка-

честве системы, где отношения преобразуются по  мере 
включения в  ее состав новых членов. Детерминируется 
на  основании позиций: воспитатель  — воспитанник; до-
минирование  — подчинение; ответственность; эмоцио-
нальная близость-отчужденность; временной период на-
хождения ребенка в семье и пр.

2. Позиция «воспитанник  — воспитатель» задается 
государством и  выступает одним из  условий функцио-
нирования приемной семьи. К  специфике замещающей 
семьи относится открытость системы, а  промежутки не-
стабильности семьи могут увеличиваться до  конкретно 
установленных рамок.
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Целью исследования являлось изучение развития межполушарного взаимодействия у детей с трудностями обучения 
письму. В результате было выявлено, что использование специальных методик и тренировок способствует улучшению 
межполушарной координации и повышению эффективности обучения письму у данных детей. Выводы подтверждают 
необходимость индивидуального подхода в работе с детьми с трудностями обучения письму и включения в программу 
тренировок, направленных на развитие межполушарного взаимодействия.
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Межполушарное взаимодействие является важным 
аспектом развития ребенка. Трудности, которые дети 

испытывают в овладении чтением и письмом, могут быть 
вызваны несколькими причинами. Одной из них является 
задержка в  развитии левого полушария головного мозга, 
которое ответственно за языковые функции. Также возни-
кают трудности с латерализацией, то есть формированием 
предпочтительного использования одной из  сторон тела 
(правой или  левой) при  выполнении задач. Нарушение 
оптимального межполушарного взаимодействия также 
может способствовать проблемам в  овладении чтением 
и  письмом у  детей. В  данной статье рассматривается во-

прос развития межполушарного взаимодействия у  детей 
с трудностями обучения письму и методов его улучшения.

Дети с трудностями обучения письму могут испытывать 
проблемы с  координацией движений, памятью и  восприя-
тием, что может приводить к снижению эффективности об-
учения. Межполушарное взаимодействие также может быть 
нарушено у этих детей, что может приводить к затруднениям 
в усвоении новой информации и выполнении заданий.  [1]

Мозг — сложная и взаимосвязанная система, которая 
является самой большой и  функционально значимой ча-
стью центральной нервной системы. Он играет роль в об-
работке сенсорной информации, поступающей от органов 
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чувств, а  также в  планировании, принятии решений, ко-
ординации, управлении движениями, регуляции эмоций, 
поддержании внимания и запоминании. Одна из высших 
функций, выполняемых мозгом, — это мышление.

Проблемы межполушарных взаимодействий могут соз-
давать ряд трудностей при письме. Вот некоторые из них:

1. Организация и  структурирование мыслей: Меж-
полушарные взаимодействия играют важную роль в орга-
низации и структурировании информации. Если эти вза-
имодействия нарушены, может быть сложно организовать 
свои мысли в  логическую последовательность и  предста-
вить их в письменной форме.  [3]

2. Проблемы с переводом мыслей в слова: Межполу-
шарные взаимодействия также влияют на способность пе-
реводить мысли в  слова. Если эти взаимодействия нару-
шены, человек может испытывать трудности с  выбором 
правильных слов и  выражений, чтобы передать свои 
мысли и идеи.

3. Трудности с  эмоциональным выражением: Меж-
полушарные взаимодействия также связаны с  эмоци-
ональным выражением. Если эти взаимодействия на-
рушены, может быть сложно передать свои эмоции 
и чувства в письменной форме. Это может привести к не-
достаточной эмоциональной окраске письма или  непра-
вильному восприятию эмоций получателем.

4. Проблемы с  креативностью и  оригинальностью: 
Межполушарные взаимодействия играют важную роль 
в  креативности и  оригинальности мышления. Если эти 
взаимодействия нарушены, может быть сложно приду-
мывать новые идеи, использовать метафоры или разноо-
бразные способы выражения мыслей в письменной форме.

5. Трудности с  анализом и  синтезом информации: 
Межполушарные взаимодействия также связаны с  ана-
лизом и синтезом информации. Если эти взаимодействия 
нарушены, может быть сложно анализировать и синтези-
ровать информацию для создания логических аргументов 
или выводов в письме.

В  целом, проблемы межполушарных взаимодействий 
могут затруднять процесс письма, влияя на организацию 
мыслей, способность к эмоциональному выражению, кре-
ативность, анализ и синтез информации.

Существует несколько методов, которые могут помочь 
улучшить межполушарное взаимодействие у детей с труд-
ностями в письме. Один из таких методов — использование 
специальных тренировок и  упражнений, направленных 
на  развитие межполушарной координации и  улучшение 
памяти. Другим методом является использование специ-
альных игр и  заданий, которые могут помочь улучшить 
восприятие и развить навыки координации движений.

Выполнение рекомендуемых упражнений для  мозга 
вместе с ребенком является полезным для взрослых. В на-

чале следует выполнять эти упражнения медленно, так 
как взрослые часто не обращают внимания на свое тело. 
Поэтому важно начать с  медленного выполнения упраж-
нений, чтобы научиться воспринимать свое тело. По мере 
развития связей в мозге, упражнения можно усложнять.

Также существуют нетрадиционные, но  при  этом да-
ющие отличный результат игры и упражнения на развитие 
межполушарного взаимодействия, а именно кинезиологи-
ческие упражнения. Их можно легко и в доступной форме 
применять на уроках.  [2]

Ребенок исправляет нарушения письменной речи, 
улучшает память, концентрацию внимания и  простран-
ственные представления в результате систематических за-
нятий по кинезиологическим программам.

Применение кинезиологических упражнений спо-
собствует созданию новых нейронных связей и  вовле-
чению неиспользуемых участков мозга, что  помогает 
преодолеть проблему неуспешности. Эти упражнения 
не  только развивают умственные способности и  фи-
зическое здоровье, но  и  активизируют различные от-
делы головного мозга, способствуя развитию способно-
стей и  коррекции проблем в  разных областях психики. 
Они ускоряют коррекцию речевых нарушений, улуч-
шают мыслительную деятельность, помогают запоми-
нать информацию, повышают концентрацию внимания, 
облегчают чтение и письмо, развивают творческие спо-
собности, стабилизируют психику, развивают инту-
ицию, улучшают память, повышают интеллектуальные 
возможности и  помогают преодолевать математиче-
ские трудности. Благодаря улучшению интегративной 
функции мозга, многие дети достигают значительного 
прогресса в обучении.

Важно понимать, что каждый ребенок уникален и тре-
бует индивидуального подхода в работе с ним. Для детей 
с трудностями в письме необходимо разработать индиви-
дуальную программу, которая учитывает их  индивиду-
альные потребности и  проблемы. Эта программа может 
включать в себя специальные тренировки, игры и задания, 
которые помогут улучшить межполушарное взаимодей-
ствие и повысить эффективность обучения.  [4]

Развитие межполушарного взаимодействия является 
важным аспектом развития ребенка, особенно у  детей 
с трудностями в письме. Существуют различные методы, 
которые могут помочь улучшить межполушарное взаимо-
действие у этих детей, включая специальные тренировки, 
игры и задания. Важно разработать индивидуальную про-
грамму для  каждого ребенка, которая учитывает его ин-
дивидуальные потребности и  проблемы. Это поможет 
улучшить эффективность обучения и  повысить уро-
вень развития межполушарного взаимодействия у  детей 
с трудностями в письме.  [5]

Литература:

1. Логинова,  Е. А.  Нарушения письма Особенности их  проявления и  коррекции у  младших школьников с  за-
держкой психического развития. — Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2004



445“Young Scientist”  .  # 45 (492)  .  November 2023 Psychology

2. Безруких, М. М. Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми. Методические рекомендации. — М.: Вента-
на-Граф, 2001

3. Емельянова, Е. Н. Левшата в школе и дома. — Москва «Эксмо», 2010
4. Сиротюк,  А. Л.  Нейропсихологическое и  психофизиологическое сопровождение обучения.  — М.: ТЦ Сфера, 

2003
5. Майская, А. Н. Ребенок-левша — как достичь гармонии с «правым» миром. — СПб.: Питер, 2005

Особенности эмоционального интеллекта у людей с алкогольной зависимостью
Романова Анастасия Николаевна, студент магистратуры

Оренбургский государственный педагогический университет

В статье представлены новые эмпирические факты, позволяющие уточнить выраженность структурно‑уровневых 
особенностей эмоционального интеллекта у людей с алкогольной зависимостью.

Ключевые слова: особенности, эмоциональный интеллект, люди с алкогольной зависимостью.

С особой силой и отчетливостью эмоциональные про-
блемы проявляются у людей с алкогольной зависимо-

стью. Они плохо понимают свои эмоции и чувства других 
людей, и не могут управлять своей эмоциональной сферой. 
В обществе их поведение менее адаптивно и влияет на все 
сферы жизни. Эмоциональный интеллект является очень 
важной составляющей для  человека с  такой проблемой 
в  обеспечении эффективности социально-психологиче-
ской адаптации на  этапе реабилитации и  влияет на  раз-
витие способностей человека регулировать собственное 
поведение, взаимодействовать с  окружением, справ-
ляться с  жизненными задачами и  трудностями, исполь-
зовать внутренние ресурсы, обеспечивающие психоло-
гическую сохранность и развитие. Объект исследования: 
эмоциональный интеллект. Предмет исследования: струк-
турно-уровневые особенности эмоционального интел-
лекта у людей с алкогольной зависимостью. Феномен эмо-
ционального интеллекта изучается все большим числом 
исследователей. Тем не менее, эмоциональный интеллект 
у  людей, имеющих алкогольную зависимость, остается 
недостаточно выявленным и  проработанным в  научной 
психологии. У  таких людей эмоциональный интеллект 
имеет свои особенности, что  обосновывает необходи-
мость их  изучения. У  лиц с  алкогольной зависимостью 
снижен контроль над  своими эмоциями. И  повышение 
эмоционального интеллекта освобождает их от защитной 
реакции употребления алкоголя и  является важным 
для  коррекции личности в  период реабилитации алко-
гольной зависимости. Раскрытие данной проблемы будет 
содействовать развитию в практике с людьми, имеющими 
алкогольную зависимость. Анализ имеющихся работ в ис-
следуемой области позволил выделить следующие проти-
воречия: противоречие между необходимостью регули-
рования эмоционального состояния людей с алкогольной 
зависимостью и  недостаточной разработанностью теоре-
тических представлений об  особенностях эмоциональ-
ного интеллекта у  людей, имеющих алкогольную зави-

симость и  противоречие между потребностью практики 
в  теоретико-методическом обеспечении комплексной 
психологической помощи людям с  алкогольной зависи-
мостью с  низким эмоциональным интеллектом и  отсут-
ствием научно-обоснованных рекомендаций для  осу-
ществления этого процесса. Это позволило поставить 
в  качестве исследовательской проблемы теоретического 
обоснования и проверки диагностической процедуры из-
учения эмоционального интеллекта.

Цель нашего исследования  — выявление структур-
но-уровневых особенностей эмоционального интеллекта 
у людей с алкогольной зависимостью.

Исходя из  поставленной цели исследования, были 
сформулированы следующие задачи:

1) провести теоретический анализ понятий эмоцио-
нального интеллекта и алкогольной зависимости;

2) обосновать методы и  методики исследования 
структурно-уровневых особенностей эмоционального 
интеллекта;

3) выявить структурно-уровневые особенности эмо-
ционального интеллекта у людей, имеющих алкогольную 
зависимость и не имеющих алкогольную зависимость;

4) провести сравнительный анализ и выявить струк-
турно-уровневые особенности эмоционального интел-
лекта у людей с алкогольной зависимостью;

5) разработать рекомендации для  психологов, рабо-
тающих с людьми, имеющих алкогольную зависимость.

Теоретико-методологическими основами настоящего 
исследования являются:

1) эмоциональный интеллект  — И. Н.  Андреева, 
В. А. Васильев, Д. В. Люсин, Д. Гоулман  [2, 7, 9];

2) эмоциональный интеллект как  модель способ-
ностей Майера и  Саловея (Mayer and Salovey, 1997; 
Brackettand Salovey, 2006)  [4];

3) эмоционально-социальный интеллект (ЭСИ) 
Р. Бар-Она (1997; Bar-on, 2006)  [5];
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4) эмоциональный интеллект как  модель эмоци-
ональных компетенций (Goleman 1998; 2001; Boyatzis, 
2006)  [7];

5) эмоциональный интеллект как  идея единства аф-
фекта и  интеллекта (Л. С.  Выготский, С. Л.  Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев)  [6, 8, 11];

6) самоотношение  — С. Р.  Пантилеев, В. В.  Столин, 
Е. Т. Соколов  [10];

7) теория эмоционального интеллекта Н. Холла  [9].
Теоретическая значимость исследования заключается 

в том, что результаты исследования позволяют уточнить 
содержание понятия «Эмоциональный интеллект»; проа-
нализированы основные концепции эмоционального ин-
теллекта, представлены особенности, обоснованы роли 
понимания своих и чужих эмоций у людей с алкогольной 
зависимостью. Практическая значимость исследования 
обусловлена ее направленностью на  научно-методиче-
ское обеспечение консультационной, психопрофилак-
тической, коррекционной работы психолога с  людьми, 
имеющими алкогольную зависимость. Определяется ак-
туальным запросом на разработку качественных методов 
и процедур исследования личности. Способствует расши-
рению представлений о  зависимости и  разработке обо-
снованных программ психологической реабилитации 
людей. Результаты проведенного исследования могут за-
ложить основу для  внедрения нового направления дея-
тельности психологической службы и стать основаниями 
психологического прогнозирования развития. На основе 
поставленной цели, была выдвинута гипотеза — у людей, 
имеющих алкогольную зависимость, эмоциональный ин-
теллект имеет свои особенности.

Эмпирическую основу работы составил анализ резуль-
татов исследования лиц, имеющих алкогольную зависи-
мость и не имеющих алкогольную зависимость, проходив-
шего на  базе тренингового центра «ШЭН» г. Оренбурга. 
Общее количество 80 человек в возрасте от 20 до 50 лет: 
из них 52 женщины, 28 мужчин.

В  ходе проведения исследования были использованы 
следующие методы: беседа, опрос, тестирование, каче-
ственный и  количественный анализ, метод математиче-
ской обработки по критерию Стъюдента.

Диагностический аппарат представлен следующими 
методиками:

1. Методика исследования самоотношения С. Р. Пан-
тилеева  — позволяющая выявить систему самооценок 
и систему эмоционально-ценностного отношения к себе.

2. Методика Н. Холла на определение уровня эмоци-
онального интеллекта  — направлена на  выявление спо-
собностей к  пониманию отношения личности, которые 
проявляются в эмоциях.

1. Методика исследования самоотношения С. Р. Пан-
тилеева. С. Р.  Пантилеев выделяет две подсистемы в  со-
ставе самоотношения: систему самооценок и  систему 
эмоционально-ценностного отношения к  себе. В  случае 
оценки самоотношение представляет собой самоува-
жение, чувство компетентности или  чувство эффек-

тивности. В  качестве эмоции самоотношение предстает 
как  симпатия, чувство собственного достоинства, цен-
ности, принятия. Оценочный компонент самоотношения 
основан на  оценке собственной эффективности в  дости-
жении цели. Разработанная им методика исследования са-
моотношения содержит 110 вопросов. Содержание мето-
дики. Данные теста определяют три фактора самооценки 
личности: самоуважение (шкалы 1-4), самосимпатия (5–7), 
самоунижение (8–9): открытость для  саморефлексии, са-
моуверенность, саморуководство, отраженное самоотно-
шение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, 
внутренняя конфликтность, самообвинение.

2. Методика Н. Холла на определение уровня эмоци-
онального интеллекта. Методика предложена Н.  Холлом 
для  выявления способности понимать отношения лич-
ности, репрезентируемые в  эмоциях и  управлять эмо-
циональной сферой на  основе принятия решений   [9]. 
Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: эмо-
циональная осведомленность (осознание и  понимание 
своих эмоций, постоянное пополнение собственного сло-
варя эмоций, осведомленность о  своем внутреннем со-
стоянии); управление своими эмоциями (произвольное 
управление своими эмоциями, способность человека 
чувствовать свои эмоции, давать им характеристику, пе-
реживать их  и  отпускать после этого); самомотивация 
(внутренняя сила, которая заставляет двигаться вперед, 
способность проявлять инициативу и действовать для до-
стижения целей и  выполнения задач, внутреннее по-
буждение действовать, творить и  добиваться); эмпатия 
(осознанное сопереживание текущему эмоциональному 
состоянию другого человека без  потери ощущения про-
исхождения этого переживания); распознавание эмоций 
других людей (умение воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей, эмоции позволяют оценить со-
стояние человека и составить прогноз отношений с ним, 
помогает ориентироваться в  отношениях с  людьми и  со-
ставляет основу успешности).

Этапы эмпирического исследования.
На первом этапе исследования нами была поставлена 

задача выявить структурно-уровневые особенности эмо-
ционального интеллекта у людей, имеющих алкогольную 
зависимость и  не  имеющих алкогольную зависимость 
представленные следующими параметрами: выявление си-
стемы самооценок и системы эмоционально-ценностного 
отношения к себе; выявление способностей к пониманию 
отношения личности, которые проявляются в  эмоция; 
определение уровня эмоционального интеллекта. Задача 
второго этапа заключалась в репрезентации независимой 
переменной исследования. Необходимо было выделить 2 
группы (80 человек): людей, имеющих алкогольную зави-
симость и не имеющих алкогольную зависимость. Участ-
ники были ознакомлены с  его задачами, также были об-
говорены условия анонимности. Испытуемые указывали 
имя, пол, возраст, образование, статус. Изучаемые пере-
менные: эмоциональная осведомленность; управление 
своими эмоциями; самомотивация; эмпатия; распозна-
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вание эмоций других людей, система эмоционально-цен-
ностного отношения к себе: симпатия, чувство собствен-
ного достоинства, ценности, принятие. На третьем этапе 
исследования проводился сравнительный анализ и  срав-
нение полученных данных по  методикам. Для  проверки 
значимости различий использовались качественный и ко-
личественный анализ. С целью проверки гипотезы об осо-
бенностях эмоционального интеллекта у людей, имеющих 
алкогольную зависимость, проводился анализ номина-
тивных данных с использованием метода критерия Стъю-

дента. На четвёртом этапе, на основании полученных ре-
зультатов исследования разрабатывались рекомендации 
для  психологов по  работе с  людьми, имеющими алко-
гольную зависимость.

На  основании первичных данных, в  результате ста-
тистической обработки, была составлена таблица, от-
ражающая уровни эмоционального интеллекта у  людей, 
имеющих алкогольную зависимость и  не  имеющих ал-
когольную зависимость (см. Таблица 1). Также проведен 
сравнительный анализ.

Таблица 1. Уровень выраженности эмоционального интеллекта у людей, имеющих алкогольную зависимость (ЛСАЗ) 
и не имеющих алкогольную зависимость (ЛБАЗ) по методике Н. Холла «Оценка эмоционального интеллекта» (80 

чел.). Сравнительная таблица

Характеристика эмоцио‑
нального интеллекта

Участники
Высокий уровень 

(%, чел.) 
Средний уровень 

(%, чел.) 
Низкий уровень 

(%, чел.) 
Эмоциональная осведом‑
ленность

ЛСАЗ 20 % (8) 70 % (28) 10 % (4) 
ЛБАЗ 50 % (20) 50 % (20) 0 % (0) 

Управление своими эмо‑
циями

ЛСАЗ 5 % (2) 15 % (6) 80 % (32) 
ЛБАЗ 5 % (2) 60 % (24) 35 % (14) 

Самомотивация
ЛСАЗ 20 % (8) 35 % (14) 45 % (18) 
ЛБАЗ 35 % (14) 45 % (18) 20 % (8) 

Эмпатия
ЛСАЗ 25 % (10) 40 % (16) 35 % (14) 
ЛБАЗ 55 % (22) 25 % (10) 20 % (8) 

Распознавание эмоций 
других людей

ЛСАЗ 25 % (10) 25 % (10) 50 % (20) 
ЛБАЗ 30 % (12) 45 % (18) 25 % (10) 

Интегративный уровень
ЛСАЗ 5 % (2) 40 % (16) 55 % (22) 
ЛБАЗ 30 % (12) 45 % (18) 25 % (10) 

По  шкале «интегративный уровень эмоционального 
интеллекта» у  ЛСАЗ 55 % (22 чел.) имеют низкий уро-
вень. У ЛБАЗ — 25 % (10 чел.). Данные свидетельствуют 
о  том, что  люди, имеющие алкогольную зависимость, 
слабо осознают свои жизненные цели, пути их  дости-
жения и не признают свои ошибки, не стремятся извлечь 
урок из  трудной ситуации. Не  способны разобраться 
в себе и причинах своих чувств, переносить стресс и кон-
тролировать свои импульсы, фокусироваться на  людях 
и их чувствах. Средний уровень развития имеют ЛСАЗ 
40 % (16 чел.) выборки. ЛБАЗ  — 45 % (18 чел.). Люди, 
имеющие алкогольную зависимость, характеризуются, 
как не всегда способные вовремя замечать и направлять 
свои неконструктивные, «стрессовые» реакции, эмоции 
и  импульсы в  другое русло, умение сдерживать и  ос-
мысливать свою реакцию на  события и  людей, прежде 
чем  начать действовать. Высокий уровень развития на-
блюдается у 5 % (2 чел.) ЛСАЗ. У ЛБАЗ — 30 % (12 чел.). 
Испытуемым с  высоким развитием интегративного 
уровня легче выстраивать эффективные коммуникации, 
и  они лучше адаптируется к  изменениям окружающей 
обстановки. Понимание жизненной ситуации, принятие 
себя и других, в свою очередь, может обеспечить им чув-
ство безопасности и  эмоционального комфорта. Таким 
людям свойственно уверенное поведение, лишённое, 
в тоже время, неадекватной агрессивности, желания до-

минировать любой ценой, позитивная, но  при  этом ре-
алистичная самооценка, способность взглянуть на  себя 
интегрально;

Таким образом, согласно результатам по  методике 
Н.  Холла, у  испытуемых, не  имеющих алкогольную за-
висимость, выше качественные и  количественные по-
казатели развития эмоционального интеллекта. 
По  следующим характеристикам: «эмоциональная осве-
домленность»; «эмпатия», по шкалам «управление своими 
эмоциями»; «самомотивация»; «распознавания эмоций 
других людей» — означает адекватный контроль над эмо-
циями, способностью к  самомотивации, пониманию 
многообразий выражений эмоций у  других людей. От-
мечено, что  низкий уровень характеристик эмоциональ-
ного интеллекта у  людей, не  имеющих алкогольную за-
висимость, установлен для  меньшего количества. Итак, 
если для  людей, имеющих алкогольную зависимость, ха-
рактерен низкий уровень эмоционального интеллекта, 
то  у  лиц, не  имеющих алкогольную зависимость, эмоци-
ональный интеллект проявляется на  высоком и  среднем 
уровне. Эмпирически подтвердилась значимость раз-
личий результатов методики Н.  Холла «Оценка эмоцио-
нального интеллекта», у ЛСАЗ и у ЛБАЗ, по всем шкалам 
(p < 0,01).

Результаты методики С. Р.  Пантилеева «Методика ис-
следования самоотношения» показали (см. Таблица 2), 
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что  показатели методики исследования у  людей, не  име-
ющих алкогольную зависимость отличаются: высокий 
уровень характерен для большинства выборки по шкалам 
«самоуверенность», «саморуководство», «зеркальное Я», 

«самоценность»; средний уровень по шкалам «внутренняя 
честность», «самопринятие»;низкий уровень по  шкалам 
«самопривязанность», «внутренний конфликт», «самооб-
винение».

Таблица 2. Результаты диагностики по методике «МИС» у людей, имеющих алкогольную зависимость (ЛСАЗ) 
и не имеющих алкогольную зависимость (ЛБАЗ) (80 чел.). Сравнительная таблица

Шкалы Участники
Высокий уровень 

(%, чел.) 
Средний уровень 

(%, чел.) 
Низкий уровень 

(%, чел.) 

Внутренняя честность
ЛСАЗ 15 % (6) 65 % (26) 20 % (8) 
ЛБАЗ 45 % (18) 50 % (20) 5 % (2) 

Самоуверенность
ЛСАЗ 45 % (18) 45 % (18) 10 % (4) 
ЛБАЗ 90 % (36) 5 % (2) 5 % (2) 

Саморуководство
ЛСАЗ 50 % (20) 30 % (12) 20 % (8) 
ЛБАЗ 60 % (24) 35 % (14) 5 % (2) 

Зеркальное Я
ЛСАЗ 45 % (18) 45 % (18) 10 % (4) 
ЛБАЗ 65 % (26) 30 % (12) 5 % (2) 

Самоценность
ЛСАЗ 70 % (28) 25 % (10) 5 % (2) 
ЛБАЗ 80 % (32) 15 % (6) 5 % (2) 

Самопринятие
ЛСАЗ 15 % (6) 75 % (30) 10 % (4) 
ЛБАЗ 20 % (8) 70 % (28) 10 % (4) 

Самопривязанность
ЛСАЗ 0 % (0) 40 % (16) 60 % (24) 
ЛБАЗ 5 % (2) 45 % (18) 50 % (20) 

ВнутреннийКонфликт
ЛСАЗ 30 % (12) 40 % (16) 30 % (12) 
ЛБАЗ 10 % (4) 35 % (14) 55 % (22) 

Самообвинение
ЛСАЗ 35 % (14) 35 % (14) 30 % (12) 
ЛБАЗ 20 % (8) 10 % (4) 70 % (28) 

Эмпирически подтвердилась значимость различий ре-
зультатов методики «МИС» у лиц, имеющих алкогольную 
зависимость и  не  имеющих алкогольную зависимость 
по  шкалам «внутренняя честность», «самоуверенность», 
«зеркальное я», «внутренний конфликт», «самообви-
нение» (p<0,01). Значимость различий не  подтвердилась 
по  шкалам «саморуководство», «самопринятие», «само-
привязанность», «самоценность». Но  здесь, согласно по-
лученным данным, мы можем наблюдать тенденцию 
к различиям.

На  основании качественного и  количественного ана-
лиза эмпирической части нашей работы, мы можем сде-
лать следующие выводы: гипотеза о  том, что  у  людей, 
имеющих алкогольную зависимость, эмоциональный ин-
теллект имеет свои структурно-уровневые особенности, 
в  основном, получила подтверждение: дальнейшие ис-
следования феномена эмоционального интеллекта, его 
структуры, путей его развития, может открыть возмож-
ность оптимизации взаимоотношений через более глу-
бокое осознание эмоциональных процессов и состояний, 
возникающих в  процессе межличностного взаимодей-
ствия; развитие эмоционального интеллекта может рас-
сматриваться как  значимый фактор повышения психо-
логической культуры общества в  целом; самоотношение 
является базовым конструктом личности, оказывает регу-
лирующее влияние на многие аспекты поведения, играет 
важную роль в установлении межличностных отношений, 

в  постановке и  достижении целей, в  способах формиро-
вания и  разрешения кризисных ситуаций; позитивное 
устойчивое самоотношение лежит в  основании веры че-
ловека в  свои возможности, в  свою самостоятельность, 
энергичность, обусловливает оптимизм в  отношении 
ожидания успешности своих действий в  ситуациях нео-
пределенности; стремление человека к смыслу выступает 
одной из  важнейших потребностей человека, удовлетво-
рение которой определяется способностью взять на себя 
ответственность, верой в  собственную способность осу-
ществлять контроль над  своей судьбой. Осмысленность 
жизни является необходимым и  достаточным условием 
развития гармоничного человека, непрерывно и  твор-
чески развивающейся личности.

Эмоциональный интеллект представляет собой 
сложный психологический феномен, развитие которого 
является необходимым: для  людей профессий «чело-
век-человек», в первую очередь для педагогов, психологов 
и  воспитателей; для  людей с  алкогольной зависимостью, 
эмоциональная жизнь которых нуждается в  упорядочи-
вании на  основе установления взаимодействия аффекта 
и интеллекта, для детей и родителей; для инвалидов, раз-
витие эмоционального интеллекта которых может слу-
жить базой взаимодействия с другими людьми, компенса-
цией физических и  моторно-двигательных ограничений; 
для  любого человека, как  фактор саморазвития и  гармо-
низации взаимодействия с окружающими.
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Особенности эмоционального выгорания у педагогов с различным стажем
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В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования по проблеме особенно‑
стей эмоционального выгорания у педагогов с различным стажем. Сделан вывод о том, что сформированность всех фаз 
эмоционального выгорания становится выше по мере увеличения стажа педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагоги, эмоциональное выгорание, стаж педагогической деятельности как  фактор эмоциональ‑
ного выгорания.

Features of emotional burnout in teachers with different experience

The article presents the results of theoretical analysis and empirical research on the problem of the characteristics of emotional 
burnout among teachers with different experience. It is concluded that the maturity of all phases of emotional burnout becomes higher 
as the length of teaching experience increases.

Keywords: teachers, emotional burnout, teaching experience as a factor in emotional burnout.

В  современной науке и  практике все больше вни-
мания уделяется психологическому здоровью лич-

ности и профессионала. Изучаются психологические фак-
торы и условия труда, профессионально важные качества, 
а также профессиональные деформации. В особенной сте-
пени профессиональным деформациям (например, эмо-
циональному выгоранию) подвержены представители 
социономических профессий, сущность труда которых 
связана с взаимодействием с людьми.

Профессия педагога оценивается как одна из наиболее 
уязвимых, подверженных эмоциональному выгоранию. 
В  труде педагог подвергается многочисленным психофи-

зическим нагрузкам, стресс-факторам, обусловленными 
условиями труда, взаимодействием с большим количество 
лиц, высокими требованиями к работнику и т. д.  [1]. Пси-
хологическая наука и  практика формирует запрос на  из-
учение факторов эмоционального выгорания педагогов, 
среди которых выделяется группа персональных фак-
торов — стаж, возраст и т. д.

Влияние стажа на эмоциональное выгорание является 
предметом ряда психологических исследований. С одной 
стороны, авторы исследований сходятся во мнении о том, 
что стаж можно рассматривать как персональный фактор 
возникновения и  развития эмоционального выгорания. 
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С другой стороны, анализ исследований показал противо-
речие в  полученных результатах и  установлении зависи-
мостей:

 — Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова: в наибольшей 
степени выгоранию подвержены педагоги с малым стажем 
(по  причине профессиональной адаптации) и  педа-
гоги с большим опытом работы (по причине накопления 
стрессов, трудностей их  разрешения конструктивным 
способом, появлением отклонений в  профессиональном 
поведении)  [2];

 — И. В. Гроза: наиболее подвержены эмоциональному 
выгоранию педагоги в  первые пять лет педагогической 
деятельности (причины выгорания здесь могут опреде-
ляться затрудненной адаптацией к труду, разочарованием 
ввиду нереализованных ожиданий, ощущением своей не-
компетентности при  столкновении с  разнообразными 
трудными ситуациями в профессии) и педагоги со стажем 
10-15 лет (причины выгорания здесь могут определяться 
особенностями возраста и  проживанием кризиса сред-
него возраста, возможными чувствами и  состояниями 
по  этому поводу  — неудовлетворенность, напряжение, 
нереализованность)  [3];

 — Е. В. Дьяченко: в меньшей степени эмоциональному 
выгоранию подвержены педагоги со  стажем педагогиче-
ской деятельности в  5-10  лет, а  в  наибольшей  — те, ко-
торые имеют стаж в 11-20 лет  [4];

 — О. Г.  Кондратьева: наиболее подверженными фор-
мированию отдельных симптомов синдрома эмоциональ-
ного выгорания являются педагоги со стажем педагогиче-
ской деятельности 6-10 и 16-20 лет  [5].

Краткий теоретический обзор демонстрирует проти-
воречие в выводах о характере влияния стажа педагогиче-
ской деятельности на эмоциональное выгорание педагога, 
что, в  свою очередь, подтверждает актуальность органи-
зации исследования особенностей эмоционального выго-
рания у педагогов с разным стажем.

Была определена цель  — изучить особенности эмо-
ционального выгорания у  педагогов с  разным стажем. 
В  исследовании приняло участие 30 педагогов общеоб-
разовательных школ, имеющих стаж педагогической 
деятельности от  1  года до  22  лет. Было выделено три 
подгруппы педагогов, у которых диагностировались пара-
метры эмоционального выгорания и сравнивались между 
собой:

1. Педагоги общеобразовательных школ, имеющие 
стаж педагогической деятельности до 5 лет.

2. Педагоги общеобразовательных школ, имеющие 
стаж педагогической деятельности от 6 до 15 лет.

3. Педагоги общеобразовательных школ, имеющие 
стаж педагогической деятельности более 15 лет.

Для  диагностики эмоционального выгорания педа-
гогов (фаз и симптомов) использовалась методика диагно-
стики эмоционального выгорания (К. Маслач, С. Джексон, 
в  адаптации Н. Е.  Водопьяновой), методы количествен-
ного, качественного и статистического анализа эмпириче-
ских данных.

Проведенное исследование позволило выявить неко-
торые различия в  сформированности фаз эмоциональ-
ного выгорания у педагогов с разным стажем педагогиче-
ской деятельности (рис. 1-3).

Рис. 1. Сравнение сформированности фазы синдрома эмоционального выгорания «Эмоциональное истощение» 
у педагогов с разным стажем педагогической деятельности
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Рис. 2. Сравнение сформированности фазы синдрома эмоционального выгорания «Деперсонализация» у педагогов 
с разным стажем педагогической деятельности

Рис. 3. Сравнение сформированности фазы синдрома эмоционального выгорания «Редукция личных достижений» 
у педагогов с разным стажем педагогической деятельности

Проведенное исследование показало, что  сформиро-
ванность всех фаз эмоционального выгорания стано-
вится выше по  мере увеличения стажа педагогической 
деятельности у респондентов. В выборке педагогов с наи-
меньшим стажем педагогической деятельности (до 5 лет) 
фаза «Эмоциональное истощение» сформирована у 40 %, 
а в выборке с наибольшим стажем (более 15 лет) — уже 
у  60 %. По  мере увеличения стажа педагогической дея-
тельности педагоги чаще чувствуют себя психологически 

усталыми, утомленными, раздражительными, чаще на-
чинают отдаляться от  своих подопечных (обучающихся 
и  их  родителей), выстраивая психологический барьер 
и  принуждая соблюдать психологическую дистанция, 
демонстрируя отчужденность, формализм в  общении 
с ними, излишний критицизм, чаще испытывают неудов-
летворенность трудом, собой как  профессионалом и  те-
ряют мотивацию к качественной работе и саморазвитию. 
Выявлена прямая зависимость между стажем педагогиче-
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ской деятельности и уровнем эмоционального выгорания 
по всем фазам.

Результаты исследования определяют необходимость 
проведения психопрофилактической и  психокоррекци-
онной работы с  педагогами с  целью вооружения их  пси-

хологическими знаниями и умениями, позволяющими им 
справляться с  эмоциональным выгоранием, которое яв-
ляется типичным для их профессии и проявляющееся все 
в большей степени по мере увеличения стажа педагогиче-
ского труда.
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The influence of family characteristics on the formation of a predisposition  
to computer addiction in adolescents

The article reflects the results of a theoretical analysis of family characteristics on the formation of a predisposition to computer 
addiction in adolescents. These features include: characteristics of parent‑child relationships, parenting styles, family climate, control 
and communication in the family.
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Следствием глобальной компьютеризации общества 
стало возникновение новых типов зависимого пове-

дения. Все более распространенной становится так назы-
ваемая компьютерная зависимость, под  которой понима-
ется пристрастие к занятиям, связанным с использованием 
компьютера, которое приводит к резкому сокращению всех 
остальных видов деятельности  [4]. Проблема компьютерной 
зависимости изучалась К.  Янг, И.  Голдберг, Л. Н.  Юрьевой, 
А. Е. Войскунским, А. Ю. Егоровым, М. С. Ивановым и т. д.

Масштабность и  серьезность проблемы демонстри-
рует то, что игровая и компьютерная зависимость внесены 

в  Международную классификацию болезней 11-ого пере-
смотра  — как  патологический гемблинг и  патологический 
гейминг, соответственно  [6]. В особенной степени компью-
терной зависимости подвержены дети и  подростки  — им 
в сравнении с взрослыми людьми труднее критически оце-
нивать количество времени, которое тратится на  взаимо-
действие с  компьютером, труднее фильтровать поступа-
ющую информацию и  психологическое влияние, которое 
может оказываться на них, при этом легче и привычнее реа-
лизовывать свои потребности в общении, самоутверждении 
в виртуальном пространстве. Следствием чрезмерного увле-
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чения подростками занятиями, связанными с компьютером, 
становятся растущее отчуждение от реального мира, потеря 
интереса к  обучению, к  общению с  реальными людьми  — 
сверстниками, взрослыми, снижение успеваемости и  мо-
тивации успеха, несформированность коммуникативной 
компетентности, ухудшение здоровья (зрения, осанки), не-
достаточная двигательная активность и др. Ситуацию усугу-
бляет то, что «…в отличие от химических зависимостей (за-
висимость от алкоголя или наркотиков), нет возможностей 
законодательного регулирования и  ограничения доступа 
к интернету для молодого контингента»  [5, с. 24].

Вышесказанное определяет необходимость внимания 
ученых и  практиков к  проблеме предрасположенности 
к компьютерной зависимости у подростков, к поиску ее про-
филактики и  преодоления. Для  этого следует изучать при-
чины и факторы формирования данного типа зависимости 
у  подростков, предрасположенности подростков к  ней, 
среди которых важное внимание следует уделить семье.

Семья  — это первичный агент социализации ребенка 
и  подростка, это определяющий фактор всех направ-
лений развития ребенка  — физического, психического, 
социального. Нарушения в  семейном воспитании, нездо-
ровая семейная среда и  взаимоотношения между детьми 
и  родителями могут стать причиной многих личностных 
деформаций, фактором формирования предрасположен-
ности подростков к  зависимому поведению. Психологи 
предпринимают попытки изучить влияние особенностей 
семьи на формирование компьютерной зависимости у под-
ростков. Как правило, влияние на формирование компью-
терной зависимости у детей и подростков имеют такие ха-
рактеристики семьи и семейных взаимоотношений  [1; 3]:

 — нарушенные семейные взаимоотношения;
 — неправильные стили воспитания и установки роди-

телей;
 — неблагоприятный семейный климат;
 — отсутствие контроля со стороны родителей;
 — дефицит общения в  семье, в  т. ч. дефицит эмоцио-

нальных взаимоотношений и др.
А. Р.  Закирова в  своей статье выделила разные типы 

семей и  характер их  влияния на  формирование компью-
терной зависимости  [2]:

1. В  травмирующей семье подросток вовлекается 
в компьютерную зависимость, находя в такой активности 
возможность «сбежать» от формируемого семьей чувства 
стыда и беспомощности.

2. В  навязчивой семье подросток испытывает 
сильное психологическое давление на  себя, напряжение 
в связи с высокими ожиданиями со стороны семьи, а по-

тому в  общении с  компьютером ищет возможность рас-
слабиться, убежать от  страхов не  соответствовать роди-
тельским ожиданиям.

3. В  лживой семье подросток не  имеет возможности 
сформировать реалистичные представления о себе, окружа-
ющем мире, ищет пути для этого в виртуальном простран-
стве, стремясь преодолеть отчуждение и деперсонализацию.

4. В непоследовательной семье подросток испытывает 
сильный эмоциональный дискомфорт, поскольку его жизнь 
протекает в  соответствии с  постоянно меняющимися пра-
вилами, а потому в виртуальном пространстве он ищет воз-
можность расслабиться, отвлечься от тревог реального мира.

Можно делать вывод о том, что семейный фактор имеет 
значение для формирование компьютерной зависимости 
у  подростков. Зависимое поведение, как  правило, фор-
мируется в дисфункциональных и деструктивных семьях, 
то есть в тех семьях, где воспитательное воздействие на ре-
бенка деструктивно (повышенная критика, чрезмерные 
родительские ожидания, грубость, жестокость) или вовсе 
отсутствует (слабый контроль за  подростком, его время-
препровождением, интересами). В  первом случае подро-
сток чувствует сильное напряжение и желание оградиться 
от  неприятного, травмирующего влияния, «сбежать» 
в  виртуальный мир, где он может получать нужное вни-
мание, общение, признание, а во втором случае — актив-
ность подростка, связанная с компьютером, никак не ре-
гулируется родителями, он предоставлен самому себе, 
а потому может чрезмерно увлечься общением с компью-
тером, не  быть способным ограничивать себя, дозиро-
вать такое времяпрепровождение, которое, конечно, вос-
принимается как интересное, приятное, развлекательное. 
Практически любая крайность в  воспитании (например, 
гиперопека и  гипоопека, чрезмерный контроль и  недо-
статочный контроль за подростком, и др.) имеет деструк-
тивное воздействие на  подростка, его психическое и  со-
циальное развитие, может стать фактором развития его 
предрасположенности к зависимому поведению.

Выводы о влиянии семьи на формирование предраспо-
ложенности к  компьютерной зависимости у  подростков 
могут быть использованы для планирования профилакти-
ческой и психокоррекционной работы с ними. В такой ра-
боте можно стремиться оптимизировать стили воспитания 
в  семьях с  подростками, детско-родительские отношения, 
социально-психологический климат в  семье, что поможет 
снизить уровень «провокационности» неконструктивных 
характеристик семьи для развития зависимого поведения, 
а  также  — к  задействованию потенциала семьи в  профи-
лактике и преодолении компьютерной зависимости.
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В  статье представлены результаты исследования лидерских качеств предпринимателей. В  заключении автор де‑
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Актуальность исследования заключается в  повы-
шенном интересе к теме лидерства в обществе. При-

чины данного явления стремительные темпы в  эволю-
ционном развитии современного бизнеса. Российским 
предпринимателям важно децентрализовать компании, 
делегировать полномочия лидерам на  особо ответ-
ственных этапах организации бизнес-процессов и  скон-
центрировать внимание системе формирования лидер-
ского потенциала. Такой подход позволит преодолеть все 
препятствия к развитию лидерства, что сократит разрыв, 
отделяющий российские компании, от конкурентоспособ-
ного высокоэффективного европейского бизнеса. По этой 
причине исследованиями лидерских особенностей за-
нимались многие учёные, среди которых хочется отме-
тить Е. В.  Кудряшову, Р. Л.  Кричевского, Т. В.  Бендас   [3, 
с. 122]. В  результате было выдвинуто предположение 
о том, что лидерство не только врожденное свойство. Ведь 
внешне лидерские качества проявляются только в  пове-
дении человека, как  следствие заключим, что  этому по-
ведению можно обучать. К  началу XXI  в. представление 
о природе лидерских качеств претерпело изменение. При-
нято считать, что успешное лидерство, подобно процессу 
коммуникации, охватывает всю систему управления орга-
низацией.

Основываясь на  этих теоретических и  практических 
данных, было проведено тестирование предпринима-
телей, прошедших тренинг по  формированию комму-
никативных и  организаторских способностей, выборка 
составила двадцать человек. Возрастная динамика ис-
пытуемых 28-39  лет. В  качестве методики использо-
вался опросник — «Коммуникативные и организаторские 
склонности» В. В.  Синявский, В. А.  Федорошин далее 
(КОС). Опросник КОС предназначен для  диагностики 
качественных особенностей коммуникативных и  орга-

низаторских склонностей испытуемого. В  ходе анализа 
результатов исследования, были выявлены следующие по-
казатели коммуникативных навыков: низкие у 32 % пред-
принимателей, средние у 48 % и высокие у 10 % предприни-
мателей, результаты статистики изображены на рисунке 1.

Стоит отметить, что  средний уровень коммуникатив-
ного качества обусловлен нахождением предпринима-
телей в процессе адаптации к позиции лидера, и освоению 
нового опыта профессиональной жизни.

Период адаптации требует определенного времени 
для получения новых навыков, а также к осознанию себя 
в роли лидера, что необходимо для повышения професси-
онализма. После адаптации личности в  коллективе, при-
ходит время самореализации, где требуются навыки пу-
бличного общения для самопрезентации и реализации.

Перейдём к  показателям организаторских способно-
стей. В  ходе исследования были получены следующие 
результаты: низкий уровень у  48 % предпринимателей, 
средние у 30 % и высокие у 12 % предпринимателей, данные 
статистика изображены на рисунке 2.

Путём анализа результатов, удалось выявить, что в про-
цессе получения и  освоения новых профессиональных 
знаний и адаптации к ним, можно развивать и закреплять 
коммуникативные и  организаторские навыки. Факт воз-
можности формирования таких умений несёт важную 
роль для  предпринимателей на  любом уровне бизнес  — 
процессов.

Коммуникативность наряду с  организаторскими осо-
бенностями занимает практически ведущую роль в деятель-
ности лидера любой компании. Грамотно разработанная 
стратегия делового общения на  всех уровнях взаимодей-
ствия, залог успешности в заключении, реализации и завер-
шении любой сделки. А грамотно организованный рабочий 
процесс, гарант эффективной работы бизнеса.
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Рис. 1. Коммуникативные навыки предпринимателей

Рис. 2. Организаторские навыки предпринимателей
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