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Л. К. Гаврюшина 

МАОУ «СОШ №40» 
г. Старый Оскол, Российская Федерация 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Задача современной школы, нашей педагогической деятельности - формирование 
личности, способной адаптироваться в современном мире, и без использования ИКТ в 
образовательном процессе нам не обойтись.  

Физика – это тот предмет, на котором, на мой взгляд, в современной школе нельзя 
обойтись без информационно - коммуникативных технологий. Наряду с обычными 
демонстрационными экспериментами, интересно использовать виртуальные, а вместе с 
привычными способами обучения и контроля, полезно использовать электронные способы. 
Компьютер позволяет каждому учащемуся работать самостоятельно, уровень обученности 
слабых школьников при этом поднимается; не оказываются запущенными и сильные 
ученики. Вторая возможность, которую появляется при использовании информационных 
технологий – развитие самостоятельности учащихся. Ученик решает те или иные задачи 
самостоятельно, осознанно (не копируя решения на доске или у товарища), при этом 
повышается его интерес к предмету, уверенность в том, что он может усвоить предмет. 

Третья возможность – использование компьютера для освобождения учащихся от 
рутинных операций при решении задач или выполнении лабораторных работ (вычислений, 
перевода величин в одну систему единиц и т. п.).  

Четвертая возможность – моделирование на компьютере некоторых физических 
процессов и явлений, например свободного падения тел, поведение газа при изменении 
давления, температуры и т. д. Такие модели помогают глубже осознать физическую 
сущность явления.  

Применение информационных технологий позволяет реализовать дифференцированный 
подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению.  

Физика – это далеко не единственная наука, изучение которой сопровождается 
проведением огромного количества опытов, экспериментов, выведением формул, законов, 
знакомством с выдающимися учеными, внесшими вклад в науку. Именно эта проблема 
удачно разрешается с помощью компьютерных технологий.  

 В образовании все чаще используются специализированные периферийные устройства, 
предназначенные для информатизации обучения отдельным учебным предметам. Такими 
устройствами являются цифровые омметры, вольтметры и амперметры, используемые при 
изучении физики. [1, с. 32] 

Положительными сторонами применения компьютерных технологий для учителя можно 
назвать:  

 - экономию времени на уроке; 
 - четкость изложения информации; 
 - соединение различных технических средств обучения в одном; привлечение - 

большого объема информации; 
 - обработку информации в любом удобном объеме;  
 - возможность доступа к методическим разработкам уроков, выполненных коллегами; 
 - быструю адаптацию готовых разработок, исходя из логики своего урока. 
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Применение информационных компьютерных технологий на уроках физики не только 
облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет себе новые возможности для 
развития творческих способностей учащихся:  

 - повышает мотивацию учащихся к учению;  
 - активизирует познавательную деятельность;  
 - развивает мышление и творческие способности ребёнка;  
 - формирует активную жизненную позицию в современном обществе. [2, с. 20]. 
В нашей школе созданы комфортные условия для внедрения ИКТ в учебно - 

воспитательный процесс: каждый кабинет оснащен компьютером, мультимедийным 
оборудованием, автоматизированное рабочее место, мобильные классы, что позволяет 
успешно реализовать одну из ключевых проблем школы - внедрение инновационных 
технологий в учебно - воспитательный процесс. Если материал был подан в звуковом виде, 
то человек мог запомнить около 1 / 4 информации, если информация была подана 
визуально - около 1 / 3. При комбинировании влияния (зрительного и слухового) 
запоминание повышалось до 1 / 2, а если человек вовлекался в активные действия в 
процессе изучения, то усвояемость материала повышалась до 75 % . Мною определены 
следующие формы работы: 

• при изучении нового материала – просмотр презентаций с включёнными в них 
видеофрагментами, интерактивными моделями явлений и устройств, задачами и 
вопросами, а также самостоятельная работа с материалами сайтов Интернета; 

• при контроле знаний – решение задач с интерактивным выбором ответа и разбором 
решения, выполнение занимательных тестов в картинках; 

• при подготовке домашнего задания – поиск дополнительного материала к уроку, в том 
числе и иллюстративного, в Интернете. 

Новое поколение учащихся с интересом вовлекаются в сферу мультимедиа - технологий. 
Эффективнее развивается исследовательская работа, творческая деятельность, мотивация, 
самостоятельность, поиск материала, открытия нового.  

 
Список использованной литературы 

1.Григорьев С. Г., Гриншкун В.В. Информатизация образования. Фундаментальные 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ЦЕПЕЙ МАРКОВА ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

При конечном горизонте планирования (N<∞) марковскую задачу принятия решений 
можно представить, как задачу динамического программирования.  
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Вводится следующее определение: оптимальный ожидаемый доход fi(j) – это наилучший 
доход в смысле используемого принципа оптимальности за этапы с номерами i, i + 1, ..., N 
при условии, что после (i –1) - го этапа изучаемая система S находится в состоянии Sj, где j 
{1, 2, ..., m}. Так как горизонт планирования конечен, то для оптимальных ожидаемых 
доходов должны быть выполнены естественные условия: 

 
Оптимальный ожидаемый доход fi(j) на этапах с номерами i, i + 1, ..., N складывается из 

двух составляющих. Первая составляющая — оптимальный ожидаемый доход на (i + 1) - м 
этапе, обусловленный одним лишь переходом системы S из состояния Sj, в котором она 
находилась на i - м этапе, в любое допустимое состояние Sk , k = 1, 2, …, m на (i + 1) - м 
этапе.  

 Эта составляющая равна 

 

 
где  - условная вероятность того, что после (i + 1) - го этапа система S 

будет находиться в состоянии Sk, если после i этапов она находилась в состоянии Sj и было 
принято допустимое решение Xni;  - доход или убыток, связанный лишь с 
переходом системы из состояния Sj , в котором она находилась после i этапов, в состояние 
Sk на (i +1) - м этапе в результате принятия решения Xni из множества допустимых решений 
G.  

 Вторая составляющая оптимального ожидаемого дохода f i(j) определяется 
совокупностью оптимальных ожидаемых доходов f i+1(k), k = 1, 2, …, m с учетом 
переходных вероятностей , k = 1, 2, …, m: 

 
 В результате проведенных рассуждений решение сводится к рекуррентному уравнению 

динамического программирования с конечным числом этапов, связывающему 
оптимальные ожидаемые доходы fi(j), j = 1, 2, …, m и f i+1(k), k = 1, 2, …, m: 

 
 

 Данный метод решения называют методом итераций по стратегиям, поскольку значения 
оптимальных ожидаемых доходов вычисляются итеративно. При введении коэффициента 
дисконтирования исходное рекуррентное уравнение динамического программирования с 
конечным числом этапов, связывающее оптимальные ожидаемые доходы fi(j), j = 1, 2, …, m 
и f i+1(j), j = 1, 2, …, m, имеет вид  
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, 
где f N+1(k) 0, k = 1, 2, …, m, и 

 
 Решение задачи принятия оптимального решения с учетом дисконтирования ничем не 

отличается от решения аналогичной задачи, но без учета дисконтирования, т.е. при α = 1. В 
общем случае оптимальные решения, полученные с учетом и без учета дисконтирования, 
могут различаться [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. 6 - е издание / Пер с англ. — М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2001. — С.707 - 710.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕПЕЙ 
МАРКОВА ПРИ ПОСТРОЕНИИ МЕДИАПЛАНА 

 
Медиапланирование – составления плана рекламной компании, в основе которого лежит 

выбор медианосителей (телевидение, радио, реклама) для доставки рекламных сообщений 
предполагаемому потребителю. 

Для составления оптимального медиаплана предлагается использовать 
модели прогнозирования на основе цепей Маркова. 
 Предположим, что фирме необходимо осуществлять рекламирование с помощью 

одного из трех средств массовой информации: радио, телевидение или газет. Недельные 
затраты на рекламу с помощью этих средств равны S1, S2 и S3 условных единиц 
соответственно. Фирма может оценивать недельный объем сбыта как удовлетворительный 
(1), хороший (2) и отличный (3). Определены матрицы переходных вероятностей, 
соответствующие каждому из трех средств массовой информации P1, P2 и P3, а также 
матрицы недельных доходов R1, R2 и R3. Необходимо определить оптимальную стратегию 
рекламы для различного количества недель N.  

 Задачу о построении медиаплана можно представить как задачу динамического 
программирования (ДП) с конечным числом этапов следующим образом. Пусть число 
состояний для каждого этапа (недели) равно m. Обозначим через fn(i) оптимальный 
ожидаемый доход, полученный на этапах от n до N включительно, при условии, что 
система находится в начале этапа n в состоянии i. 
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 Обратное рекуррентное уравнение, связывающее fn и fn+1 можно записать в виде: 

 
Приведенное уравнение основано на том, что накапливающийся доход  

получается в результате перехода из состояния i на этапе n+1 с вероятностью  Введя 

обозначение 

 
рекуррентное уравнение ДП можно записать следующим образом: 

 

 
 Задача при конечном горизонте планирования (представленная выше задача о 

медиапланировании) может быть обобщена в двух направлениях. Во - первых, переходные 
вероятности и функции дохода не обязательно должны быть одинаковы для каждой недели. 
Во - вторых, можно использовать коэффициент переоценки (дисконтирования) ожидаемых 
доходов для последовательных этапов, вследствие чего значения  будут представлять 
собой приведенные величины ожидаемых доходов по всем этапам [1]. 

 В первом случае значения доходов  и переходные вероятности должны быть 

функциями этапа  Тогда рекуррентное уравнение будет иметь вид 

 

 
где 
 

 
Второе обобщение состоит в следующем. Пусть α - годовой коэффициент переоценки, 

причем α<1, тогда Z условных единиц следующего года равны αZ условным единицам 
настоящего. Тогда исходное уравнение преобразуется в следующее: 
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ТРИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ «ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 
 

В работе авторов [1] была представлена разработка информационного обеспечения 
биологической имитационной модели «Хищник – Жертва», которая представляет собой 
сосуществование двух популяций рыб: акул и скумбрий. В методологии ролевого 
информационного моделирования (РИМ) [2], [6], [7], [8] основной деятельностью 
студентов является многоплановая и многоаспектная деятельность в области 
информационного моделирования. Одним из видов такой деятельности выступает 
критический анализ разработанных компьютерных моделей [11], [12]. В качестве важных 
критериев для проведения такого анализа было обосновано применение триплексного 
исследования приведенных решений [4], [8].  

Для создания имитационной модели биологической системы использовались язык 
программирования С# и база данных MS Access, в которую записываются результаты 
моделирования. На вход разработанной программы подаются параметры: начальные 
количества Акул и Скумбрий, периоды созревания Акул и Скумбрий, периоды взросления 
Акул и Скумбрий, промежутки времени, через которые воспроизводят потомство Акулы и 
Скумбрии, период голода для Акулы, количество итераций. После каждой итерации 
программа определяет расположение рыб, и выдает значения: количество родившихся 
Акул и Скумбрий, количество съеденных Скумбрий, количество погибших Акул и др. [1]. 

Проведем триплексное исследование разработанной имитационной модели. Напомним, 
что такое исследование заключается в том, что к информационным моделям 
предъявляются инвариантные требования (с точки зрения специально подобранных 
социальных ролей) наглядности, адаптивности к изменению исходных данных и защиты 
от неосторожной эксплуатации. 
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Наглядность. Разработанная программа имеет удобный пользовательский интерфейс. 
Главное окно состоит из пяти панелей, предназначенных для: задания указанных выше 
параметров; работы с базой данных; вывода результатов; построения графиков; 
визуализации условного Океана. Предусмотрена визуализация всех действий Скумбрий и 
Акул, при этом сконструированы различные наглядные обозначения всех вариантов Рыб: 
взрослых скумбрий и акул; детенышей скумбрий и акул; акул, которые только что съели 
скумбрию, и акул, которые погибнут от голода в следующий период времени. Панель 
«Результаты» отображает количество единиц времени, которое прошло от начала 
моделирования, содержит информацию о том, сколько на текущем шаге осталось рыб, 
съеденных, вымерших, рожденных рыбах и др. По результатам моделирования можно 
построить графики «Жизни», «Рождаемости» и «Смертности». В этих графиках по оси 
ординат можно увидеть количество Рыб всего, рожденных и погибших соответственно, а 
по оси абсцисс номер шага. Дополнительную наглядность обеспечивает кнопка «Лупа», 
которая расположена возле каждого названия графика. С помощью неё можно вывести 
график в отдельное окно. Кнопка «Монитор», которая находится возле надписи «Графики», 
позволяет просмотреть в отдельном окне сразу все три графика. Панель «Работа с базой 
данной» предполагает работу с базой данных Access. Здесь находятся четыре кнопки: 
«Создать базу данных», «Удалить базу данных», «Запись общей информации» и кнопка 
«Лупа», позволяющая вывести в новом окне базу данных с записанными результатами. 

Адаптивность. Предусмотрена удобная возможность для моделирования как единицы 
времени (причем, и вперед и назад), так и N единиц времени вперед. При этом реализована 
не только удобная возможность изменения исходных данных, но и возможность изменения 
самого алгоритма. На панели «Параметры» можно выбрать любой тип ввода рыб из двух 
предложенных: ручной и авто. При активном режиме «Авто» рыбы будут расположены на 
панели «Океан» в случайном порядке. А при переходе в режим «Ручной» можно 
располагать Рыб по усмотрению исследователя при помощи двух клавишей мыши: с 
помощью левой клавиши в любой квадрате Океана появляется Скумбрия, а с помощью 
правой – Акула.  

Защита от неосторожной эксплуатации. При вводе неразумных входных данных, 
например букв, специальных знаков или отрицательных чисел, т.е. любых символов кроме 
цифр, программа выдает сообщение: «Некорректно введены начальные данные. 
Попробуйте еще раз». Это же сообщение выводится, если какая - либо ячейка ввода 
начальных данных пуста. После нажатия кнопки «Начать моделирование» ввести 
начальные данные невозможно, ячейки ввода недоступны. При активном режиме ввода 
«Ручной» ячейки начального количества Рыб защищены от ввода, а после нажатия кнопки 
«Начать моделирование» добавление новых Рыб становится невозможным. При работе с 
базой данных также имеется защита. Если база данных не создана, то удалить ее, вывести 
на экран и просмотреть становится невозможным, и при нажатии на соответствующие 
кнопки программа выдает сообщение: «База данных не создана. Попробуйте создать базу 
данных». Если база данных уже создана, то при нажатии на кнопку «Создать базу данных» 
программа выдает следующее сообщение: «База данных уже существует». Ячейки панели 
Результаты тоже защищены: вписать в них какую - либо информацию невозможно. 
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Проведенный анализ показывает, что все требования к модели выполнены на достаточно 
качественном (на взгляд, авторов) уровне, разработанная компьютерная модель 
удовлетворяет всем требованиям методологии РИМ [3], [5], [9], [10]. 
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УГЛЕРОДИСТЫЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРБИДА 
КРЕМНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЛАГОРОЖЕННОГО НЕФТЯНОГО КОКСА 

 
Карбид кремния (SiC), представляющий собой физико - химическое соединение 

углерода с кремнием Si2C (Si=C=Si) - материал, обладающий чрезвычайно широким 
комплексом полезных свойств, благодаря которым он широко применяется в технике для 
улучшения электротехнических, коррозионностойких, прочностных и других 
характеристик изделий. Высокая твердость позволяет использовать его и как абразив, а 
жаростойкость и химическая инертность определяют его применение в качестве 
огнеупорного конструкционного и защитного материала в металлургии, машиностроении, 
химическом аппаратостроении [1, с.58]. 

Карбид кремния прочно завоевал место среди уже применяющихся и имеющих большие 
перспективы полупроводниковых материалов. Например, на основе поликристаллического 
карбида кремния изготавливают игнитронные поджигатели, волноводные поглощающие 
нагрузки, нагреватели электрических печей, различного типа нелинейные сопротивления и 
т. д. 

Производство карбида кремния осуществляется по высокотемпературной реакции (1600 
- 2500 ºС): 

SiO2 + ЗC = SiC + 2CО, 
при реализации которой в качестве углеродистого восстановителя (УВ) применяется 

нефтекокс. Упомянутый УВ в рамках стандартного технологического процесса обязательно 
подвергается просеиванию, и при формировании шихты для плавок используются только 
сравнительно крупные фракции с линейными размерами ~ 10 мм и выше. Использование 
нефтяного кокса со всей гаммой его гранулометрического состава является важной 
технической проблемой. Трудность прокаливания мелких фракций нефтяного кокса 
(МФНК), которые неизбежно образуются при разрезании коксового «Пирога» 
гидрорезаком [2, с.267], вследствие их интенсивного сгорания в электродуговой печи, 
требует разработки альтернативных способов вовлечения этого продукта в производство 
или придания МФНК дополнительно таких специфических свойств, которые бы 
удовлетворяли требованиям технологического процесса. 
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Пористость кокса при использовании высоконапорных водяных струй в процессе его 
выгрузки из реакторов обуславливает наличие в нём влаги, как внутренней, заполняющей 
поры, так и внешней, находящейся в межкусковом пространстве.  

Кинетика обезвоживания суммарного кокса на приреакторной площадке (накопитель 
кокса, совмещённый с фильтром - отстойником) показывает, что безопасная в отношении 
смерзания влажность суммарного кокса (фр. 0 - 250 мм) 8 % достигается через 15 - 16 ч. 
Следует отметить, что при увеличении производительности действующих УЗК путём 
сокращения цикла коксования до 24 ч и менее, кокс с приреакторной площадки в 
бункерный склад отгружается через 4 - 5 ч с влажностью 12 - 15 % , а если без задержки, то 
с влажностью 15 - 25 % . То есть, естественное обезвоживание суммарного кокса не 
достигает необходимого уровня — 7 - 8 % . 

Указанные обстоятельства вызывают, по нашему мнению, необходимость 
принудительного удаления влаги из кокса непосредственно на УЗК. Экспериментально 
установлено, что нефтяной кокс в порах может удерживать свыше 30 % влаги, которая на 
97 % является свободной, т.е. способной перемещаться под действием сил тяжести. 
Схематично процесс облагораживания МФНК приведен на рис. 1.  

Проведенные расчеты, привязанные к процессу проиллюстрированному рис. 1, показали, 
что наиболее эффективной установкой по сушке МФНК является сушилка барабанного 
типа. При использовании барабанной сушилки достигается снижение влажности до 3 - 4 % 
при производительности 20 т / час. Барабан имеет диаметр D = 2 м, и длину L = 12 м. Время 
пребывания материала в барабане 20 мин.  

 

 
Рисунок 1. Схема процесса облагораживания нефтекоксовой мелочи 

 
Преимущества барабанной сушилки заключаются в следующем:  
 - повышается интенсивность и равномерность сушки вследствие тесного контакта 

материала и сушильного агента;  
 - устройство отличается относительной простотой и компактностью;  
 - может быть обеспечена высокая производительность процесса.  
Основными показателями качества МФНК, влияющими на процесс восстановления 

карбида кремния являются реакционная способность и удельная поверхность. Изучение 
этих показателей позволяет сделать заключение о возможности и путях реализации способа 
облагораживания (активации) нефтекоксовой мелочи.  

Физико - химические свойства УВ оказывают комплексное влияние на эффективность 
бесшлаковых процессов. Однако в настоящее время не существует модели, в которой был 
бы отражен вклад каждого свойства и во взаимодействии с другими. Известно лишь то, что 
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с увеличением поверхности, реакционной способности и удельного электросопротивления 
эффективность использования восстановителей возрастает. 

Удельная поверхность частиц влияет на поведение порошков при их формовании и 
спекании и очень сильно влияет на скорость реакций, проходящих на поверхности 
материалов. Определение удельной поверхности проводилось на многофункциональном 
приборе ПСХ - 12, предназначенном для измерения газопроницаемости пористых 
образцов, удельной поверхности и среднего размера частиц порошков. 

Из рис. 2 видно, что удельная поверхность осушенной нефтекоксовой мелочи 
значительно, в среднем, почти в 3 раза, выше, чем УП МФНК с содержанием влаги 10 % , а 
тем более, 15 % . 

 

 
Рисунок 2. Зависимость удельной поверхности МФНК 

от размера частиц при влажности кокса 3 % и 10 %  
 

Одновременно показано, что увеличение реакционной способности и удельной 
поверхности МФНК представляет собой простое, но безусловно полезное, 
усовершенствование технологии получения карбида кремния, сопровождающееся 
снижением материальных затрат на его производство. Эти выводы сформулированы на 
базе опытно - промышленных испытаний на печи мощностью 1000 кВт Иркутского 
алюминиевого завода, где в производственных условиях была показана принципиальная 
возможность использования МФНК из кокса, производимого Ангарским НПЗ в качестве 
приемлемого и эффективного компонента углеродной части шихты при получении карбида 
кремния [3 - 5].  
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СХЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ МАСЛЯНЫХ КОНДЕНСАТОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ 

 
По оценкам экспертов около половины стоков, поступающих в водоемы страны, 

поступают с предприятий нефтехимического и химического комплекса, целлюлозно - 
бумажной и черной металлургии. При этом большая доля загрязнения сточных вод 
приходится на масляные эмульсии, так как темпы производства базовых, синтетических, 
моторных и индустриальных масел увеличиваются год из года, поэтому проблема очистки 
таких стоков становится весьма актуальной в современном мире. Кроме того, в 
большинстве случаев очистка осложняется наличием механических примесей, 
дестабилизирующих систему «вода – масло».  

Производственные стоки - эмульсии представляют собой сложную трехфазную 
неоднородную систему «вода + масло + взвешенные примеси», что значительно усложняет 
процесс их разделения и требует более сложного аппаратурного оформления процесса. В 
большинстве случаев масла, содержащиеся в сточной воде, являются целевым продуктом, 
который может быть возвращен в процесс производства, повышая производительность 
предприятия. Однако наличие взвешенных частиц усложняет технологическое оформление 
процесса, так как применение существующих методов разделения эмульсий в чистом виде 
невозможно, требуется дополнительное оборудование для очистки от механических 
примесей. 
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Для решения проблемы разделения трехфазных систем с возможностью извлечения 
ценных продуктов существуют множество подходов. Такие технологии востребованы во 
многих производствах и на сегодняшний день получили широкое распространение во всем 
мире и в России, в том числе. Так одним из примеров таких технологий служит разработка 
авторов [2]. Схема включает в себя совокупность гидромеханических (центрифугирование, 
отстаивание, фильтрация, осаждение) и физико - химических (коагуляция и флокуляция) 
методов очистки. Альтернативной технологией [3] является гидродинамический способ 
очистки сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей, в основе которого 
процесс осаждения. 

 Авторами для разделения таких систем были разработаны два варианта 
технологических схем очистки сточной воды. Так как сточная вода (СВ) содержит в своем 
составе механические примеси (МП), значительно усложняющие процесс очистки, первая 
ступень очистки как в первом, так и во втором варианте очистки, предусматривает 
установку отстойника, для удаления МП и подготовки СВ к дальнейшей переработке. 

 В первом варианте очистки сточной воды основной технологией разделения водяной 
эмульсии является центрифугирование, где за счет центробежной силы происходит 
разделение воды на масло, воду и оставшиеся после отстойника механические примеси (см. 
рис. 1). Основным достоинством данной технологической схемы является простота 
конструкции, а так же сравнительно небольшие капитальные и эксплуатационные затраты 
на строительство. Однако данная схема не позволяет выделить товарный продукт – масло в 
надлежащем качестве, за счет его значительной обводненности.  

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточной воды №1 

 
 Основным методом очистки воды во второй схеме (см. рис. 2) является мембранная 

очистка, позволяющая выделить масло в соответствии с требованиями, удовлетворяющими 
товарной продукции. Однако при этом ужесточаются требования к эмульсии, поступающей 
на мембранную очистку. Кроме того, данная технология позволяет получать осадок с 
меньшей обводненностью, что сокращает эксплуатационные затраты на его перекачку.  

 При проектировании установок мембранной очистки важным является выбор 
мембраны, который проводится исходя из рабочей поверхности мембраны, зависящей от 
удельной производительности и расхода пермеата [1]. Проектирование фильтрующих 
блоков осуществляется по качественных и количественных характеристикам конкретного 
стока. Размеры и форма установки рассчитываются исходя из размеров помещения и 
технических условий заказчика. 
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Рисунок 2. Технологическая схема очистки сточной воды №2 

 
 Предложенные схемы очистки сточной воды позволяют выделить из эмульсии, 

поступающей на очистку, масло и механические примеси. Авторами предложены 
алгоритмы расчета технологического оборудования, используемого в данных 
технологических схемах очистки сточной воды от масла и механических примесей, при 
малых расходах сточной воды. Использование такого подхода к организации очистки 
позволяет комбинировать оборудование в блочно - модульных конструкциях, что 
значительно сократить объемы пространства и расходы на очистку. 
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АДАПТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЧИВОСТИ РАКОВИНЫ ВИНОГРАДНОЙ 
УЛИТКИ (HELIX POMATIA) 

 
 Раковина брюхоногих моллюсков представлена устойчивым единством элементов, 

которые взаимодействуют между собой и составляют целостную структуру объекта. 
Разнообразие и вариации внутривидовых характеристик дают возможность решать 
актуальные вопросы эволюции [2]. 

 Для виноградной улитки - представителя наземной фауны характерна внутривидовая 
изменчивость, которая связана с размерами раковины. Количественные параметры носят 
адаптивный характер, что отражает их приспособленность к среде обитания. 

Известно, что размеры раковины брюхоногих моллюсков зависят от плотности и 
численности популяции. На параметры эктосоматического органа влияют условия 
обитания, а именно: моллюски с раковиной большего размера встречаются в условиях 
повышенной влажности, а в более засушливой местности превалируют брюхоногие, 
имеющие меньшие габариты. Заселение организмами территорий, связанно с различным 
периодом анабиоза, который находится в прямой корреляции с размерами и утолщением 
раковины и эпифрагмы. 

 Геометрия раковины играет значительную роль в водообмене и регуляции температуры: 
за счет определенного строения происходит перераспределение тепловых потоков и 
достигается нужная температура внутри раковины, где расположены жизненно важные 
органы [3]. 

 Все количественные характеристики: высота, ширина раковины, высота завитка, высота 
и ширина устья позволяют определить в каких экологических условиях, обитал 
представитель данного класса, а также дают возможность предположить, какова плотность 
этой популяции.  

 Данные о величине изменчивости количественных характеристик приведены на 
рисунках 1 – 5. 

 

 
Рисунок 1. Изменчивость высоты раковины виноградной улитки (Helix pomatia) 
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Рисунок 2. Изменчивость ширины раковины виноградной улитки (Helix pomatia) 

 

 
Рисунок 3. Изменчивость высоты завитка виноградной улитки (Helix pomatia) 

 

 
Рисунок 4. Изменчивость высоты устья виноградной улитки (Helix pomatia) 

 

 
Рисунок 5. Изменчивость ширины раковины виноградной улитки (Helix pomania) 
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 В литературе приводятся сведения о диапазоне изменчивости величины раковин 
взрослых животных, у которых наибольший размер (высота или ширина) равен: 
 1,3 – 3 мм - очень мелкая; 
 3 – 8 мм - мелкая; 
 8 – 20 мм - средняя величина; 
 20 – 35 мм - крупная; 
 35 и выше очень крупная [1]; 
На основе полученных данных можно предположить, что наиболее распространенной 

является раковина, имеющая высоту равной примерно 27 мм, а ширину 30 мм. Это говорит 
о том, что данная группа брюхоногих моллюсков отличается крупной раковиной, 
следовательно, эта группа животных обитала в популяции с низкой плотностью и при 
оптимальном увлажнении.  

Таким образом, исходя, из выше изложенного материла можно прийти к следующим 
выводам: 

1. Внутривидовая изменчивость размеров раковины брюхоногих моллюсков носит 
адаптивный характер. 

2. Изменчивость количественных характеристик раковин позволяет сделать вывод о 
плотности популяции, в которой обитал организм 

3. На основе данных о внутривидовой изменчивости можно прийти к заключеию о 
состоянии среды обитания и характере ее изменчивости. 
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ВЛИЯНИЕ Pb+2 и Cu+2 НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 
 

Аннотация 
 Изучены особенности прорастания семян в условиях воздействия нитрата меди и 

ацетата свинца в их широком диапазоне концентраций. Определены биометрические 
показатели проростков пшеницы в условиях эксперимента. 
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Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами является одной из 
наиболее значимых для человечества в текущем столетии.  

 Для современных агрофитоценозов характерен круговорот металлов, поступающих из 
различных источников техногенного происхождения. Это - производства химических 
удобрений, автотранспорт, металлургические предприятия и т.д. В последнее время всё 
больше внимания стали привлекать аномалии тяжелых металлов, имеющие промышленное 
происхождение, в связи с повышением их химической агрессивности.  

 Тульская область является одним из крупных промышленных регионов Центральной 
России, что обусловлено высокой концентрацией металлургических, химических 
предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферы Тульской 
области. На территории г. Суворов обнаружено превышение допустимых концентраций 
никеля более чем в 10 раз, меди и свинца - в 2 и более раз, что обусловлено работой 
Черепетской ГРЭС. В Плавском районе показано локальное загрязнение городских почв, в 
особенности Pb+2 и Cu+2. Это связано с наличием на территории города крупного 
машиностроительного и авторемонтного заводов [1, с. 194].  

 Автомобили являются еще одним источником загрязнения почв Pb+2. При сгорании 
около 75 % свинца, содержащегося в бензине, выделяется в виде аэрозоля и рассеивается в 
воздухе, затем перераспределяется на различном расстоянии от автомобильных дорог [3, с. 
14]. В Новомосковске обнаружено существенное превышение ОДК Pb+2 и Cu+2 в почве, что 
можно объяснить наличием в городе предприятий химической промышленности, 
железнодорожного и автомобильного транспорта [1]. 

 Тяжелые металлы, попавшие в воздух, переносятся воздушными массами и со временем 
накапливаются в почве. В то же время оптимальная обеспеченность физиологически 
значимыми ионами металлов является важнейшим условием нормального роста и развития 
растений. Однако при избыточном содержании их в почве многие металлы начинают 
оказывать токсическое действие на растения [4, с. 3]. При этом способность растений 
накапливать достаточно высокие концентрации тяжелых металлов представляет опасность 
для здоровья людей и животных в связи с проникновением поллютантов в пищевые цепи. 

Материал и методика исследований 
 Исследования проводили на семенах и проростках растений пшеницы (Tríticum aestívum 

L., сорт Злата), полученных из Тульского НИИ сельского хозяйства. Семена пшеницы 
проращивали в растворах Pb(CH3COOH)2*3H2O, Cu(NO3)2*5H2O по отдельности на 
дистиллированной воде, содержавшей следующие концентрации солей: 10 - 7, 5*10 - 7, 10 - 6, 
5*10 - 6, 10 - 5, 5*10 - 5, 10 - 4, 5*10 - 4, 10 - 3, 5*10 - 3, 10 - 2, 5*10 - 2 М. Контрольные растения 
выращивали в дистиллированной воде. В качестве подложки использовали аквариумный 
грунт, промытый и обработанный раствором КMnO4. Его вносили в вегетационные сосуды 
в количестве, соответствующем примерно 1 см слою. На поверхность сеяли семена из 
расчета 30 штук на один сосуд и заливали растворами солей, закрывая только поверхность 
субстрата. В ходе выращивания растворы еще трижды доливали в сосуды. Температура 
выращивания составляла 20+2  при естественном освещении. Эксперименты проведены в 
трех биологических повторностях. На 3 день проращивания семян определяли энергию 
прорастания, на 7 день – всхожесть [2, с. 3] и на 12 - й день проводили измерения 
биометрических характеристик (длину корня и побега). 



26

Результаты и их обсуждение 
 Исследование прорастания семян пшеницы в присутствии ацетата свинца и нитрата 

меди показало следующую картину (рис.1). 
 

 
а), б) 

Рисунок 1. Влияние ацетата свинца (а) и нитрата меди (б) на энергию 
 прорастания семян пшеницы 

 
 Увеличение концентрации ацетата свинца в среде неожиданно показало снижение 

энергии прорастания только при концентрациях 5*10 - 4 М и ниже. Хотя признак сильно 
варьировал в зависимости от концентрации соли в среде, при минимальной концентрации 
все же наблюдали ее активирующее влияние. Нитрат меди также показывал некоторый 
разброс данных, что может быть связано с особенностями используемого субстрата 
(грунта) для выращивания растений, а также с присутствием анионов, важных для роста и 
развития растений. С другой стороны, все же наблюдали активирующее действие этой соли 
на энергию прорастания семян пшеницы. 

 Всхожесть семян, определяемая в возрасте 7 суток, - более интегрируемый показатель, 
отражающий способность к дальнейшему росту и развитию в условиях эксперимента. 
Всхожесть семян, обработанных солью Pb+2 в концентрации 5*10 - 5 М, оказалась самой 
высокой. Вероятно, данная концентрация обладает стимулирующим эффектом для 
всхожести семян пшеницы. Также, это свидетельствует о хорошей приспособленности 
сорта к воздействию свинца. В то же время, следует обратить внимание на анион, который 
также может активировать процесс прорастания. 

 Присутствие нитрата меди в среде показало, что наиболее оптимальной концентрацией 
для проращивания является - 10 - 6 М. При воздействии на семена пшеницы раствора 
нитрата меди 10 - 5 М показатель всхожести выпадает из общей закономерности так же, как 
и в случае с раствором ацетата свинца данной концентрации.  

 Изучение влияние ионов Pb2+ на формирование проростков пшеницы показало, что 
максимальная длина побегов наблюдалась при концентрации 10 - 6 М, а достоверное 
снижение величины побега наблюдали только при максимальных концентрациях соли - 10 - 

3 и 10 - 2 М. 
 Исследование суммарной длины всех отростков корневой системы пшеницы показало, 

что максимальная величина проявлялась при концентрации ионов Pb2+ 5*10 - 4 М. 
Минимальные показатели суммарной длины всех отростков корневой системы 
проявлялись в присутствии соли цинка в концентрациях 10 - 2 М. 

 Изучение влияния нитрата меди показало стимулирующий эффект на длину побега при 
концентрациях 5*10 - 7 М, 10 - 7 М. Однако уже при концентрациях, равных 10 - 2 и 5*10 - 3 М, 
наблюдали существенное снижение этого показателя. При этом общая кривая не является 
однозначной, а имеет волнообразный характер. Это можно объяснить тем, что нитрат - 
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ионы, входящие в состав соли при концентрациях 5*10 - 4 и 10 - 3 М преодолевали 
негативный эффект ионов меди для процессов роста побегов пшеницы. 

 Изучение влияния нитрата меди на развитие корневой системы показало, что 
максимальная суммарная длина всех отростков корневой системы также имела 
волнообразный характер, причем преодоление негативного действия ионов меди на 
развитие корневой системы ионами нитрата происходило раньше - при концентрациях 10 - 5 
и 5*10 - 5 М. 

Таким образом, полученные результаты о влиянии ацетата свинца и нитрата меди на 
прорастание семян и формирование проростков пшеницы отражают, по - видимому, 
противоположное действие катионов и анионов, что отражается на волнообразном 
характере изменений таких признаков как энергия прорастания, всхожесть семян, длина 
побега и корня. Поэтому представляют интерес дальнейшие исследования в части, 
касающейся как использования других видов солей меди и свинца, а также более мелкого 
шага в шкале их концентраций в среде. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ СВИНЦА И МЕДИ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ  

В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ И НАКОПЛЕНИЕ ИМИ БИОМАССЫ  
 

 В последние десятилетия из - за масштабного развития промышленности усиливается 
загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в такой степени, которая 
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несвойственна природе. В связи с этим возрастание их содержания в окружающей среде 
становится значительной экологической проблемой нашего времени [3, с.7]. 

 Механизмы влияния ионов тяжелых металлов на растения могут иметь множественный 
характер: оказывать токсическое действие на рост и развитие, нарушать водный обмен, 
многие параметры функционирования фотосинтетического аппарата [1, с. 42]. При этом 
ведущая роль отведена состоянию водного баланса. Изменение водного режима 
отрицательно сказывается на прорастании семян, росте и развитии, фотосинтезе и дыхании, 
активности ферментов и т.д. Поэтому изменение относительного содержания воды в тканях 
и водного потенциала в присутствии высоких концентраций тяжелых металлов является 
одной из значимых причин их токсичности для растений [5, с. 33]. 

Материал и методы исследования 
 Объектом исследования служили проростки пшеницы (Tríticum aestívum L.). Семена 

пшеницы сорта «Злата», полученные из Тульского НИИ сельского хозяйства, проращивали 
в растворах Pb(CH3COOH)2*3H2O и Cu(NO3)2*5H2O по отдельности на дистиллированной 
воде, содержавшей следующие концентрации солей: 10 - 7, 5*10 - 7, 10 - 6, 5*10 - 6, 10 - 5, 5*10 - 5, 
10 - 4, 5*10 - 4, 10 - 3, 5*10 - 3, 10 - 2 М. Контрольные растения выращивали в дистиллированной 
воде. В качестве подложки использовали аквариумный грунт, промытый и обработанный 
раствором КMnO4. На поверхность сеяли семена из расчета 30 штук на один сосуд и 
заливали растворами солей, закрывая только поверхность субстрата. Температура 
выращивания составляла 20+2 оС при естественном освещении. Эксперименты проведены 
в трех биологических повторностях. Для оценки действия тяжелых металлов на 14 - е сутки 
после начала проращивания проводили измерение сырой и сухой биомассы, а также расчет 
содержания воды в побегах и корневой системе. Содержание воды рассчитывали по 
формуле [4, с. 68]: 

RWC = (FW – DW) × 100 / FW, 
где RWC - относительное содержание воды, FW – сырая масса, DW – сухая масса. 
Результаты и их обсуждение 
 Результаты проведенных экспериментов показали, что присутствие ацетата свинца в 

среде имело сложный характер (рис. 1 а).  
 

 
а), б) 

 Рисунок.1. Влияние на накопление сырой массы побега ацетата свинца (а)  
и нитрата меди (б) 

 
 В диапазоне концентраций 10 - 7 - 5*10 - 4 М ацетат свинца оказывал положительное 

влияние на накопление сырой массы побега пшеницы. При этом "провал" при 
концентрации 10 - 5 М сложно объяснить. Возможно, что в этой точке негативное влияние 
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ионов свинца преобладает над положительным действием ацетат - иона, концентрация 
которого недостаточна, чтобы преодолеть существенное влияние иона металла. Далее - 
положительное влияние аниона "преодолевает" негативное действие ионов свинца.  

 Однако специальных данных по влиянию ацетат - ионов на морфологические 
характеристики растений в научной литературе нет. Единственное сообщение касается 
предполагаемого негативного влияния ацетат - иона в составе соли никеля (физиологически 
необходимого, особенно для двудольных) на формирование проростков вики [2, с. 275]. 
Негативное влияние ацетата свинца на образование сырой массы побегов обнаружено 
только при наибольшей в эксперименте концентрации соли в среде. 

 Изучение влияния нитрата меди в широком диапазоне концентраций также показало 
волнообразную кривую, в которой наблюдаются два максимума (рис. 1 б). При этом 
превышение показателя над контролем наблюдали только при минимальных величинах 
концентрации соли в среде: 10 - 7 - 10 - 6 М. "Провал" характеризуется концентрациями 10 - 5 - 
5*10 - 5 М. Такие изменения также можно объяснить необходимостью ионов меди и нитрат - 
ионов для обеспечения разных конкурирующих между собой биохимических процессов, 
важных для формирования биомассы побегов. В диапазоне 10 - 4 - 10 - 3 М вновь наблюдали 
возрастание величины побега пшеницы, что можно объяснить существенным значением 
нитрат - ионов для биосинтетических процессов, которое "преодолевало" негативное 
влияние ионов меди. Однако, при двух наиболее высоких концентрациях соли в среде роли 
ионов менялись противоположным образом, в результате чего длина побегов была меньше 
контрольной. 

 Изучение влияния ацетата свинца и нитрата меди на формирование сырой массы 
корневой системы показало более сложную картину (рис. 2). При этом если в присутствии 
возрастающих концентраций ацетата свинца наблюдали переменчивую картину 
повышения показателя со снижением до контрольной величины, то в присутствии нитрата 
меди повышение показателя отмечали только при минимальной концентрации, равной 10 - 7 
М. 

   

 
а), б) 

Рисунок 2. Влияние на накопление сырой массы 
корневой системы ацетата свинца (а) и нитрата меди (б) 

 
Далее возрастающие концентрации нитрата меди приводили то к снижению величины 

сырой массы корня пшеницы, то новому возвращению к величинам, близким к 
контрольной (рис. 2 б). Объяснение выше описанным феноменам следует, по - видимому, 
искать в различной физиологической роли ацетат - ионов, нитрат ионов и ионов меди и 
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отсутствии, как таковой, для ионов свинца. Обнаруженные эффекты впервые описаны 
столь подробным образом. 

 Изучение оводненности тканей побегов пшеницы в условиях эксперимента показало, 
что возрастание концентрации ацетата свинца в среде приводило к волнообразному 
изменению исследуемого показателя (рис. 3 а).  

 

 
а), б) 

Рисунок 3. Влияние ацетата свинца (а) и нитрата меди (б)  
на содержание воды в побеге пшеницы 

 
Подобные изменения, возможно, также связаны с разным действием ионов свинца и 

ацетат - иона на метаболические процессы в клетках побега. При этом как при низких (10 - 7 
- 5*10 - 6 М), так и более высоких (10 - 4 и 5*10 - 4 М) концентрациях соли показатель был 
выше контроля. Нитрат меди оказывал аналогичное влияние на изученный показатель (рис. 
3 б.), причем положительное влияние обнаруживали только в диапазоне концентраций 10 - 7 

- 10 - 6 М.  
 В отношении тканей корней наблюдали несколько иную картину. Так, присутствие 

возрастающей концентрации ацетата свинца в среде приводило к более сильным 
колебаниям содержания воды в корневой системе пшеницы, чем присутствие нитрата меди 
(рис. 4).  
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Рисунок 4. Влияние ацетата свинца (а) и нитрата меди (б) на содержание воды  
в корневой системе проростков пшеницы 

 
 При этом характер флуктуаций показателя принципиально различался: присутствие 

возрастающих концентраций нитрата меди в среде после положительного влияния на 
оводненность тканей корневой системы (10 - 7 - 10 - 5 М) сменялось снижением показателя 
при наиболее высоких концентрациях соли в среде (рис. 4 б).  

 Таким образом, впервые изучено влияние возрастающих концентраций ацетата свинца и 
нитрата меди в широком диапазоне 10 - 7 - 10 - 2 М. Обнаружено, что характер изменчивости 
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таких признаков как величина сырой массы и оводненность тканей побега и корневой 
системы проростков пшеницы носил сложный характер. Причиной такого явления может 
служить разное физиологическое значение катионов и анионов изученных солей для 
различных биохимических процессов, обеспечивающих рост и развитие растений пшеницы 
на ранних этапах онтогенеза. 
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АЛЛЕЛОПАТИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Взаимовлияние растений, произрастающих совместно, проявляется между ними по - 

разному: одно растение угнетает или напротив стимулирует рост и развитие другого, 
взаимно стимулируют или угнетают друг друга. Взаимодействия проявляются на всех 
этапах онтогенеза: от прорастания до полного усыхания. Феномен зависимости растений 
был известен человечеству с древнейших времен и, в конце концов, в 41 - х годах 
двадцатого столетия накопившийся фактический материал привел к формированию новой 
научной дисциплины о химическом взаимодействии растений, названной в 1937 году 
талантливым австрийским ученым Молишем аллелопатией. Процессы взаимного влияния 
совместно произрастающих растений относятся к числу сложнейших явлений природы, где 
участвуют многочисленные компоненты биотической и абиотической среды. Они имеют 
огромное фитоценологическое, а тем самым эволюционное и экономическое значение. 
Само понимание сути аллелопатии претерпевало существенную эволюцию. Первоначально 
ее понимали как вредное влияние одного растение на другое. Позднее появилось много 
работ, авторы которых показали сложный характер взаимодействия. Оно может быть 
взаимно положительным или отрицательным, или односторонним.  
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Термин «аллелопатия» впервые был введен австрийским ученым Г. Молишем в 1937 
году, а явление химического взаимодействия растений в ценозах с этого времени 
понимается как раздел биологической науки. Вот как дает это определение Молиш 
(перевод Гродзинского): «Описанное удивительное явление влияния одного растения на 
другое, которое играет и будет играть значительную роль в физиологии растении, и 
заслуживает изучения этого явления быть закрепленным особым кратким выражением. Я 
предлагаю для этого слово аллелопатия». Молиш считает, что роль аллелопатически 
активных веществ выполняют летучие выделения плодов, цветков, семян. При этом 
некоторые выделения растений могут играть роль стимуляторов, другие - роль 
тормозителей. Несмотря на эти важнейшие указания талантливого ученого - физиолога 
Молиша, его немецкие и американские последователи химическое взаимовлияние растений 
понимали в основном как вредное влияние одних растений на другие.  

Среди советских ученых еще в шестидесятые годы были отмечены наряду с 
ингибирующим действием и формы стимулирующего влияния одного растения на другое. 
К настоящему времени накопилась обширная литература по химическому взаимодействию 
растений в естественных и искусственных сообществах. Природные ценозы, как правило, 
хорошо удовлетворены, сбалансированы и обладают высокой степенью устойчивости, 
которая выработалась в ходе длительной приспособительной эволюции. В таких 
устоявшихся фитоценозах, где участники хорошо взаимно приспособлены, «притерты», 
химическое взаимодействие сравнительно резко проявляется выпукло, резко и не 
принимает ярко выраженных катастрофических форм. В таких сообществах корневые 
выделения, имеющие токсические вещества, накапливаются постепенно и, 
произрастающие рядом растения успевают адаптироваться. Их взаимное влияние 
проявляется в спокойной малозаметной форме. 

Однако, если фитоценоз подвергается воздействию каких - либо экстремальных явлений, 
приводящих к массовой гибели растений и накоплению большого количества мертвых 
остатков, в почву попадают разнообразные растворимые в воде органические вещества и 
резко увеличивают ее токсикоз. При подобной ситуации аллелопатия становится вполне 
очевидной, проявляясь в виде взаимного угнетения или напротив — стимулирования. 

 Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о проявлении 
аллелопатии между представителями всех жизненных форм и во всех фазах 
онтогенетического развития. Приведем несколько примеров. В опытах Г Л. Баранецкого 
угнетающее воздействие семян ели и сосны оказали водные вытяжки хвои и корней трех 
видов лиственниц: европейской, сибирской и японской. Лиственница европейская 
оказывала мощное воздействие на рост своих сеянцев. Угнетающее воздействие 
лиственниц проявлялось с различной силой и зависело от концентрации водных вытяжек, 
полученных из хвои и корней. Так водная вытяжка концентрацией 1:10 как хвои, так и 
корней вызывала гибель сеянцев, при концентрации 1:200 - угнетение роста стеблей и 
корней, а накопление сухой массы составило в среднем 30 % от контрольного варианта. 
Идентификация органических веществ, содержащихся в водных вытяжках, указанных 
видов лиственницы, показала содержание в них дубильных веществ, кумаринов и 
флавоноидов. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ 
КОРЕШКОВ КРЕСС САЛАТА 

 
Взаимовлияние растений, произрастающих совместно, проявляется между ними по 

разному: одно растение угнетает или напротив стимулирует рост и развитие другого, 
взаимно стимулирует или угнетают друг друга Взаимодействия проявляются на всех этапах 
онтогенеза: от прорастания до полного усыхания  

В естественной обстановке семена видов, входящих в состав фитоценоза, как правило, 
обладают длительным периодом всхожести. Это важный эволюционно возникший 
признак. Он растягивает время прорастания семян, тем самым определяет сложную 
возрастную структуру популяций каждого вида. Богатая онтогенетическая структура 
популяций обеспечивает надежную устойчивость вида к резким неблагоприятным 
изменениям погоды. В опытах Вадима Гавриловича Танфильева период прорастания 
степных видов тонколистых злаков достигал от нескольких дней до 3 месяцев. Здесь 
проявилась наследственно - обусловленная пестрота семян по времени их прорастания. В 
тоже время наблюдениями и точно поставленными опытами американский биохимик Райе 
показал, что семена травянистых видов, произрастающих под пологом кустарников, не 
прорастали в течение 1,2 - х лет и при этом не теряли свою жизнеспособность. Прорастание 
семян тормозили вещества, выделяемые листьями и корнями кустарника. Райе установил 
химическую природу тормозителей ими оказались фенолкарбоновые кислоты, фенол, 
коричная кислота и другие вещества. 

Мы установили влияние веществ, содержащихся в водных экстрактах листового опада, 
собранного на опытном и контрольном участках, на прорастание семян трех видов Galium 
aparina, Polygonum avicilare, Tri - folium repens. Для сравнения в качестве нейтральной 
среды мы использовали дистиллированную воду. Посев был произведен 25 января, 
количество проросших семян подсчитывали в два срока 12 февраля и 26 февраля. Данные 
по наблюдению за прорастанием семян занесли в таблицу 9. 
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Влияние водных вытяжек на прорастание семян трех видов. 
Название 
видов 
 
 

Динамика прорастания семян в процентах 

Водная вытяжка 
рододендроновый уча-
сток 

Водная вытяжка 
(контрольный 
участок) 

Водная вытяжка 
(дистиллированна
я вода) 

12.02. 26.02. Всего 2.02. 6.02. Всего 2.0
2 /  

6.02 /  всего 

Galium 58,9 0,0 58,9 0,3 0,0 80,3 9,1 0,0 9,1 

aparina Под -           
маренник          
Цепкий          
Polygonum 4,2 8,0 12,2 0 1.0 18,0 0,0 12,0 2,0 
avculare 
Горец 
птичий 

         

Trifolium 
repens -  

5,7 17,1 22,8 8 7,1 19,9 7,0 37,0 4.0 

Клевер          
ползучий          

 
Данные показывают следующее. К 12 февраля семена подмаренника проросли 

полностью. Заметно задержал прорастание семян водный экстракт 
рододендронового листового опада. Очень близкие результаты обнаружились у 
семян горца птичьего и клевера ползучего. Как видно из таблицы 9 период 
прорастания семян этих видов составил 31 день. Одинаково сильно проявилось 
тормозящее действие вытяжек листового опада того и другого участков на 
прорастание семян обоих видов. Горец дал 12,2 и 18 % , клевер - соответственно 
22,8 и 19,9 % . В дистиллированной воде проросли 72 % семян горца и 54,1 % 
клевера. Задержка прорастания семян для первого вида по сравнению с водой 
составила 59,2 % и 54,0 % , а для второго вида соответственно 19,2 % ) и 34,1 % . 
Как видим, экстракты, приготовленные из листового опада рододендрона (опытный 
участок) и травянистых растений (контрольный участок) содержат сильно 
действующие тормозители, задерживающие прорастание семян. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Грамотный подход к организации вывоза и уничтожения всех видов мусора может быть 
залогом решения проблем охраны окружающей среды в мире. 

Ключевые слова: мусор, твердые бытовые отходы, технический прогресс, утилизация, 
переработка, охрана окружающей среды, загрязнение, система вывоза, ресурсы, 
мусороперерабатывающий завод. 

Технический прогресс, используя новые и полезные изобретения, во многом облегчает 
жизнь людей, но существует обратная сторона - последствия прогресса негативно влияют 
на экологическую обстановку окружающей среды во всем мире. С переходом к модели 
устойчивого развития территорий, рост экологической напряженности вызывает реальную 
потребность - уделять больше и больше внимания экологическому фактору, направленному 
на сохранение окружающей природной среды. Чем дальше движется прогресс, тем больше 
появляется экологических проблем, создаются сложности с охраной окружающей среды. 

Одна из важнейших проблем, стоящих перед человечеством – проблема утилизации и 
переработки экологически опасных бытовых отходов. Утилизация бытовых отходов, в том 
числе накопленных за предыдущие годы, становится жизненно важным направлением 
экологической политики всех цивилизованных государств. 

Образующиеся в процессе производства или потребления отходы представляют собой 
остатки сырья, материалов, продуктов и других изделий, к которым относятся древесные 
отходы, пластмасса, полиэтилен, макулатура, металлолом, стекло и другие отходы. 

В России за год образуется 35 - 40 млн. тонн твердо - бытовых отходов (ТБО). Из них 
перерабатывается только 3 - 4 % . Всего отходов, образующихся за год в экономике России, 
3,4 млрд. тонн, в том числе 2,6 млрд. тонн - промышленные отходы, 700 млн. тонн - жидкие 
отходы птицеводства и животноводства, 30 млн. тонн - осадки очистных сооружений. 
Средний уровень их использования составляет около 26 % , в том числе промышленные 
отходы перерабатываются на 35 % , остальные отходы практически не перерабатываются 
[2].  

По данным государственной корпорации «Ростехнологии», которая является 
крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России 
скопилось более 31 миллиардов тонн неутилизованных отходов. Ежегодно их количество 
увеличивается более чем на 60 миллионов тонн.[12]. 

В период реформирования экономики утилизации отходов практически не уделяли 
должного внимания, что привело к образованию многочисленных свалок, а 
мусоросжигательные заводы пришли в полный упадок. Проблемы утилизации и 
переработки, накопленных бытовых и промышленных отходов, нарастали. 
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Статистические данные за 1990 - 2013гг. по основным показателям, характеризующие 
хозяйственное воздействие на окружающую среду, показывают стабильное увеличение 
образования отходов производства и потребления (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие воздействие 
 хозяйственной деятельности на окружающую среду  

  1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Забор воды из природных 
водных объектов для 
использования, млрд. м3 

106,1  
75,9 

69,3 69,7 66,4 64,0 61,0 

Оборотное и последовательное 
использование воды млрд.м3 

170,6 133,5 135,5 140,7 141,6 142,3 138,5 

Сброс загрязненных сточных 
вод, млрд. м3 

27,8 20,3 17,7 16,5 16,0 15,7 15,2 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, млн. т: 

55,1 32,3 35,8 32,4 32,6 32,5 32,1 

 от стационарных источников 34,1 18,8 20,4 19,1 19,2 19,6 18,4 
 от передвижных источников 21,0 13,5 15,4 13,2 13,5 12,8 13,6 
Образовалось отходов 
производства и потребления, 
млн. т 

... 127,5 3035,5 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 

 в том числе опасных ... 127,5 142,5 114,4 120,2 113,7 116,7 
Использование и 
обезвреживание отходов 
производства и потребления, 
млн.т 

... 46,0 1265,7 1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 

Примечание:[http: // www.gks.ru / bgd / regl / b14 _ 13 / IssWWW.exe / Stg / d01 / 03 - 05.htm] 
 
Проанализировав данные за период с 2010 по 2013, можно увидеть, что образование 

отходов производства и потребления с каждым годом увеличивается приблизительно на 
14,4 % , использование и обезвреживание отходов производства и потребления 
осуществляется менее, чем на 50 % . Государство принимает различные меры по 
утилизации отходов, но этого недостаточно.  

Проведенное исследование выявило, что неблагоприятные экологические зоны 
составляют 15 % территории России. К экологически неблагоприятным районам относят 
Южный Урал, Кузбасс, некоторые районы нижней и средней Волги, центрального и 
центрально - черноземного районов, Восточная Сибирь и другие территории, где 
существуют экологические проблемы.  

Так, в Иркутской области за год образуется более ста миллионов тонн всех видов 
отходов. И если предприятия стараются соблюдать дисциплину вывоза и утилизации 
отходов, то население не стремиться соблюдать санитарные нормы и правила. Ежегодно 
выявляются и закрываются сотни несанкционированных свалок, строятся 
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мусоросортировочные полигоны и пункты. Но этого недостаточно для решения 
накопившихся проблем. Необходимо исправлять ситуацию и вести работу по 
экологической грамотности населения, дать полномочия органам местного самоуправления 
в вопросах наведения порядка с несанкционированными свалками и мусором, привлекая 
жителей этих территорий и проводить с ними воспитательную работу.  

Нужно, чтобы государственные программы, направленные на решение экологических 
проблем и сохранение окружающей среды Иркутской области, связанные с утилизацией и 
хранением производственно - бытовых отходов, решались планомерно и с максимальной 
эффективностью.  

Повышение уровня доходов населения и стремительная урбанизация ведут к 
увеличению объемов мусора. К 2025 году в России ежегодный объем твердых 
муниципальных отходов достигнет 2,2 млрд. тонн. Сегодня в мусоропроводы и на свалки 
попадает лишь 1,3 млрд. тонн отходов в год.[5]. Утилизация отходов является достаточно 
острой проблемой, решение которой неоднократно поднималось на правительственном 
уровне. 

Вызывает интерес дальнейшая судьба продуктов, потерявших свои потребительские 
качества. Все эти отходы являются источником загрязнения окружающей среды вместо 
того, чтобы быть источником для производства вторичной продукции. В настоящее время 
началась работа по восстановлению многочисленных объектов, и внедрению новейших 
технологий утилизации бытовых отходов. Будущее нашей цивилизации зависит от нашего 
отношения к мусору, или это будет деградация всего человечества, или новая ступень 
эволюции. 

Правительство России с 2008 года посвящает каждый год актуальной теме, к которой 
нужно привлечь внимание общественности. Президент РФ подписал Указ, объявив 2017 
год годом экологии. Одна из основных задач, определенная Указом Президента РФ 
обозначена, как - ознакомление россиян с насущными экологическими проблемами, 
сохранение разнообразия видов животных и растений, а также обеспечение экологической 
безопасности в стране[4]. 

Природоохранное законодательство устанавливает юридические нормы и правила, а 
также вводит ответственность за их нарушение в области охраны окружающей среды 
человека. Природоохранное законодательство включает в себя правовую охрану 
природных ресурсов, природных охраняемых территорий, природной окружающей среды 
городов, пригородных зон, зеленых зон, курортов, а также природоохранные 
международно - правовые аспекты. 

Во многих развитых странах мусор является источником дохода. Его сортируют, 
отправляют на переработку и хорошо на этом зарабатывают. Мусор - это твердые отбросы 
растительного, животного и минерального происхождения, которые накапливаются в 
домашнем и коммунальном хозяйстве, торговле и промышленности. Мусор способен 
подвергаться процессу гниения, загрязняя почву, воздух, воду и потому подлежит обычно 
немедленной вывозке и ликвидации или утилизации.[8] 

Из - за плохо налаженной системы вывоза, отсутствия надлежащего места или заводов 
для утилизации, а также компаний, которые делали бы эту грязную работу, проблема 
загрязнения мусором, как правило, не имеет решения.[9]. 
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Под утилизацией отходов в современном обществе принято понимать переработку 
отходов в полезное сырье или энергию. В настоящее время многие отходы 
жизнедеятельности человека могут быть переработаны и использованы для производства 
полезной продукции. Созданы органы государственного регулирования охраны 
окружающей среды в Российской Федерации [3. с. 75].  

Осуществляется Международное сотрудничество РФ в форме участия в международных 
конвенциях, подписания соглашений по природоохранной деятельности и выполнению 
различных проектов, в том числе и по решению задач регионального характера. 

Основное взаимодействие осуществляется с Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) в рамках выполнения проектов на территории России. Исполнительным органом 
ЮНЕП в России является Центр международных проектов Госкомэкологии, который 
выполняет также роль координатора ряда совместных проектов России, СНГ и ЮНЕП. 
Главное внимание сосредоточено на совершенствовании информационных систем, 
гармонизации информационных систем и природоохранного законодательства России и 
стран СНГ, проблемах Каспийского и Черного морей, других региональных программах. 

В рамках деятельности Комитета по экологической политике регулярно проводятся 
конференции министров охраны окружающей среды стран Европы, разрабатываются 
экологические программы в целях совершенствования политики и управления 
природоохранной деятельностью в странах с переходной экономикой. Выполняются 
совместные региональные проекты. В соответствии с Декларацией, принятой министрами 
охраны окружающей среды региона Баренцева моря (1995 г.), ведутся работы по 
предотвращению радиоактивного загрязнения, готовности к ядерным авариям, 
экологическому управлению и другой деятельностью в странах с переходной 
экономикой.[11] 

Ожидаемые результаты реализации программы в качественном отношении: 
 создание эффективной системы государственного регулирования и управления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
стимулирование организаций, осуществляющих программы экологической модернизации 
производства и экологической реабилитации соответствующих территорий; 
 создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и 
сбросов вредных веществ, размещения отходов; 
 создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания 

населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения; 
 создание экологических условий, рост продолжительности жизни городского 

населения; сохранение и восстановление численности популяций редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира России; 
 обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов 

экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизической информации, а также в 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;[1]. 

Важной тенденцией современности является то, что центральные органы власти стали 
передавать все больше полномочий местным органам, которые имеют дело 
непосредственно с населением и службами охраны природы предприятий. Однако, в 
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экологической политике часто не находит свое отражение переработка твердых бытовых 
отходов [3.с.85]. Государственные программы по переработке мусора не разрабатываются. 

Изучив этапы развития охраны окружающей среды в нашей стране, можно сделать 
вывод о том, что проблема сортировки и переработки отходов решается на 
государственном уровне очень медленно.[3.с 44] Основная направленность мусорной 
проблемы в России заключается не в постоянном увеличении объемов ТБО, а скорее в 
неумении властей этими отходами грамотно распорядиться. 

В настоящее время проблема утилизации ТБО особенно остро стоит в России и бывших 
советских республиках. Подход к сбору мусора не упорядочен и отличается от японских и 
европейских методов. За рубежом принято сортировать мусор в соответствии с типом 
отходов. Если в контейнер для металла или пластика вы выбросите стекло, то вас могут 
оштрафовать. Такие меры позволяют облегчить производство повторной переработки 
мусора. В России же утилизация заканчивается на вывозе разного рода отходов на свалку. 
Огромные сотни гектаров загрязненной земли становятся непригодными для жизни и 
источают вредоносные запахи.  

Некоторые страны и компании, стараются вывезти мусор в другие страны, тем самым 
ухудшая их экологию и нарушая огромное количество законодательных актов. Это 
преступление не только против конкретной страны, а и против всего мира. У нас общая 
экология и от ее ухудшения никуда не спрятаться. Поэтому запретительные меры 
государства по ввозу отходов на утилизацию в нашу страну, принесет только пользу и 
позволит снизить экологическую загрязненность. 

Почему не принимаются меры для более рациональной и эффективной утилизации 
отходов? Очевидно, что очень скоро, не хватит места на Земле для всех свалок не 
переработанного мусора. Вместо этого возникает все больше изделий из химических 
материалов, которые имеют большие сроки разложения в природе, а при их разложении 
через сотни лет, они губят окружающую нас природу. Почему бы не прекратить 
производство полимеров в виде банального полиэтилена? Раннее люди обходились 
обычной бумагой, которая имела широкое применение и не причиняла вреда природе.[9] 
Человечество во всем мире должно менять подход к производству и утилизации мусора, 
ориентируясь на принципы сбережения окружающей нас природы. Также стоит 
мотивировать людей к первичной сортировке отходов и повышать их экологическую 
культуру. Вторым и более важным шагом в утилизации отходов должно стать 
строительство в нашей стране и во всем мире заводов по переработке мусора полного 
цикла. Это будет шагом к формированию цивилизованной системы обращения с отходами. 
Уже существуют проекты экологических городов, где будет запущен замкнутый цикл 
переработки отходов в ценное вторичное сырьё. Эти разработки находят широкую 
поддержку во всем мире.[10]. 

Рассматривая проблему утилизации ТБО, стоит сказать, что от человека зависит 
немногое. Для чистоты города или целой страны необходимы налаженный вывоз, 
сортировка и переработка мусора. Прежде всего, должно быть производство, 
предусматривающее полную переработку вторичного сырья. Любой продукт, его дизайн и 
технология производства должны разрабатываться без возникновения дополнительных 
отходов. Не нужно мусорить на улицах, стоит выбрасывать отходы в положенных местах, 
тем самым внести свою, возможно, маленькую лепту в чистоту окружающей среды.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ И СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С 
РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДЕЛЬТОВОГО ИНДЕКСА 

 
Исследования, предпринятые психологами, направлены на доказательство связи между 

телесными особенностями, в том числе дерматоглифическими, и реактивностью, 
психофизиологическими и психологическими характеристиками человека [1, 2, 3,4,6]. 
Недостаточная разработанность, практическая потребность и морфогенетическая природа 
определяют выбор пальцевой при поиске критериев диагностики проявлений 
индивидуально - типологических свойств психики в свете общей целостности организма. В 
частности, при установлении связи между признаками дерматоглифики и индивидуально - 
типологическими особенностями школьников открывается возможность для 
использования этих показателей в проектировании индивидуальной образовательной 
траектории учащихся для более глубокого удовлетворения интересов, возможностей, 
склонностей и способностей учащихся с учётом их образовательных и профессиональных 
запросов, соответствующих потребностям рынка. Вероятно, что школьники с 
определенным дерматоглифическим статусом, будут отличаться по своим индивидуально - 
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типологическим характеристикам. Для проверки данной гипотезы на первом этапе было 
выполнено изучение дерматоглифического статуса школьников. В результате 
проведенного исследования в обследованной группе школьников по всем основным 
дерматоглифическим характеристикам пальцевых узоров (тип узора и его сочетания, 
дельтовый индекс, общий гребешковый счёт) выявлены половые различия [5] . 

Цель исследования – изучить особенности состояний и свойств личности у юношей и 
девушек с разным уровнем дельтового индекса (ДИ).  

В эксперименте участвовало 93 человека: (52 девушки и 41 юноша). Исследование 
личности осуществлялось с помощью модифицированной формы B опросника FPI. Он 
предназначен для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют 
первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. 
Опросник FPI включает 12 шкал, каждая из которых оценивается в баллах от 1 до 9. К 
низким относятся оценки в диапазоне 1 - 3 балла, к средним 4 - 6 баллов, к высоким 7 - 9 
баллов.  

В ответах школьниках по большинству исследуемых шкал присутствовал весь диапазон 
оценок от 1 до 9 баллов. Однако средние значения оценок по большинству шкал 
находились в диапазоне от 4 до 6 баллов, что соответствует среднему уровню. При этом, у 
девушек по сравнению с юношами достоверно выше уровень депрессивности и 
эмоциональная лабильность, но ниже уровень маскулинизма (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Оценка состояний и свойств личности у юношей и девушек 

 
Особое внимание было обращено на оценки школьников по шкале 9 которая имеет 

важное значение для общей характеристики достоверности результатов. По данной шкале 
средние оценки относились к высокому уровню. Подавляющее большинство школьников 
имели по этой шкале средние или высокие оценки, что указывает на достоверность 
проведенного исследования.  

Распределение участников эксперимента по уровню оценок состояний и свойств 
личности представлено на рисунках 2А и 2Б. Установлено, что в обследованной группе по 
всем изученным шкалам школьники имели оценки в диапазоне от низких до высоких 
значений. Однако количество низких оценок выявлено у 5 - 37 % школьников, количество 
средних оценок 29 - 61 % , количество высоких оценок 12 - 66 % школьников. При этом 
менее 10 % участников эксперимента имеют низкие оценки среди юношей по 5 шкалам: 
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раздражительность, реактивная агрессивность, открытость, экстраверсия - интроверсия, 
маскулинизм - феминизм; среди девушек по 3 шкалам: раздражительность, открытость, 
эмоциональная лабильность. Более 20 % участников эксперимента имеют низкие оценки 
среди юношей по 3 шкалам: уравновешенность, депрессивность, застенчивость; среди 
девушек по 4 шкалам: невротичность, общительность, уравновешенность, маскулинизм - 
феминизм. Менее 50 % участников эксперимента имеют средние оценки среди юношей по 
таким шкалам как открытость и раздражительность; среди девушек по 6 шкалам: 
невротичность, открытость, депрессивность, застенчивость, экстраверсия - интроверсия, 
маскулинизм - феминизм. По остальным шкалам более 50 % участников эксперимента 
среди юношей и девушек имеют средние оценки. Менее 20 % участников эксперимента 
среди юношей имеют высокие оценки по 3 шкалам: депрессивность, уравновешенность, 
застенчивость; среди девушек имеют низкие оценки по шкале уравновешенность. Более 40 
% участников эксперимента среди юношей имеют высокие оценки по 2 шкалам: 
раздражительность, открытость; среди девушек по 5 шкалам: невротичность, 
депрессивность, застенчивость, открытость, эмоциональная лабильность. 

 

 
Рис. 2А. Распределение девушек по уровню оценок состояний и свойств личности, %  

 

 
Рис. 2Б. Распределение юношей по уровню оценок состояний и свойств личности, %  

 
Таким образом, в обследованной группе большинство школьников имеют высокий или 

средний уровень оценок по девяти из двенадцати изучаемых шкал. Среди юношей 
большинство имеют низкий или средний уровень оценок по таким шкалам как 
депрессивность, уравновешенность и застенчивость, среди девушек по таким шкалам как 
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общительность, уравновешенность и маскулинизм - феминизм. Следовательно, среди 
юношей меньше депрессивных и застенчивых, а среди девушек меньше общительных и 
мускулинных. Как среди юношей, так и среди девушек достаточно высок процент 
неуравновешенных лиц. Большинство обследованных школьников продемонстрировали 
средний или высокий уровень открытости. 

Сравнительный анализ состояний и свойств личности у девушек с разным уровнем 
дельтового индекса позволил выявить следующие особенности (рис.3). В группе девушек, 
имеющих средний дельтовый индекс, средние значения оценок по большинству шкал 
находились в диапазоне от 4 до 6 баллов и соответствовали среднему уровню, по шкале 9 
(открытость) средние оценки относились к высокому уровню. В группе девушек, имеющих 
низкий дельтовый индекс, к высокому уровню относились средние оценки не только по 
шкале открытость, но также по таким шкалам как невротичность, депрессивность и 
раздражительность; по остальным шкалам средние значения оценок соответствовали 
среднему уровню. В группе девушек, имеющих высокий дельтовый индекс, к высокому 
уровню относились средние оценки по пяти шкалам из двенадцати: депрессивность, 
раздражительность, реактивная агрессивность, застенчивость, открытость.  

 

 
Рис. 3. Оценка состояний и свойств личности у девушек 

с разным уровнем дельтового индекса 
 
По шкале уравновешенность в данной группе средние оценки относились к низкому 

уровню. По остальным шкалам средние значения оценок соответствовали среднему 
уровню. Достоверны различия между группами с низким и средним ДИ по шкалам 
депрессивность и раздражительность; между группами с высоким и средним ДИ по шкале 
уравновешенность. 

Сравнительный анализ состояний и свойств личности у юношей с разным уровнем 
дельтового индекса позволил выявить следующие особенности (рис. 4). В группе юношей, 
имеющих средний и высокий дельтовый индекс, средние значения оценок по большинству 
шкал находились в диапазоне от 4 до 6 баллов и соответствовали среднему уровню, по 
шкале 9 (открытость) средние оценки относились к высокому уровню.  
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Рис. 4. Оценка состояний и свойств личности у юношей 

с разным уровнем дельтового индекса 
 
В группе юношей, имеющих низкий дельтовый индекс, к высокому уровню относились 

средние оценки по четырем шкалам: раздражительность, открытость, реактивная 
агрессивность, экстраверсия - интроверсия по остальным шкалам средние значения оценок 
соответствовали среднему уровню. В группе девушек, имеющих высокий дельтовый 
индекс, к высокому уровню относились средние оценки по пяти шкалам из двенадцати: 
депрессивность, раздражительность, реактивная агрессивность, застенчивость, открытость. 
По шкале уравновешенность в данной группе средние оценки относились к низкому 
уровню. По остальным шкалам средние значения оценок соответствовали среднему 
уровню. Достоверны различия между группами с низким и средним ДИ и группами с 
низким и высоким ДИ по семи шкалам: невротичность, депрессивность, уравновешенность, 
реактивная агрессивность, открытость, экстраверсия - интроверсия, эмоциональная 
лабильность. Следовательно, юноши, имеющие более простые узоры на кончиках пальцев, 
характеризуются низким уровнем невротизации личности и депрессивности, высокой 
стабильностью эмоционального состояния и хорошим умением владеть собой, Высокие 
оценки по шкале «уравновешенность» свидетельствуют о хорошей защищенности к 
воздействию стресс - факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на 
уверенности в себе, оптимистичности и активности. Высокие оценки по шкале «реактивная 
агрессивность» свидетельствуют о высоком уровне психопатизации, характеризующемся 
агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным стремлением к 
доминированию. Высокие оценки по шкале «экстраверсия - интроверсия» соответствуют 
выраженной экстравертированности личности. 

Исследование состояний и свойств личности с помощью модифицированной формы B 
опросника FPI показал, что в обследованной группе большинство школьников имеют 
высокий или средний уровень оценок по девяти из двенадцати изучаемых шкал. 
Большинство обследованных школьников продемонстрировали средний или высокий 
уровень открытости. Как среди юношей, так и среди девушек достаточно высок процент 
неуравновешенных лиц. У девушек по сравнению с юношами достоверно выше уровень 
депрессивности и эмоциональная лабильность, но ниже уровень маскулинизма. Среди 
юношей меньше депрессивных и застенчивых, а среди девушек меньше общительных и 
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мускулинных. Сравнительный анализ состояний и свойств личности у девушек с разным 
уровнем дельтового индекса позволил выявить достоверные различия между группами с 
низким и средним ДИ по шкалам депрессивность и раздражительность; между группами с 
высоким и средним ДИ по шкале уравновешенность. У юношей достоверны различия 
между группами с низким и средним ДИ и группами с низким и высоким ДИ по семи 
шкалам: невротичность, депрессивность, уравновешенность, реактивная агрессивность, 
открытость, экстраверсия - интроверсия, эмоциональная лабильность. 
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Одним из проявлений токсичности металлов в организме животных служит их прямое и 

опосредованное влияние на клетки крови [2, с. 141 - 144; 6, с. 87 - 87; 7, с. 182 - 185]. В 
частности, на эритроциты металлы воздействуют не только в кровеносном русле, но и в 
процессе их формирования в органах кроветворения, что отражается на биологических 
функциях клеток [1, с. 15 - 23].  
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Интенсивность процесса дестабилизации эритроцитов существенно влияет на 
выполнение клетками кислородтранспортной функции. При увеличении скорости их 
повреждения, например, в условиях гипоксии, действия лекарственных средств и 
ксенобиотиков, может происходить напряжение систем эритропоэза [3, c. 17 - 19; 4, с. 42 - 
45; 5, с. 40 - 42; 9, с. 19 - 21]. Поэтому оценка дыхательной функции крови позволяет судить 
о степени и скорости повреждения эритроцитов при введении в организм животных 
экзогенных соединений, в том числе и наночастиц серебра в зависимости от суточной дозы. 

Цель работы - оценка дыхательной функции крови в организме лабораторных крыс на 
фоне поступления водной дисперсии наночастиц серебра. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
Южно - Уральский ГАУ в 2015 - 2017 г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс 
линии Вистар, содержащиеся в стандартных условиях вивария. Для проведения 
эксперимента было сформировано 4 группы (n=14): первая – контрольная, содержалась на 
стандартном пищевом и водном рационе, II, III и IV – опытные. Животным данных групп в 
течение 30 суток добавляли в воду водную дисперсию наночастиц серебра в суточной дозе, 
соответственно, 4,25; 6,61 и 12,81 мг на 1 кг живой массы. Материал исследований - кровь, 
получали после декапитации крыс, выполняемой под наркозом эфира с хлороформом с 
соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 
(86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В крови определяли количество эритроцитов, 
гемоглобина и метгемоглобина общепринятыми методами. Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (МСН, Пг) и кислородную ёмкость (КЕ, мл О2 в 1 л крови) крови 
рассчитывали по формуле 

Hb
МСН RBC

  и ГHbКЕ  , где RBC – количество 

эритроцитов, 1012 / л, Hb – концентрация гемоглобина, г / л, Г – константа Гюфнера = 1,36 
мл О2 (количество мл кислорода присоединяемых одним граммом гемоглобина). 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с 
помощью пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Кислородтранспортная функция крови является 
результатом присутствия в составе эритроцитов белка гемоглобина, обладающего 
способностью связывать кислород и другие газы, образуя различные дериваты [10, с 16 - 
19]. 

 
Таблица – Показатели крови (n=7), х±Sx 

Показатель 
Время 

исследов
аний 

Опытные группы 

контроль I II III 

Эритроцит
ы, 1012 / л 

до опыта 7,51±0,17 7,39±0,15 7,72±0,33 7,44±0,17 
ч / з 30 

сут. 7,77±0,11 8,29±0,48 9,49±0,27** 6,67±0,17** 

Гемоглобин
, г / л 

до опыта 143,71±2,37 140,14±1,94 147,28±2,70 144,00±1,41 
ч / з 30 

сут. 145,43±1,90 154,57±2,90
** 159,71±2,87** 136,00±1,46** 
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Метгемогл
обин, %  

до опыта 0,08±0,001 0,11±0,001 0,06±0,001 0,07±0,001 
ч / з 30 

сут. 0,10±0,002 0,09±0,001 0,08±0,001 0,67±0,001** 

МСН, Пг 
до опыта 19,14±0,24 19,03±0,52 19,22±0,73 19,61±0,62 
ч / з 30 

сут. 18,85±0,32 18,54±1,55 16,88±0,44* 20,43±0,38* 

КЕ, мл О2 в 
1 л крови 

до опыта 195,45±2,13 190,59±3,18 200,30±2,84 195,84±3,45 
ч / з 30 

сут. 
197,78±1,30 210,21±2,70

** 
217,18±1,94** 184,86±2,73** 

Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,01 по отношению к величине «контроль» 
 
Крысы опытных групп до начала эксперимента достоверно не различались по уровню 

параметров крови (табл.). Однако через 30 суток, как результат поступления в организм 
животных наночастиц серебра у крыс I и II - ой групп увеличивалось, по сравнению с 
контролем, количество эритроцитов, гемоглобина и кислородная ёмкость крови, 
соответственно, на 6,28 - 6,66 и 9,82 - 22,14 % (р<0,01). При этом у крыс II группы синтез 
гемоглобина не соответствовал скорости эритропоэза [8, c. 202 - 205], так как величина 
МСН уменьшалась на 10,45 % (р<0,05). Хотелось бы отметить, что используемая суточная 
доза наночастиц серебра не способствовала увеличению концентрации метгемоглобина в 
кровотоке. 

В III группе крыс (табл.) на фоне поступления 12,81 мг наносеребра на 1 кг живой массы 
в сутки было отмечено снижение эритроцитов, гемоглобина и кислородной емкости крови, 
по сравнению с контролем, на 6,48 - 14,15 % . При этом увеличивался размер эритроцитов 
на 8,38 % (р<0,05) и возрастал уровень метгемоглобина в 6,7 раза (р<0,01). Совокупность 
полученных данных свидетельствовала о развитии в организме животных гипоксии, как 
результат проявления токсичных эффектов наносеребра при данной суточной дозе.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что поступление водной 
дисперсии наночастиц серебра в суточной дозе 4,25; 6,61 мг / кг стимулирует 
кислородтранспортную функцию крови; на фоне введения наносеребра в количестве 12,81 
мг на 1 кг живой массы происходит угнетение дыхательной функции крови, как результат 
проявления токсических свойств у металла в данной дозировке.  
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Развитие в последние годы в России нанотехнологий служит основой создания нового 

источника потенциальной опасности для здоровья человека и животных [7, с. 84 - 87], что 
актуализирует проблему обеспечения безопасности нанопродуктов. Поэтому одним из 
наиболее важных аспектов данной проблемы является изучение биотрансформации 
нанообъектов в организме животных, что в последующем позволит экстраполировать эти 
данные на человека.  
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Биотрансформация любого экзогенного соединения сопряжена с его включением в 
обменные процессы клеток органов и тканей организма, среди которых особое место 
занимают печень – основной орган метаболизма и детоксикации [1, с. 3 - 5; 2, с. 39 - 42; 4, с. 
16 - 19] и почки - основной орган выведения конечных продуктов обмена веществ [3, с. 182 
- 186]. Они отличаются не только высокой скоростью клеточного метаболизма, но их 
функции позволяют поддерживать состояние гомеостаза во всем организме [5, с. 102 - 105; 
6, с. 9 - 12; 9, с. 102 - 105; 10, с. 34 - 38]. Кроме этого, печень и почки являются основными 
органами депонирования частиц металлов [8, с. 96 - 99], в том числе и серебра. 

Цель работы - изучение сопряженности уровня накопления наночастиц серебра в печени 
и почках лабораторных крыс с их массой. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
Южно - Уральский ГАУ в 2015 - 2017 г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс 
линии Вистар, которые содержались в стандартных условиях вивария. Для проведения 
эксперимента было сформировано 4 группы (n=7): первая – контрольная, содержалась на 
стандартном пищевом рационе, II, III и IV – опытные. Животным данных групп в течение 
30 суток добавляли в питьевую воду наночастицы серебра, полученные химическим 
методом и стабилизированные цитратом натрия, в дозе, соответственно, 4,25; 6,61 и 12,81 
мг на 1 кг живой массы в сутки.  

Материал исследований: печень, почки получали после декапитации крыс, которую 
проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, 
изложенных в директивах Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации. Массу тела и внутренних органов определяли с помощью электронных весов 
марки ВК; концентрацию остаточного серебра в печени и почках - 
вольтамперометрическим методом. Статистическую обработку данных проводили методом 
вариационной статистики на ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия».  

Результаты исследования. О физиологичности изменений, происходящих в организме 
крыс на фоне поступления наночастиц серебра, судили по изменению массы печени и 
почек животных. При этом до начала эксперимента крысы опытных групп достоверно не 
различались по их величине (табл.). 

 
Таблица – Масса органов, содержание наночастиц серебра, (n=7), Х±Sx 

Показатель 
Время 

исследова
ний 

Опытные группы 

Контроль I II III 

Масса почек, 
г 

до опыта 0,92±0,022 0,89±0,019 0,90±0,017 0,90±0,027 
ч / з 30 сут. 0,92±0,02 0,91±0,13 1,09±0,014 0,88±0,035 

Масса 
печени, г 

до опыта 7,69±0,18 7,71±0,11 7,67±0,15 7,63±0,12 
ч / з 30 сут. 7,77±0,18 9,02±0,09*** 9,30±0,35** 6,98±0,31 

Остаточное количество серебра (мкг / кг) 

Печень 
до опыта 0,002± 

0,0007 
0,0017± 
0,0008 

0,0019± 
0,0006 

0,0017± 
0,0009 

ч / з 30 сут. 0,002± 
0,0008 

16,64± 
0,74*** 

24,41± 
0,0,75*** 

80,74± 
4,75*** 
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Почки 
до опыта  -   -   -   -  

ч / з 30 сут.  -  5,07± 
0,74*** 

7,87± 
0,48*** 

10,67± 
0,73*** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 по отношению к величине «контроль» 
 
Поступление наночастиц серебра в организм животных инициировало в организме крыс 

I и II - ой групп, по сравнению с контролем массы печени на 16,09 - 19,69 % на фоне 
сохранения массы почек. В III группе крыс масса и почек, и печени, наоборот, 
уменьшалась, соответственно, на 4,35 и 10,17 % (табл.). 

Полученные данные позволяют констатировать, что наночастицы серебра в суточной 
дозе 4,25 и 6,61 мг / кг практически не влияли на функциональное состояние клеток почек, а 
в печени увеличивали кровенаполненность органа; в дозе 12,81 мг / кг наночастицы 
инициировали в клетках внутренних органов сдвиги по типу апоптоза. 

Поступление наночастиц серебра в организм крыс способствовало накоплению металла 
в клетках печени и почек. При этом уровень депонирования зависел от суточной дозы 
поступления наносеребра. Максимальное остаточное количество металла выявлялось в 
печени и почках на фоне использования суточной дозы 12,81 мг / кг. При этом серебро в 
большей степени аккумулировалось в печени, что, вероятно, было следствием его особой 
роли в процессах жизнедеятельности организма животных. Уровень депонирования 
наночастиц серебра в печени и почках был намного меньше, чем его поступление в 
организм, что отражало скорость элиминации металла. 

Таким образом, наночастицы серебра, поступающие в организм крыс в суточной дозе 
12,81 мг на 1 кг живой массы инициируют уменьшение массы печени и почек, 
соответственно, на 4,35 и 10,17 % , как результат накопления в них металла, свидетельствуя 
о наличии у него токсических свойств в данной дозировке. 
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РОЛЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В РУДООБРАЗОВАНИИ 

 
Гидротермальные месторождения формируются после раскристализации 

периферических частей интрузивов, когда внедряются дайки первого этапа и образуются 
пегматиты. Это приводит к выводам, что в процессе раскристализации магматического 
расплава, постепенно увеличивается относительное количество летучих соединений, 
которые наращивают внутреннее давление. Когда это давление становится больше 
внешнего, происходит истечение газов за пределы магматической камеры. 

Подъем гидротермальных растворов может осуществляться в том случае, когда внешнее 
давление становится меньше внутреннего давления. Восходящее движение гидротерм 
может быть обусловлено четырьмя основными факторами.  

Одним из них является гидростатический напор, возникающим в бассейнах 
гидротермальных вод артезианского типа.  

Второй является литостатическим напором.  
Третий представлен образованием вакуума в раскрывающихся на глубине трещинах, 

засасывающего гидротермальные растворы. Однако в данном случае исключается 
циркуляция, без которого не возможно образование гидротермальных месторождений.  

И последний проявляется давлением парообразной фазы, накапливающейся при 
раскристаллизации магмы, гидравлически связанной со столбом сконденсированного 
раствора. 

Причинами накопления гидротермальными растворами минеральных масс могут 
являться: 1) обменные реакции веществ, находящихся в растворе; 2) обменные реакции 
веществ при смешении растворов; 3) обменные реакции между растворами и боковыми 
породами; 4) изменение рН среды; 5) коагуляция коллоидов; 6) фильтрационный эффект; 7) 
сорбция; 8) воздействие естественных электрических полей; 9) изменение температуры 
гидротермальной системы; 10) изменение давления системы. 

Наибольшее значение для гидротермального минералонакопления имеют обменные 
реакции, в том числе окислительно - восстановительные. Чаще всего они происходят между 
смешивающимися растворами, но также нередко их можно наблюдать между веществом, 
привносимым в растворе и боковыми породами. 

На локализацию гидротермального уранового оруденения наибольшее влияние 
оказывают породы, богатые кальцием, натрием, магнием, двухвалентным железом и 
сульфидами, особенно пиритом. Выпадение урановой смолки происходит вследствие 
повышения щелочности и уменьшения окислительного потенциала при взаимодействии 
растворов с перечисленными боковыми породами. Выпадение урановой смолки 
происходит вследствие повышения щелочности и уменьшения окислительного потенциала 
при взаимодействии растворов с боковыми породами содержащие перечисленные 
элементы. Было установлено большое количество проявлений ториевой и урановой 
минерализации, которые группировались, в основном, в гранитном поясе (с 
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редкометальной минерализацией) и в медно - железорудной зеленокаменной полосе 
восточного склона Урала [1, с. 227].  

В длительном многостадийном процессе гидротермального рудообразования реакции 
обмена могут происходить между твердыми минеральными фазами, обложенными на 
ранних стадиях рудообразования и растворами последующих стадий. 

Большое значение в отложении минеральных масс имеет водородный показатель. 
Например, простые и комплексные ионы различных металлов могут существовать в 
гидротермальном растворе только в тех или иных, широких или узких, границах значений 
рН раствора. 

Вследствие резкого перенасыщения или переохлаждения растворов, в результате 
химических реакций обменного разложения, при распаде комплексных ионов, под 
воздействием электролитов, возникающих при обменных реакциях с боковыми породами 
или при смешении растворов, происходит коагуляция коллоидов из гидротермальных 
золей. 

При просачивании растворенных веществ через полупроницаемые горные породы 
сказывается фильтрационный эффект в повышении их концентрации [2, с. 110]. 

Сорбция проявляется во всех трех ее разновидностях при гидротермальном 
рудообразовании, т. е. в виде адсорбции, абсорбции и хемо - сорбции. Но ее роль 
ограничена, а стехиометрическая емкость очень мала. 

Изменение температуры для осаждения растворённых в гидротермальных растворах 
веществ имеет прямое влияние, заключающееся в уменьшении констант растворимости 
большинства минеральных соединений по мере охлаждения растворов, и косвенное, 
которое приводит к замене одних обменных реакций другими, к смене минерального 
состава выпадающих из раствора осадков. 

Изменение давления в различных ситуациях может привести к вскипанию 
гидротермального раствора, повышению концентрации растворенного вещества в 
остаточной жидкой фазе и его отложению, к изменению парциального давления газовой 
фазы. 

Наибольшее значение имеют интенсивные и быстрые перепады давления и 
температуры, способные привести к резкому сдвигу концентрации веществ. 
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КАТАГЕНЕЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
НЕФТЕГЕНЕРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Верхнеюрские отложения, включающая в себя баженовскую свиту и ее аналоги, 

являются основными нефтепроизводящими толщами Западно - Сибирской нефте-
газоносной провинции. Поэтому определение катагенеза ОВ этих отложений является важ-
ным моментом для теории нафтидогенеза и выяснения условий формирования залежей 
углеводородв в нефтематеринских толщах. Углепетрографические материалы 
свидетельствуют, что на рассматриваемой территории в этих отложениях уровень зрелости 
ОВ изменяется в пределах ПК - МК2 градаций катагенеза (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Схематическая карта катагенеза органического вещества  

в кровле юрского комплекса Томской области [3, с. 178] 
 
Зона протокатогенеза (градация ПК, R0

vt <0,50 % ) развита за границей Внутренний 
области и Внешнего пояса и занимает 21 % юрского осадочного бассейна ТО. В восточной 
части приурочена к максимоярской свите, а на севере к марьяновской. Данная градация не 
входит в главную зону нефтеобразования, поэтому особо значимого интереса для 
исследования не представляет. 
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Зона первого этапа начального мезокатагенеза (градация MK1
1, R0

vt - 0,50 - 0,65 % ) 
развита на большей части юрского осадочного бассейна ТО, что составляет 59,7 % и 
занимает практически всю Внутренную область за исключением более глубинных зон 
катагенеза. MK1

1 соответствует началу главной зоны нефтеобразования. 
Зона второго этапа начального мезокатагенеза (градация MK1

2, R0
vt - 0,65 - 0,85 % ) 

развита в виде огромного линейно вытянутого образования и нескольких анклавов, 
приуроченных к отрицательным структурам. В общей сложности площадь составляет 18,3 
% от юрского осадочного бассейна ТО. Самая большая часть занимает (с запада на восток) 
такие тектонические элементы, как Южно - Чачанская впадина, осложняющая Центрально 
- Нюрольскую мезовпадину, Колтогорский, Сампатский, Неготский, мезопрогиб, 
Бакчарская мезовпадина, Пыжинский мезопрогиб. Отдельные участки поменьше на 
востоке занимают Южно - Варгатскую впадину, осложняющая Варгатский мезопрогиб, на 
юго - западе Южно - Нюрольскую мезовпадину. MK1

2 соответствует пику главной зоны 
нефтеобразования. 

Зона среднего мезокатагенеза (градация MK2, R0
vt - 0,85 - 1,15 % ) характерна для 

северной части мегабассейна, так как в южной части встречается редко, поэтому на 
территории юрского осадочного бассейна Томской области занимает всего 1 % и 
представлена двумя участками. Участок, расположенный на юге имеет большую площадь и 
находится в Кулан - Игайской впадине, осложняющая Южно - Нюрольскую мезовпадину, а 
северный в Южно - Колтогорской впадине [3, с. 173 - 175]. MK2 соответствует концу 
главной зоны нефтеобразования. 

В качестве сравнения можно привести пример, что на Салымской площади в 
Мансийской синеклизе установлены зоны МК2 и МК1

2 [2, с.1195]. 
Пиролитические исследования, проведенные в работе Гурари Ф.Г. [1, с.127], 

показывают, что баженовская свита продуктивна там, где отложения достигли высокой 
стадии катагенеза (конец жирной стадии, то есть MK2). Из этого можно сделать вывод, что 
районы с градацией ПК являются безперспективными, с точки зрения созревания ОВ, MK1

1 
- малоперспективные, MK1

2 - перспективные, MK2 имеют наилучший нефтегенерационный 
потенциал для баженовской свиты. 
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ВОДА В КАЛМЫКИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Введение. О воде написано много, кажется, мы почти все знаем о ней. На разных 

территориях, регионах она имеет свою специфику. Самый ценнейший природный ресурс, 
это вода, которая составляет основу жизни и играет ключевую роль в процессах обмена 
веществ. В природе почти нет чистых химических элементов, они все представлены в 
соединение с водой, образуя окислы, оксиды и т.д. Вода оказывает большое значение на 
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. Рост городов, бурное 
развитие промышленности, значительное расширение площадей орошаемых земель, 
улучшение культурно - бытовых условий и ряд других факторов все зависит от 
обеспечения водой.  

Много воды расходуется на бытовые потребности населения, некоторая часть которых 
через очистительные системы после её использования в хозяйственно - бытовых нуждах, 
возвращается обратно в водоисточники в виде сточных вод.  

Любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в 
связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ – это загрязнения 
водных ресурсов. Они причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных 
водоемов опасной для использования. При этом, наносят ущерб народному хозяйству, 
здоровью и безопасности населения.  

Калмыкия расположена в зоне резко континентального климата с температурами зимой 
до - 25 - 30 0С, а летом температура достигает до 43 - 45 0С [11]. 

Целью исследования предложенной в работе является рассмотрения характеристики 
поверхностных и подземных вод в Республике Калмыкия с оценкой и анализом 
современного состояния. На основание изученных фактов и проведения анализа 
предложить меры о опреснения и использования «неликвидной» воды в сельском 
хозяйстве, растениеводстве и для нужд местного населения. 

Материалами исследования явились данные, полученные авторами, литературные 
источники, Интернет ресурсы, статистические отчеты и доклады организаций по 
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экологическому и социальному положению в республике [6,8]. За последние годы были 
проведены исследования процессов меандрирования на малых реках в Калмыкии [5,16]. 
Исследованы перспективы использования минеральной воды [1]. Отдельно были 
рассмотрены вопросы общей геологии и гидрогеологии по районам Калмыкии, изучены 
артезианские скважины родники и колодцы [2,15,17], уделено внимание влияния воды на 
здоровье местного населения с учетом местной кулинарии и т.д. [3,4,12,14,18,19,] и другие 
вопросы по воде [7,9 - 11,13,20,21,22]. 

Методы исследования. Были использованы простейшие методы исследования воды, 
такие как органолептические. 

Из сложных был применен химический метод исследования воды с определением 
окисляемости органических веществ.  

С помощью физико - химических методов исследования качества природных вод были 
определены физические свойства, основные химические и химические показатели вод. Это 
в частности температура воды, прозрачность, цвет, запах, вкус и привкус, механический 
осадок, жесткость воды, присутствие железа и нефтепродуктов.  

Так же применялся и химический метод, связанный с использованием химикатов, 
ускоряющих процесс разложения. 

Например, рН воды определялся соотношением концентраций свободного диоксида 
углерода и гидрокарбонат - иона. Это соотношение может быстро изменяться в результате 
происходящих в воде химических и биологических процессов, поэтому рН определяют 
непосредственно в полевых условиях или же сразу после возвращения. Оценивают 
величину рН с помощью универсальной индикаторной бумаги или полевым рН - метром 
Более точное определение рН проводят в лаборатории с помощью лабораторного 
(потенциалометрического) рН - метра. 

Питьевая вода должна быть нейтральной, для водоемов хозяйственного и культурно - 
бытового назначения (рек, озер, водохранилищ и т.п.) допускается наличие слабощелочной 
воды (рН - в пределах 6,8 - 8,3). 

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико - 
химические и биологические. Когда же они применяются вместе, то метод очистки и 
обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного 
метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью 
вредности примесей.  

До последнего времени наиболее распространенным методом была утилизация сточных 
вод, путём удержания объема нечистот в специализированных накопительных резервуарах 
с их последующим опустошением, посредством ассенизаторской техники. 

Полученные результаты и их обсуждение. В Калмыкии загрязнения поверхностных и 
подземных вод в основном наблюдаются такие:  
 механические с повышением содержания примесей, свойственное в основном 

поверхностным видам загрязнений;  
 химическое с наличием в воде органических и неорганических веществ токсического 

и нетоксического действия;  
 бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных патогенных 

микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;  
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 радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или 
подземных водах. 

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно 
очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных 
животноводческих комплексов, отходы производства при разработке; сбросы водного и 
железнодорожного транспорта; пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в 
природные водоемы, приводят к качественным изменениям воды, которые проявляются в 
изменении физических свойств воды. В частности, появление неприятных запахов, 
привкусов и т.д.; в изменении химического состава воды, в частности, появление в ней 
вредных веществ, в наличии плавающих веществ на поверхности воды и откладывании их 
на дне водоемов.  

Сточные воды и их классификация подразумевает следующие их виды. 
1) Бытовые, которые поступают от ванн, раковин и унитазов. Они образуются как в 

жилых, общественных, так и в промышленных помещениях, в процессе жизнедеятельности 
человека. 

2) Производственные, образуются в технологических процессах производства с 
использованием воды. 

3) Дождевые или атмосферные, образуются на поверхностях дорог, площадей, крыш 
и т.д., в результате выпадения атмосферных осадков. 

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. 
Однако он протекает медленно. Пока промышленно - бытовые сбросы были невелики, реки 
сами справлялись с ними. В наш индустриальный век в связи с резким увеличением 
отходов водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла 
необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.  

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них 
вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В 
нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая 
продукция (очищенная вода). В современных условиях, привычные сооружения не 
справляются с постоянными нагрузками, именно поэтому приходиться искать более 
эффективные и безопасные способы очистки. 

К таким следует отнести такой метод, как биоочистка сточных вод. Он не только дает 
хорошие результаты, но и признанно является экологичным и безопасным во всех 
отношениях. 

Биоочистка основана на использовании специальных бактерий для ускорения процессов 
разложения различных органических веществ. В процессе взаимодействия, соединения, 
находящиеся в сточных водах, разлагаются на безопасные элементы. 

В наше время, производства выпускают системы по биологической очистке сточных вод, 
которые используют как аэробные, так и анаэробные бактерии. 

Для активности аэробных процессов необходима среда, которая богата кислородом, а 
для анаэробных она не нужна, так как их работа осуществляется при полном отсутствии 
воздуха. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального использования 
для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих 
безотлагательного решения.  
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Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение 
новых технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) 
циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно 
используются в технологических процессах. Замкнутые циклы промышленного 
водоснабжения дадут возможность полностью ликвидировать сбрасываемые сточных вод в 
поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для пополнения безвозвратных 
потерь.  

Большое внимание уделяется повышению эффективности очистки производственных 
сточных вод.  

Некоторые сельские населенные пункты (п. Адык, Черноземельский район) имеют 
очистительные установки. Полученную воду продают местному населению за 
минимальную плату. Для справки в г.Элиста стоимость фляги (20 литров) очищенной воды 
или воды с скважин, колодцев и родников составляет 35 - 40 рублей. 

Многие жители используют простые очистительные установки на катрижной основе. 
Больным в санаториях и других медицинских учреждения используют питьевые 
минеральные воды [1].  

Выводы. Таким образом, охрана и рациональное использование водных ресурсов - это 
одно из звеньев комплексной мировой проблемы охраны природы. И, особенно это мы 
можем увидеть в Калмыкии.  

Вода источник жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ,СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА, КЛОНИРОВАНИЯ 

 
В России суррогатное материнство сопряжено с рядом проблем, лежащих в 

юридической плоскости. Несмотря на либеральное законодательство, системный подход к 
явлению отсутствует, что порождает определенные проблемы правового регулирования 
суррогатного материнства. 

Причины возникновения проблем правового регулирования суррогатного материнства. 
Все причины связаны в основном с отсутствием ряда положений законодательной базы в 

репродуктивных областях. Частично это продиктовано относительно недавним внедрением 
технологий суррогатного материнства в массовую медицину, частично – отсутствием 
политической воли1. 

В частности, до сих пор четко не оформлены в правовом поле следующие важные 
аспекты: 

 Как защитить биологических родителей от внезапного отказа суррогатной матери 
отдавать ребенка после родов? 

 Имеет ли право суррогатная мать прерывать беременность по каким - либо 
причинам? 

 Какие должны быть санкции для генетических родителей, которые после родов 
внезапно отказались от ребенка? 

 Кто несет ответственность и опеку над ребенком, который родился с тяжелым 
пороком или патологией? 

 Что предпринять в ситуации, когда вместо одного ребенка рождается двойня? 
Основы правового регулирования суррогатного материнства 
В Российской Федерации суррогатное материнство является абсолютно законной, 

официально разрешенной процедурой. 
Основные документы, регламентирующие суррогатное материнство: 
 Семейный кодекс (ст. 51 - 52) 
 Приказ №107н от 30.08.2012 Министерства здравоохранения РФ «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» 

 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
Законодательство РФ предъявляет к потенциальным суррогатным мамам конкретные 

требования: 
 Возраст 20 - 35 лет 
 Наличие, как минимум, одного собственного абсолютно здорового ребенка 
 Здоровая психика 
 Крепкое здоровье, отсутствие хронических болезней, генетических патологий 
Для регистрации детей нужно предоставить в ЗАГС документы: 
 Свидетельство о рождении 
 Справка из клиники ЭКО 

                                                            
1 Акельев М.А. Материнство и закон. – М.: Приор, 2016. 
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 Письменное согласие суррогатной матери зарегистрировать ребенка на 
биологических родителей, подтверждающее ее отказ от младенца 

Часто звучит мнение, что технология сурматеринства доступна только супружеским 
парам. Однако в законах не говорится прямо о том, что матерям или отцам - одиночкам 
запрещено пользоваться услугами суррогатной матери. Но при этом матери - одиночки 
часто испытывают бюрократические трудности с регистрацией такого ребенка. 

Юридическая точка зрения на проблемы правового регулирования суррогатного 
материнства 

К сожалению, системного подхода к возможным проблемам замещающего материнства 
законодательство РФ все еще не имеет. Имеющиеся документы лишь частично охватывают 
юридическую сторону вопроса. Единый закон или нормативный акт, который бы 
регулировал программу суррогатного материнства в полном объеме на всех этапах 
процесса, до сих пор не разработан. 

Между тем, лазейки в законодательстве могут превратить как биологических родителей, 
так и суррогатную мать в объект шантажа или мошенничества. 

Зависимость генетических родителей от согласия сурмамы отказаться от ребенка дает 
широкое поле для злоупотреблений. Иногда вынашивающие ребенка женщины начинают 
требовать более высокий гонорар, чем прописано в контракте, шантажируя родителей 
отказом отдать ребенка. В случае судебного разбирательства судья часто становится на 
сторону роженицы, которая уже получила оплату от доноров, но резко «передумала» 
отдавать ребенка – в таком случае генетические родители могут остаться без малыша и 
денег2. 

На этом не заканчиваются проблемы правового регулирования суррогатного 
материнства. Реже, но бывают противоположные ситуации, когда от ребенка, неожиданно 
родившегося с серьезной патологией, отказываются биологические родители (а иногда и 
сама суррогатная мать). В этой ситуации у беззащитного малыша нет никакой правовой 
защиты. 

Особенности договора как основы правового регулирования суррогатного материнства 
Сегодня главным регулирующим документом является юридический договор, который 

заключают между собой бездетная пара и потенциальная суррогатная мать. Именно этот 
договор и становится фундаментом для разрешения споров и конфликтов между сторонами 
процесса. 

В традиционном договоре сурматеринства оговариваются такие факторы: 
 Место проживания сурматери во время беременности 
 Компенсация расходов сурмамы на надлежащее медицинское обслуживание, а также 

потери заработка 
 Выбор клиники для процедуры искусственного оплодотворения 
 Обязательства сурматери соблюдать все врачебные рекомендации и назначения 
 Последствия в случае рождения ребенка с патологиями, возможная ответственность 

за них 
 Обязательство сурмамы после родов передать ребенка биологическим родителям 
 Обязательство родителей принять ребенка 
 Санкции за нарушение условий договора 
Прописывание в договоре пункта об обязанности роженицы передать права на ребенка 

биологическим родителям редко имеет вес в судебных разбирательствах (так как 
отечественное законодательство не рассматривает самого ребенка (живого человека) как 
субъект договора и главный предмет сделки между сторонами, становясь на сторону 
                                                            
2 Балабанов И.А. Материнство сегодня. – М.: Колос, 2016. 



66

матери, которая выносила и родила малыша). Однако существенно уменьшить желание 
суррогатной матери оставить ребенка себе могут прописанные в документе санкции за 
невыполнение условий договора. Чаще всего, в их роли выступает лишение сурматери 
гонорара, а также возвращение суррогатной матерью в полном или превышенном объеме 
компенсации трат во время беременности и родов (согласно цифрам, прописанным в 
договоре). 

Правовое регулирование суррогатного материнства делает возможной данную 
процедуру и на анонимной основе. В таком случае заключают два договора. Один – между 
суррогатной мамой и клиникой, выполняющей процедуру оплодотворения и наблюдающей 
за процессом беременности. Второй – между клиникой и генетическими родителями. 

Договор – самая важная часть правового регулирования суррогатного материнства, 
помогающая предотвратить риски с непредвиденными реакциями суррогатной матери или 
биологических родителей. Непредвиденных нюансов может быть много, поэтому типовая 
форма договора – не лучший выбор, так как она может обернуться проблемами, если дело 
дойдет до суда. Лучше обратиться за помощью не к юристам общего профиля, а к 
профессионалам с опытом работы именно в сфере замещающего материнства. 

Стоит отметить, что, несмотря на все существующие сегодня проблемы правового 
регулирования суррогатного материнства, этот метод зачатия и появления на свет детей 
уверенно развивается и начинает восприниматься обществом более осознанно и спокойно. 

Эксперты в сфере юриспруденции, заинтересованные в развитии данного явления, 
настаивают на внедрении в законодательство четких норм поведения для обеих сторон 
процесса, чтобы гарантировать и защитить права не только генетических родителей и 
суррогатных матерей, но в первую очередь – детей. 

 
Список использованной литературы: 
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УСЛУГИ КОНСАЛТИНГОВЫХ И АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
 После распада Советского Союза Россия шагнула в новую для себя эпоху — эпоху 

рыночной экономики. Начал развиваться бизнес, а вместе с ним и имущественные, и как 
следствие, налоговое правоотношения. Как средство контроля, наряду с государственным 
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надзором, далеко не последнюю роль играют консалтинговые и аудиторские компании. В 
своей работе я рассматриваю предоставляемые ими услуги в сфере налогообложения. 

 Консалтинг сегодня — это комплекс консультационных услуг для руководства компаний 
по различным проблемам, которые возникают в процессе их деятельности. Бизнес 
нуждается в проведении аудит консалтинга. Почему? Потому что в ходе независимой 
ревизии происходит проверка финансовой, бухгалтерской документации. Анализу 
подлежит вся отчетность, платежи, налоговые декларации. Задача аудит консалтинга – 
определить соответствие хозяйственных и финансовых действий предприятия стандартам и 
нормам действующего законодательства. 

 Аудиторский контроль относится к негосударственным видам финансового контроля. 
Бывает внутренним и внешним. Внутренний аудит осуществляет служба внутреннего 
контроля предприятий и организаций. Внешний проводится аудиторскими организациями 
или физическими лицами, прошедшими соответствующую аттестацию и получившие 
лицензию на право осуществления аудиторской деятельности. 

 Аудиторские проверки могут быть как обязательными, то есть проводимыми на 
основании закона, в соответствии с которым обязательную аудиторскую проверку ежегодно 
проходят все банки, другие кредитные организации, страховые компании, биржи и т. д., так 
и инициативными, которые проводятся на добровольной основе по просьбе хозяйствующих 
субъектов. 

 Самым крупными игроками на рынке аудита и консалтинга являются компании 
«большой четверки»: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Суммарная 
годовая выручка этих компаний составляет 123,7 млдр долларов в год. 

 Международная сеть компаний Deloitte Touche Tohmatsu Limited или просто Deloitte 
(Делойт) представляет широкий спектр услуг, в том числе по вопросам налогообложения. А 
именно:  

 Корпоративное налогообложение. Корпоративный налог - это налог, взимаемый с 
прибыли от коммерческих операций и с другого дохода компаний (корпораций) и иных 
инкорпорированных организаций. Данным налогом облагается вся прибыль,включая 
прибыль от торговли, прибыль иностранного происхождения. Deloitte представляет 
специализированные услуги в области налогового законодательства и консультации на 
случай возникновения спора с налоговыми органами. 

 Международное налогообложение. Представляют собой отношения между странами 
по поводу взаимного урегулирования сфер применения налогового законодательства 
(налоговой юрисдикции) и другим вопросам налогообложения. Эффективное налоговое 
планирование, без сомнения, является одним из ключевых компонентов успешного 
развития транснациональных организаций, а также российских компаний, которые только 
планируют выйти на международную арену. 

 Технологии и процессы в учете и налогообложении. Налоообложение подвержено 
цифровым революциям. Deloitte предоставляет комплексную поддержку бизнес - процессов 
компаниям, внедрившим или планирующим внедрить одно из популярных ERP - решений 
(SAP ERP, Oracle E - Business Suite, Microsoft Dynamics, JD Edwards Enterprise One, Hyperion, 
Scala, 1C).[1] 

 Трансфертное ценообразование. Трансфертным ценообразованием называется 
реализация взаимозависимыми лицами различных услуг или товаров, которая 
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осуществляется по внутрифирменным ценам. Группа «Делойта» по предоставлению услуг 
в области трансфертного ценообразования занимает первое место в регионе и обладает 
широкими возможностями для оказания компаниям содействия в процессе планирования 
стратегии трансфертного ценообразования и подготовки документации, а также содействия 
при заключении предварительных соглашений по ценообразованию или при разрешении 
возможных споров.[2] 

 Косвенное налогообложение и таможенное регулирование. Услуги: управление 
рисками, консалтинг, обзор соблюдения таможенного законодательства, оптимизация 
бизнес - модели, оптимизация косвенного налогообложения. 

 Таким образом, рассмотрев перечень предоставляемых аудиторскими и 
консалтинговыми компаниями услуг в сфере налогообложения, делаю вывод, что в 
условиях рыночной экономики они являются важным звеном негосударственного контроля 
за хозяйствующими субъектами. 
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Конституционная основа применения уголовно - процессуального принуждения лежит в 
плоскости признания высшей ценностью человека, его прав и свобод. В ст. 2 Конституции 
РФ, кроме того, установлено, что защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства. В сфере уголовного судопроизводства перед государством стоит 
задача защиты прав и свобод человека и гражданина от преступлений, с одной стороны, и 
защита прав и свобод человека и гражданина от необоснованного обвинения и осуждения - 
с другой. Достижение данных целей не является возможным без достижения истины в 
уголовном процессе. Вместе с тем в науке и правоприменительной практике существует 
проблема как при определении самого понятия истины так и ее характеристики. 

Прежде всего нам необходимо отметить, что проблема истины все время находится в 
центре внимания как теоретиков так и практиков уголовного судопроизводства. 

Признание или же непризнание истины в качестве цели доказывания по уголовным 
делам выступает системообразующим началом для назначения судопроизводства и 
построения системы принципов, правового положения его участников. Отношение к 
истине сказывается на содержании уголовно - процессуального законодательства, которая 
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обеспечивает должную защиту интересов личности, общества и государства от преступных 
посягательств. 

Хотя законодатель в ст. 6 Уголовно - процессуального кодекса не упоминает в качестве 
одной из составляющих назначения уголовного судопроизводства быстрое и полное 
раскрытие преступления, на наш взгляд, очевидно, что без решения этой задачи защита 
прав потерпевших не может быть обеспечена. "Назначение уголовно - процессуальной 
деятельности не может достигаться за счет необоснованного и незаконного ограничения 
прав граждан, нарушения их конституционных свобод. Охранительный тип уголовного 
процесса рассматривает задачу обеспечения защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод как равновеликую 
задаче раскрытия преступления и защиты прав потерпевшего и предусматривает 
неразрывную связь между этими задачами" 

Несмотря на то что такое понятие как истина в действующем УПК РФ не упоминается, 
это не означает, что деятельность по доказыванию не преследует цели по ее установлению.  

Вместе с тем необходимость достижения объективной истины в процессе доказывания 
не дает ответа на вопрос о содержании устанавливаемой при этом истины [1, с. 119]. 

В большинстве случаев ученые предлагают использовать категорию формальной 
истины. И как утверждает Ю. К. Орлова "истина, достигаемая при правовой квалификации 
деяния, носит четко выраженный формальный характер, является разновидностью 
формальной истин", так как "при правовой оценке установленного события" она 
соотносится "не с объективной действительностью, а только с нормой права" [2, с. 132]. 
Данный вывод возможен только при формальном анализе уже завершенного процесса 
познания. 

Данное положение не отражает содержания реального процесса применения в ходе 
доказывания правовых норм в развитии начиная с формирования доказательств, в том 
числе их проверку, и заканчивая оценкой всех имеющихся доказательств.  

Содержание истины, устанавливаемой в уголовном процессе, будет неполным, если в 
нее не включать и вывод о мере наказания. По нашему мнению отсутствует необходимость 
включения в содержание истины меры наказания за совершенное преступление. На 
необходимости исключения меры наказания из содержания истины, устанавливаемой в 
уголовном процессе, настаивают и другие ученые, которые аргументирует это тем, что 
назначение наказания и установление обстоятельств уголовного дела в их правовом 
значении подчиняются разным критериям: назначению судом наказания всегда 
предшествует достоверное установление фактических обстоятельств дела [3, с. 33]. 

Однако, по нашему мнению, эта аргументация противоречива в своей основе и поэтому 
неверно отражает деятельность, связанную с установлением обстоятельств уголовного 
дела. Подтверждением тому, что в содержание истины, устанавливаемой в приговоре, 
входит и мера наказания, служит и сама конструкция уголовно - правовых норм Особенной 
части УК. Все указанные нормы содержат санкцию, а именно наказание, которое должно 
налагаться на лицо, совершившее преступление. Назначая наказание, судьи должны не 
только руководствоваться санкцией соответствующей статьи закона, но и обязательно при 
этом соотносить избираемую меру наказания со степенью общественной опасности 
совершенного преступления, личностью виновного, обстоятельствами дела, смягчающими 
и отягчающими наказание. Реализовать этот подход судьи смогут лишь в том случае, если 
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при вынесении приговора они будут основываться на правильно познанных фактах 
совершенного преступления. 

Не соответствует так же действительности положение о том, что познавательная 
деятельность, в отличие от практической (принятия решений), направлена только на 
познание действительности и не распространяется на ее преобразование. Сам процесс 
доказывания представляет собой не что иное, как познание действительности в ходе ее 
одновременного преобразования. Это преобразование осуществляется путем создания 
новых уголовно - процессуальных отношений, которые важны для обеспечения процесса 
познания в уголовном судопроизводстве. Эти отношения, реализуемые в форме 
доказывания, не существовали до возникновения уголовно - процессуальной деятельности. 
В рамках этих казанных отношений по мере собирания, проверки и оценки доказательств 
происходит одновременное познание и преобразование действительности. 

Представляется, что предел доказывания в уголовном судопроизводстве определяется не 
объективным, а субъективным моментом, а именно отсутствием сомнений в достоверности 
того или иного доказательства или общей картины исследуемых событий. В данном случае, 
как и во многих других, если не в большинстве, вследствие прекращения процесса 
обоснования истина не устанавливается, а лишь презюмируется. 

Так можно сказать, что в уголовно - процессуальном познании, как и в любом познании, 
наличествует элемент веры: он начинается там, где заканчивается цепочка обоснований и 
доказательств и какая - либо исходная посылка (доказательство) воспринимается как 
самоочевидность в плане ее достоверности. В процессе судебного познания, как и в любой 
другой области познавательной деятельности, естественное положение дел таково, что нам 
не дано познать первые начала, и мы вынуждены из недостоверных утверждений выводить 
знания [4, с. 50]. 

Даже те или иные материальные объекты, исследуемые в судебном заседании, в 
частности вещественные доказательства, сами по себе не объясняют исследуемые события, 
а требуют соответствующей интерпретации путем пояснений свидетелей, потерпевших, 
экспертов об обстоятельствах их обнаружения, происхождения, причинах и механизме 
образования следов и т.д. Таким образом, уголовный процесс представляет собой 
разновидность вербальной коммуникации людей, по итогам которой суду приходится 
делать свои выводы не столько на опыте исследований, сколько на анализе фактов 
общения. 

Таким образом, по нашему мнению, представляется, что введение в уголовно - 
процессуальное законодательство концепции объективной истины создаст значительные 
проблемы в практической деятельности по отправлению правосудия, нежели снимет уже 
имеющиеся. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО - 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 
 
Одной из актуальных проблем отечественного правопорядка является 

совершенствование законодательства об ограниченных вещных правах. В.Ф. Яковлев 
справедливо отмечает, что «набор вещных прав по нашему гражданскому законодательству 
обеднен. Необходимо развить набор вещных прав, и не только право собственности, но и 
право законного владения, пользования чужим имуществом» [2, с. 906]. 

В связи с этим на основе Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации был разработан проект Федерального закона № 47538 - 6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» (в ред. от 27 апреля 2012 г.), который 
предлагает существенно модернизировать положения Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) об ограниченных вещных правах. Основной целью этой модернизации является 
установление в ГК РФ развитой системы ограниченных вещных прав, которые давно нашли 
отражение в иностранных правопорядках и доказали свою теоретическую и практическую 
состоятельность. Перечень ограниченных вещных прав в законопроекте значительно 
расширен по сравнению с ГК РФ [1, с. 148]. 

На наш взгляд, права членов семьи собственника жилого помещения необходимо 
квалифицировать в качестве прав, имеющих вещно - правовую природу. При этом 
указанные права следует относить к ограниченным вещным правам. О вещно - правовом 
характере отношений, вытекающих из факта пользования жилым помещением членами 
семьи собственника жилого помещения, свидетельствуют следующие обстоятельства: (1) 
правовые нормы, регламентирующие права членов семьи собственника жилого 
помещения, содержатся в главе 18 ГК РФ, которая посвящена вещным правам на жилое 
помещение; (2) в ЖК РФ нормы, регулирующие правовой статус членов семьи 
собственника жилого помещения, а именно ст. 31 ЖК РФ, с точки зрения юридической 
техники, расположены в разделе II, который именуется «Право собственности и другие 
вещные права на жилые помещения»; (3) с точки зрения содержания, право проживания 
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членов семьи собственника жилого помещения в действительности ни чем не отличается от 
аналогичного права самого собственника в структуре триады его правомочий. 

Дискуссионность категории «члены семьи» во многом вызвана ее смежноотраслевым 
характером. Так, семья, как объект правового регулирования, подвергается воздействию 
как со стороны семейного, так и со стороны жилищного законодательства. При этом 
нормативная дефиниция термина «семья» отсутствует в российском законодательстве. 
Важно подчеркнуть, что ст. 31 ЖК РФ раскрывает правовой статус такой субъектной 
категории, как «граждане, проживающие совместно с собственником в принадлежавшем 
ему жилом помещении». В то же время ст. 292 ГК РФ вводит иную категорию граждан – 
«члены семьи собственника жилого помещения». На наш взгляд, разность в терминологии 
одной и той же по своему содержанию категории граждан оказывает негативное 
воздействие как на правоприменительную практику, так и на дальнейшее реформирование 
законодательства в обозначенной сфере. По этой причине требуется терминологическая 
унификация ст. 292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ как органически взаимосвязанных смежно 
отраслевых норм. 

Отметим, что в целях упорядочения правового регулирования прав членов семьи 
собственника необходимо четко определить круг лиц, составляющих семью, основания 
приобретения и прекращения статуса члена семьи собственника. Кроме того, по нашему 
мнению, необходимо внести следующие изменения в действующее российское 
законодательство: 

установить в СК РФ, что безусловным основанием приобретения статуса члена семьи 
является наличие одного из фактов: близкое родство, брак, усыновление; в ЖК РФ 
закрепить, что членами семьи собственника жилого помещения являются члены его семьи, 
круг которых определен законом, а также лица, вселенные собственником в 
принадлежащее ему жилое помещение в соответствии с заключенным с ними соглашением 
о праве проживания там; 

предоставить бывшим членам семьи, отказавшимся при приватизации жилого 
помещения от своих прав, обязательственные права требования к собственнику жилого 
помещения и отменить норму, допускающую сохранение за ними права пользования 
жилым помещением в случае его отчуждения; 

в качестве альтернативы предъявления и удовлетворения обязательственного требования 
к собственнику установить возможность заключения им соглашения с бывшими членами 
своей семьи о предоставлении им права проживания в ином жилом помещении, 
принадлежащем собственнику на праве собственности или ином праве, причем такое 
соглашение должно быть нотариально удостоверено, а положения об основаниях и 
последствиях его заключения внесены в ЖК РФ. 

Юридический статус членов семьи собственника жилого помещения заключается в 
наличии у них субъективных прав и юридических обязанностей. Как показывает анализ 
жилищного и гражданского законодательства, единственной нормой, устанавливающей 
правовое положение члена семьи собственника жилого помещения, является ч. 2 ст. 31 ЖК 
РФ, которая состоит из двух кратких предписаний. Очевидно, что указанные нормы 
сформулированы весьма лаконично, так как соответствующие правовые предписания 
совершенно не показывают реального жилищно - правового статуса члена семьи 
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собственника, оставляя подавляющую часть данных вопросов за рамками позитивного 
законодательного регулирования. 

К правам члена семьи собственника жилого помещения следует отнести: (1) право 
пользоваться жилым помещением; (2) право сохранять право пользования данным жилым 
помещением в случае своего временного отсутствия; (3) право вселять в жилое помещение 
своих несовершеннолетних детей без обязательного согласия остальных членов семьи; (4) 
право отказаться от своего субъективного жилищного права – права проживания; (5) право 
требовать устранения нарушений прав на жилое помещение от любых лиц, включая 
собственника помещения. 
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
При проведении операций с недвижимостью особое значение приобретают вопросы 

юридического сопровождения сделки с недвижимостью, будь то земельные участки, 
объекты промышленной недвижимости, собственное имущество и т.п. В ст. 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации говорится о недвижимости как о 
естественном природном объекте, будь то участки выделенной земли, недра, водные 
объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и вещи, т.е. те объекты, 
которые невозможно переместить без ущерба для них, относящиеся к недвижимости в силу 
указанного выше закона, а также признаются недвижимостью предприятия, согласно ст.132 
ГК РФ. Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). В 
соответствии со ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме 
(простой или нотариальной). В отдельных случаях закон требует обязательной 
регистрации. При сделке с недвижимостью покупатель и продавец недвижимости 
осуществляют следующие действия: ─ подписание договора отчуждения недвижимости, ─ 
подача сторонами заявления о регистрации сделки в регистрирующий орган, ─ проведение 
взаиморасчетов по сделке и передача недвижимости по передаточному акту. 
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Сопровождение сделок с недвижимостью - это комплекс действий и процедур, начиная от 
проверки юридической чистоты сделки и заканчивая получением права собственности на 
недвижимость. Специалист, который занимается сопровождением сделок с 
недвижимостью должен обезопасить клиента от возможных рисков, минимизировать его 
затраты, предостеречь от возможных неприятностей. Контакты и взаимодействия с 
различными государственными органами входят в сопровождение сделок с 
недвижимостью. Контактируют при этом с государственными органами, занимающимися 
вопросами недвижимости, строительной и инвестиционной деятельности. Это могут бать 
органы архитектуры и архитектурного надзора, земельные комитеты, БТИ, органы опеки и 
попечительства, банки. Государственная регистрация сделок и прав на недвижимое 
имущество в Федеральной государственной службе (ФРС) является завершающим этапом 
сделки. При этом вносится соответствующая запись в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с имуществом (ЕГРП). Потом, через 
определенный срок, участники сделки получают выписку из ЕГРП. Юристам нередко 
необходимо представлять интересы своих клиентов в судах. Часто возникают ситуации 
споров в отношении прав на имущество, обжалование отказов в регистрации права в 
судебных органах. Участие специалиста в таких ситуациях необходимо. Покупать и 157 
оформлять недвижимость, сопровождение сделок с ней можно доверить только 
специалистам - профессионалам, так как любые ошибки в таком сопровождении 
оборачиваются для клиента по - рой немалыми материальными потерями, а также потерями 
времени и нервов. В процессе сопровождения сделок с недвижимостью специалисты 
профессиональных компаний делают ставку не только на получение конечного результата, 
но и всегда помнят о волнениях и переживаниях само - го клиента в процессе этой работы. 
Поэтому в практику многих юристов или юридических компаний входят постоянные 
контакты с клиентом на всех этапах работы, подробное информирование его о полученных 
промежуточных результатах, ответы на все интересующие его вопросы, консультации по 
проблемным моментам. Такие контакты позволяют достичь такого уровня взаимодействия 
с клиентом, при котором весь процесс сопровождения сделок с недвижимостью станет 
понятным и максимально комфортным для обеих сторон. Юристам при работе в сфере 
недвижимости приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиент или организации 
обращается к ним за помощью в решении вопросов инвестирования собственных средств в 
коммерческие проекты, связанные с приобретением и реализацией объектов недвижимого 
имущества. Это требует от специалистов, занимающихся сделками в области не - 
движимости, постоянно проводить мониторинг потенциально интересных для этих целей 
объектов. 

В результате важно отметить, что совершение сделок с недвижимостью находится в 
центре переплетения экономических процессов, частных и общественных отношений, 
административных норм и правил. Сделки с объектами недвижимости - это не просто 
перемещение и потребление товара, а, что особенно значимо, движение капитала, 
приносящего доход. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПРАВ НА 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ С РЕБЁНКОМ 
 
Специфика правового положения осужденных женщин, имеющих малолетних детей, в 

том, что в ИУ, в которых они отбывают наказание, могут организовываться дома ребенка 
(ч. 1 ст. 100 УИК РФ) . Однако число женских исправительных колоний с 
функционирующими при них детскими домами недостаточно. В связи с этим осужденные 
женщины, имеющие детей, отбывают наказание не в пределах территории субъекта РФ, в 
котором они проживали или были осуждены, а в тех регионах, где имеются дома ребенка, 
то есть могут направляться для отбывания наказания далеко от постоянного места 
жительства до осуждения. 

Данное обстоятельство оценивается двояко: с одной стороны, осужденные женщины 
имеют возможность отбывать наказание , не разлучаясь со своими детьми , с другой , это 
играет негативную роль, разрушая семейные и социальные связи осужденных женщин, 
осложняя процесс их ресоциализации, что способствует последующему разрыву 
психологической связи матери и ребенка, а также снижает у женщин чувство 
ответственности за уход и воспитание ребенка. В связи с этим нередко после отбывания 
наказания мать оставляет своего ребенка в детском доме. Это необходимо учесть при 
решении вопроса о местах дислокации новых женских ИУ в соответствии с Концепцией 
развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [4, с. 43]. 

Еще одной специфической чертой отбывания наказания осужденными женщинами, 
имеющими малолетних детей, является то, что они имеют право на обеспечение им 
условий, необходимых для нормального проживания и развития их детей (ч. 1 ст. 100 УИК 
РФ). 

Уход за женщинами, имеющими малолетних детей в ИУ, должен быть обеспечен на 
таком же уровне, что и в обществе в целом. В настоящее время нередко должного ухода за 
указанной категорией осужденных женщин в ИУ не осуществляется. Необходимо сделать 
все для того , чтобы в ИУ создать благоприятную для ребенка обстановку, ориентируясь на 
его интересы. 

Дети должны иметь достаточные условия для игр и физических занятий в ИУ, а также, 
если это возможно, выходить за его пределы, чтобы привыкать к обстановке на свободе [3, 
с. 84]. 
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Осужденным женщинам может быть разрешено совместное проживание с детьми (ч. 1 
ст. 100 УИК РФ). Начальники ИУ имеют право разрешить женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет , совместно проживать с ними в домах ребенка. Считаем данную 
норму обоснованной, так как, организуя совместное проживание женщин и их детей, 
можно влиять на формирование и развитие материнских чувств у женщин, отбывающих 
наказание, и создавать предпосылки для того, чтобы после окончания срока наказания 
матери ребенок остался с ней. Полагаем, что совместное проживание с матерями позитивно 
скажется на развитии малышей и будет способствовать профилактике сиротства. 

Однако, как правило, бытовые условия в до - мах ребенка не дают возможности 
реализовать данное право, несмотря на то что совместное проживание матерей с детьми 
способствует раз - витию материнских чувств, повышает ответственность осужденной за 
свою судьбу и судьбу ребенка, создает предпосылки для более успешной ресоциализации 
[1, с. 47]. 

Более гуманным институтом по отношению к осужденной женщине - матери и ее 
ребенку является пенитенциарный институт проживания осужденных женщин вне 
колонии. Законодатель разрешает осужденным женщинам проживать за пределами 
исправительной колонии общего режима совместно с семьей или детьми на арендованной 
или собственной жилой площади (ч. 3 ст. 121 УИК РФ). Они могут заниматься любым 
видом трудовой деятельности, носить одежду гражданского образца (что не может не 
сказаться положительно на психике ребенка), пользоваться без ограничений наличными 
деньгами. По истечении послеродового отпуска администрация колонии устраивает 
женщин на работу, поэтому проблема полезной занятости в этих условиях решается более 
успешно, чем непосредственно в колониях [5, с. 382–383]. 

С целью защиты в равной мере родительских прав осужденных женщин представляется 
необходимым создавать изолированные участки для со - держания несовершеннолетних 
осужденных женского пола при женских колониях, имеющих дома ребенка, с тем чтобы 
несовершеннолетние матери также могли реализовывать свои родительские права и 
общаться со своими детьми в свободное от работы время. 

Осужденные женщины в отношении своих детей наделены также еще одним правом: 
они могут в любой момент дать согласие на передачу своих детей родственникам или по 
решению органов опеки и попечительства иным лицам, а по достижении детьми 
трехлетнего возраста–передать их указанным лицам, а при их отсутствии или нежелании 
принять ребенка–в детское учреждение органов здравоохранения (ч . 2 ст. 100 УИК РФ). 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.( с учётом 
поправок внесённых законами РФ о поправках к конституции РФ т 27.07.2014 № 11 ФКЗ)  

2.Онищенко И.С. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы. 
Уголовное право и криминология ; Уголовно - исполнительное право / М. В. Минстер ; 
Науч. рук. С. В. Пархоменко. Иркутск, 2009. - 22 с. 

3. Барашян Л.Р. Аветян Н.Ю. Деятельность кредитных организаций в Европейском 
союзе // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (1 марта 2016 г.) В 4 ч. Ч 1 / Уфа, 
АЭТЕРНА, 2016. - 194 с. 

©  Бессонов Е.Ю. 2017 



77

УДК 34 
Саввиди А.С. 

студент 4 курса Юридического ф - та 
Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина 
г.Краснодар, Российская Федерация 

Борисихина Д.А. 
студентка 3 курса ф - та Управления 

Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина 
г.Краснодар, Российская Федерация 

 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

 Наличие возможного конфликта интересов в государственно - административной сфере, 
а кроме того скрытый характер протекания конфликтных ситуаций, и, как следствие, 
непринятие необходимых мер по их разрешению способствуют совершению 
государственными служащими коррупционных правонарушений. Одновременно, 
социально - правовые характеристики конфликта интересов на государственной службе и 
его дуалистическая сущность говорят о том, что конфликт интересов подлежит 
разрешению. Формирование механизма предотвращения коррупции, а также выявления и 
разрешения конфликта интересов на государственной службе является одной из наиболее 
актуальных и значимых задач государственного строительства и реформирования, а на 
сегодняшний день их анализируют в качестве самостоятельного направления 
антикоррупционной политики страны. Заключительный этап в динамике конфликта в 
конфликтологии обычно обозначают термином «разрешение конфликта», но многие 
авторы применяют прочие определения, которые отображают специфику и всесторонность 
прекращения конфликтных действий («затухание», «преодоление», «пригашение», 
«угашение», «устранение», «улаживание» и др. [1].  

 В широком смысле под разрешением конфликта интересов подразумевается любое 
сознательное влияние на все без исключения компоненты и стадии развития конфликта. 
Более обобщающие свойства разрешения конфликта интересов в узком смысле данного 
термина возможно свести к обеспечению его участниками подбора компромиссного метода 
влияния на конфликтную ситуацию, в соответствии с нормами законодательства. 
Следовательно, можно сказать, что в административно - служебной области среди 
управляющих воздействий по отношению к конфликту интересов центральное место 
занимает его разрешение.  

 В соответствии с правовой нормой, которой государственный служащий призван 
осуществлять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
содержится в Общих принципах служебного поведения государственных служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». А 
также в статье 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации» отмечено, что случаи возникновения у 
гражданского служащего индивидуальной заинтересованности, которая приводит или 
может послужить причиной к конфликту интересов, предотвращаются в целях 
недопущения причинения вреда законным интересам граждан, объединений, общества, 
Российской Федерации. В тоже время, несмотря на законодательное закрепление норм о 
конфликте интересов и их дальнейшее распространение на все виды государственной 
службы, практическая реализация указанных положений вызывает конкретные проблемы. 
Процедура разрешения конфликта интересов на государственной службе направлена в 
большей степени на предотвращение корыстной составляющей поведения служащего и 
установлена положениями статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

 Предотвращение либо урегулирование конфликта интересов на государственной службе 
исполняется следующими способами:  

 1. Изменение должностного или служебного положения государственного служащего, 
который является стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей.  

 2. Отказ государственного служащего от выгоды, явившейся основанием возникновения 
конфликта интересов.  

 3. Отвод или самоотвод государственного служащего.  
 Помимо этого, разрешению конфликта интересов на государственной службе может 

содействовать реализация следующих мер:  
 а) проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей государственными 

служащими, проходящими государственную службу на должностях, замещение которых 
связано с коррупционным риском, и ликвидация таких рисков;  

 б) внедрение кадровых технологий, направленных на улучшение системы отбора 
государственных служащих для замещения должностей государственной службы, 
связанных с коррупционными рисками;  

 в) формирование системы вознаграждений и поощрения соблюдения государственными 
служащими антикоррупционных стандартов служебного поведения.  

 В. Корченов, отмечает что для разрешения конфликта интересов нередко используются 
методы, характерные для конфликтологии в целом, наиболее результативными из которых 
являются метод переговоров, метод «избегания» конфликтов, метод откладывания 
конфликта, метод судебного разбирательства наиболее острых конфликтных ситуаций, 
метод примирения сторон.  

 Таким образом, процедура разрешения конфликта интересов на государственной службе 
содержит конкретные характерные черты, которые основываются на приоритете прав и 
свобод человека и гражданина, публичном характере властных отношений. Такого рода 
процедура никак не может быть статична и обязательно должна складываться из правовых 
средств, используемых в зависимости от структуры и характеристик конфликта, уровня его 
выраженности и среды проявления и прочих критериев. Помимо этого, подбор 
соответствующего правового средства разрешения конфликта интересов в любом случае 
следует дифференцировать в зависимости от вида государственной службы в условиях 
которой такая ситуация возникает. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЗАДАЧИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кассационное производство — это самостоятельная стадия российского уголовного 

судопроизводства, которая начинается с подачи кассационной жалобы или представления, 
а заканчивается вынесением судом второй инстанции кассационного определения. Она 
имеет свои собственные задачи и черты. Главная черта российской кассации — проверка 
законности, обоснованности, а также справедливости приговора и иного судебного 
решения. Это означает, что суд кассационной инстанции пересматривает уголовное дело не 
только с точки зрения формального соблюдения норм, но и правильности разрешения 
уголовного дела[1]. Кроме того, проверка законности приговоров, определений и 
постановлений означает, что суд кассационной инстанции проверяет правильность 
применения судом первой инстанции (который рассматривает дело по существу) или 
апелляционной инстанции уголовного и уголовно - процессуального законодательства. 
Вторая важная черта российской кассации состоит в том, что суд кассационной инстанции, 
проверив уголовное дело и решив, что оно разрешено неправильно с точки зрения 
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квалификации преступления и применения наказания, может смягчить наказание, 
назначенное судом первой инстанции, или применить норму права о менее тяжком 
преступлении. Суд кассационной инстанции не вправе усилить наказание, применив закон 
о более тяжком наказании[2].  

Сущность кассационного производства состоит в том, что он не проводит нового 
судебного следствия с использованием всех доказательств, основывая свое решение на 
имеющихся в деле и представленных сторонами материалах. Суд кассационной инстанции 
оценивает эти материалы таким образом: правильно ли оценил доказательства суд первой и 
апелляционной инстанции? 

Существенные нарушения в уголовно – процессуального законодательства определены в 
статьях 389.17 УПК РФ, а норм уголовного кодекса в статье 389.18 уголовно – 
процессуального кодекса. Во всех случаях нарушения должны повлечь ошибку в судебном 
приговоре, а также исказить смысл правосудия и судебного решения. Так, согласно статье 
389.17 уголовно – процессуального кодекса существенными нарушениями уголовно - 
процессуального закона являются: 

1)вынесение судом решения незаконным составом суда 
2)рассмотрение уголовного дела в отсутствии подсудимого 
3)рассмотрение уголовного дела без участия защитника 
4) нарушение права подсудимого давать показания на родном языке 
5)непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон и др.[3]. 
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 297 УПК РФ приговор признается законным, 

обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК 
РФ и основан на правильном применении уголовного закона.  

Пересмотр фактической стороны уголовного дела может иметь место и в случае 
установления судом кассационной инстанции существенного нарушения уголовного закона 
(неправильного его применения), повлиявшего на исход дела, например, в случае 
ошибочной квалификации содеянного.  

 В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъясняется, что 
пересмотр судебного решения в части меры наказания, как ввиду его чрезмерной мягкости, 
так и ввиду чрезмерной суровости может иметь место лишь в случае, когда имело место 
неправильное применение судом норм Общей части УК РФ, в том числе и положений ст. 
60 УК РФ.[4] 

Таким образом, производство в суде кассационной инстанции является важной 
гарантией законности судебных решений по уголовным делам и реализации 
конституционного права граждан на судебную защиту. 
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ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СУДЕЙ  
 
Действенность правосудия напрямую зависит от того, насколько общественные 

отношения, возникающие при его отправлении, будут обеспечены средствами уголовно - 
правовой охраны.  

Следует согласиться с утверждением Л.В. Лобанова, что «законодательная логика в 
расположении составов преступлений внутри анализируемой главы не всегда понятна, 
соотношение отдельных составов преступлений друг с другом трудно уяснить»[1, с. 5].  

Научная юридическая литература предлагает различные основания для классификации 
преступлений против правосудия: по признакам субъекта, объекта, объекта и субъекта, 
объективной стороны преступления и т.д. 

Следует отметить, что основой классификации преступлений против правосудия следует 
положить основной непосредственный объект, характерный не только для определенных 
групп преступлений, но и специфических для них субъектов деятельности, являющийся 
основным групповым объектом этих преступлений.  

Таким образом, в качестве классификации преступлений против правосудия должны 
входить конкретные виды отношений, которые составляют нормальную работу органов 
правосудия. Поэтому система преступлений против судей выглядит следующим образом: 

 - деяние, направленное на воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования; 

 - деяние, направленное на посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование; 

 - преступное деяние, связанное угрозой или насильственными действиями в связи с 
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования; 

 - преступное деяние, связанное с неуважением к суду; 
 - преступное деяние, связанное с клеветой в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 
исполнителя. 

Предложенная классификация преступлений против судей есть скорее модель 
относительно упорядоченной системы групповых отношений, представляющих собой 
структурно - определенную совокупность, обеспеченных уголовно - правовыми нормами 
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предпосылок, различных аспектов деятельности по осуществлению правосудия и ее 
реализации.  

Общественная опасность преступлений против судей, состоит в том, что они посягает на 
независимость судей, являющуюся одной из наиболее важных гарантий осуществления 
правосудия в строгом соответствии с законом. Вмешательство в деятельность суда по 
осуществлению правосудия является грубым нарушением принципа независимости судей 
и подчинения их только закону и может привести к вынесению неправосудного судебного 
решения по делу. 

Непосредственным объектом деяний, посягающих на независимость и безопасность 
судей, является правильная работа органов правосудия, а отличаются они от других 
преступлений данной главы способами, которыми создаются помехи, а именно 
посредством неправомерного воздействия на судей.  

Дополнительными объектами могут выступать личная безопасность, здоровье, честь и 
достоинство судей. Между собой же составы данной группы различаются по конкретным 
методам, применяемым для незаконного воздействия на работников органов правосудия[2, 
с. 15 - 22]. 

От преступлений против судей, следует отличать посягательства, которые каким - то 
образом затрагивают интересы органов правосудия, но не связаны со спецификой их 
деятельности.  

Данные деяния могут нарушать нормальную деятельность любых органов власти и 
управления и поэтому представляют собой преступления либо против интересов 
государственной службы (взяточничество, халатность и др.), либо против порядка 
управления (подделка документов и т. д.).  

Особого внимания заслуживает вопрос о потерпевшем в исследуемой группе 
преступлений. Потерпевший в посягательствах, соединенных с воздействием на жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, имущественные и иные его права либо законные интересы, 
определяется по - разному.  

Например, в ст. 295 и 296 УК РФ называются: судья, присяжный заседатель, иное лицо, 
участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее 
дознание, защитник, эксперт, судебный пристав, судебный исполнитель и их близкие. 

Необходимо отметить, что лица, являющиеся потерпевшими в одних преступлениях, по 
другим деяниям могут быть субъектами преступлений[3, с. 39]. 

Так, например, в преступлении о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование, одними из потерпевших могут быть 
профессиональные судьи (ч. 1 ст. 295 УК РФ), а в преступлении, предусмотренном ст. 305 
УК РФ, профессиональный судья является субъектом вынесения неправосудного 
приговора, решения или иного судебного акта.  

Верное и четкое определение круга лиц, называемых в нормах о преступлениях против 
правосудия в одних случаях потерпевшими, в других - субъектами преступления, 
необходимо для правильного установления пределов уголовной ответственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Казачье общество получило такие же права, как и любая другая некоммерческая 

организация. Правовой статус казачьих обществ устанавливают поправки в законы «О 
некоммерческих организациях» и «О государственной службе российского казачества».[1] 
Закон устанавливает, что такое казачьи общества, где и на каких условиях они могут 
создаваться и чем должны заниматься. Казачьи общества могут быть хуторскими, 
станичными, городскими, районными, окружными или войсковыми. Члены казачьих 
обществ, принимают на себя обязательства нести государственную или иную службу и 
подлежат внесению в государственный реестр. Кроме военной службы казаки по закону 
могут вести еще и хозяйственную деятельность для обеспечения своей жизни. 

Сегодня в России зарегистрировано 10 войсковых и 15 окружных казачьих обществ, 
которые действуют на территории 83 регионов. Казачьи общества объединяют около 
миллиона человек. 650 тысяч из них числятся в государственном реестре, более 230 тыс. 
приняли на себя обязательство по несению государственной и иной службы. 

Казачество стало расселяться на территории Ставропольского края стихийно. Терцы 
занимают район Кавказских Минеральных Вод, южные и восточные части края, но на 
западе проживают казаки Кубанского войска. В формировании ставропольского казачества 
в разное время принимали участие донские, волжские, уральские и терские казаки, русские 
и украинские крестьяне - переселенцы. Ставрополье расположено на территории 
Центрального Предкавказья, и в центре края есть населенные пункты, где жили казаки 
Кавказского линейного войска. Теперь казачье общество, которое намерено войти в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, должно 
регистрироваться в форме некоммерческой организации. [2] 

 Некоммерческой является организация, не преследующая извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между ее участниками либо членами (ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
В отличие от коммерческих юридических лиц, которые создаются исключительно в целях 
извлечения прибыли и удовлетворения материальных потребностей своих участников 
(членов), некоммерческие организации, напротив, не преследуют цели извлечение 
прибыли, по общему правилу не занимаются предпринимательской деятельностью, а если 
и занимаются, то исключительно ради достижения целей, ради которых они изначально 
были созданы.  
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Казачье общество подлежит государственной регистрации в качестве некоммерческой 
организации. При этом казачье общество является самостоятельной организационно - 
правовой формой некоммерческих организаций, обладая в соответствии с положениями 
Федерального закона «О государственной службе российского казачества» спецификой 
создания и деятельности.  

Родоначальниками исторических исследований казачества в дореволюционный период 
являлись Л.В. Бентковский, И.О. Дебу, М.А. Караулов, П.П. Короленко, И.Д. Попко, В.А. 
Потто, А.И. Ригельман, Е.П. Савельев, Е.Д. Фелицын. Их научные работы заложили основы 
не только казачьей историографии, но и содержали многочисленные данные о правовых 
отношениях царской администрации с казачеством. Некоторые факты истории развития 
конституционно - правовых основ жизнедеятельности казачества в условиях Российской 
Империи рассматривались в работах Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева и 
других историков. 

Федеральным законом «О государственной службе российского казачества» 
предусмотрено, что казачьи общества, члены которых в установленном порядке приняли на 
себя обязательства по несению государственной или иной службы, подлежат внесению в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В данный реестр 
вносятся только те общества, которые имеют определенную численность и 
зарегистрированы в качестве некоммерческих организаций в реестре юридических лиц. 
Анализ действующего законодательства, определяющего правовой статус некоммерческих 
организаций позволяет отметить, что общее число участников, изъявивших желание 
объединиться в форме казачьего общества, не может быть менее трех лиц, которые на 
момент создания общества достигли совершеннолетия. 

Однако создание казачьего общества, численность которого менее 50 участников, 
исключает возможность его внесения в Единый государственный реестр казачьих обществ. 
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Таможенные органы имеют в своем распоряжении такие функции как контрольная, так и 
распорядительная, которые могут влиять на значительные движения финансовых потоков, 
которые в свою очередь подвержены коррупционными факторами, тенденциями, что 
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свидетельствует о необходимости противодействовать должностным лицам, которые 
злоупотребляют должностными полномочиями. 

Такое понятие как «злоупотребление должностными полномочиями» в течение 
долговременного периода времени из - за многих факторов было подвергнуто 
многочисленными изменениями. В государствах всегда законодательство отражало 
социальный и экономический уклад общества, а также государственный строй. Такие 
преступления, как злоупотребление должностными полномочиями напрямую связано с 
нарушением законодательства, а также совершают преступления против государственной 
власти и интересов государственной службы. Такой вид преступления очень сильно 
взаимосвязан с политическим и экономическим строем страны[4, c. 35]. 

В юридической сфере «использование должностных полномочий» понимается в узком 
смысле, в широком же это понимается как «использование должностного положения». 

Последователи первых взглядов А. Б. Сахаров, Б. С. Утевский, Н. И. Загародников, Б. В. 
Здравомыслов, А. Я. Светлов считали, что проступки связанные с полномочиями 
должностными лицами предполагается не только действиями связанные со службой, в 
рамках должностных полномочий, а также применение данного ему потенциала, 
истекающей из положения или воздействия используемой должности, взаимоотношений с 
прочими лицами имеющих полномочия. Они свидетельствовали, что поступки виновных 
должностных лиц, объединенных с применением должностного положения и 
определенных им потенциала (служебного влияния, авторитета, должностных 
взаимосвязей в личных целях), необходимо анализировать как уголовное служебное 
злоупотребление. 

Иного мнения придерживались А. А. Пионтковский, В. Д. Меньшагин, В. М. Чхиквадзе, 
В. Ф. Кириченко и др. По их мнению, если деяние совершалось вне связи со служебными 
обязанностями, состав должностного злоупотребления будет отсутствовать. Такого мнения 
придерживался и Б. В. Волженкин, отмечая, что состав данного преступления отсутствует, 
если должностное лицо нужного ему решения добивается, используя не свои полномочия, а 
служебные связи или авторитет занимаемой должности [3, c. 135]. 

Как отмечают В. И. Динека, А. И. Сулейманова, при совершении должностного 
злоупотребления неправомерно вести речь об использовании авторитета занимаемой 
должности, служебных и деловых связей, поскольку они не являются необходимой 
составляющей частью должностных полномочий. Должностное лицо в этом случае не 
злоупотребляет своими правами и обязанностями, просто его действие считается 
порицаемым и аморальным, что влечет за собой меры дисциплинарного воздействия [2, c. 
58]. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины в 
виде как прямого, так и косвенного умысла. Должностное лицо, которое использует свое 
должностное положение, заведомо зная, что он идет вопреки служебным интересам и 
предвидит нарушение прав и законных интересов граждан желает или совершает данное 
преступление (прямой умысел), или относится ко всему безразлично, либо осознает данные 
последствия (косвенный умысел). Известно, что высокопоставленные государственные 
должностные лица отличаются повышенной ответственностью, которое объясняется как 
самим характером правомочий, так и теми серьезными последствиями, которые могут 
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наступить в результате противоправных действий. Такие лица должны подавать пример и 
быть эталоном для нижестоящих должностных лиц. 

Использование своих полномочий в личных целях выражается в разных способах и 
формах совершения преступлений. 

В Уголовном кодексе РФ такие деяния как использование должностных полномочий в 
корыстных целях рассматривается через термин «нарушение». Исходя из этимологического 
значения, для описания последствий термин «нарушение» вряд ли можно признать 
обоснованным, поскольку при должностном злоупотреблении сущность преступных 
последствий состоит в факте имущественного (материального) или неимущественного 
(нематериального) ущерба, причиненного конкретному человеку, организации, обществу 
или государству. 

Так же в Уголовном кодексе используется слово «существенный». Надо отметить, что 
данный термин является оценивающим и применяется со стороны правоприменителя 
исходя из конкретных обстоятельств дела. Таким образом для оценки степени ущерба из - 
за противоправного деяния, которое повлекло нарушение работы организации, числа 
потерпевших людей, имущественного и морального ущерба и т. п., для определения чего на 
практике часто возникают трудности. 

Так же необходимо отметить тот факт, что данное положение не отвечает 
установленным требованиям статьи 19 Конвенции ООН по противодействию коррупции. 
Так как любое нарушение должностным лицом прав и свобод человека, является грубым 
нарушением принципов и норм международного права, ведь они являются 
общепризнанными. 

При рассмотрении криминалистических аспектов на материалах дел о злоупотреблении 
должностными полномочиями сотрудниками в таможенных органах, способствуют 
выделению трех групп обстоятельств, которые в свою очередь должны быть установлены и 
доказаны: 

1. В первой группе необходимо выделить: обстоятельства осуществления 
противозаконного поступка вопреки заинтересованностям и интересам таможенной 
службы; нарушение правил нормативного характера, регулирующих соответствующий вид 
деятельности таможенной службы; присутствие у должностного лица административно - 
хозяйственных организационно - распорядительных функций; применение при реализации 
действий уполномоченным лицом с помощью своих служебных полномочий; нанесение 
ущерба оберегаемым законом гражданам и их интересам, государству, организациям; 
характер ущерба, его значительность, гнет результатов; Можно выделить причинную связь 
между наступившими последствиями и противозаконными действиями; корыстная или 
иная личная заинтересованность должностного лица, характер ее проявления; время, а 
также место реализации противозаконного поступка, прихода отрицательных результатов; 
обстоятельство правонарушения. 

2. К обстоятельствам второй группы можно отнести: мотивацию совершения 
правонарушения; участники, которые причастны к данному преступлению, присутствие 
(отсутствие) у должностных лиц служебных полномочий; какую роль каждый участник 
или соучастник выполнял, была ли осведомленность о целях действий или бездействий.  

3. Что касается третьей группы и ее обстоятельств, то к ним относят: характеристики лиц 
любого соучастника или участника правонарушения (будь то гражданское лицо или же 
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должностное); к обстоятельствам, отягчающим или смягчающим ответственность, 
содействие совершения правонарушения; обстоятельства о совершении прочих 
правонарушений. 

Определение подлинных условий о совершении должностных преступлений в области 
таможенной службы возникает с исследования прав и полномочий служебного лица 
таможенных органов, что основывается на юридическом начале таких действий. Также 
данные служебные полномочия, которыми наделили уполномоченное служебное лицо, 
формируют совместно с ним одно целое, определяя правовую природу субъекта 
рассматриваемых преступлений. Содержание прав и обязанностей определяется 
совокупностью законодательных норм, устанавливающих правовой статус служебного 
лица таможенных органов. Уголовное изучение злоупотребления служебными 
полномочиями и обязанностями, совершаемое уполномоченными служебными лицами 
таможенных органов, является значимыми и безупречным багажом знаний правового 
статуса уполномоченных должностных лиц и их главных атрибутов - служебных или 
должностных прав и обязанностей. 

Рассмотрение криминальных форм правонарушения или применения уполномоченными 
служебными лицами таможенных органов своих прав и обязанностей разрешает выделить 
совместные положения, обладающие значением для их криминалистического познания при 
расследовании всех воинских должностных преступлений: 

1. Служебные права и обязанности уполномоченного должностного лица таможенной 
службы по личной функциональной устремленности обязаны иметь отношение к 
организационно - распорядительным, административно - хозяйственным, властным, что 
вызывает надлежащего рассмотрения правовых норм и их аналогии с находимыми 
фактами правонарушения [1, c. 19]. 

2. Юридически важные воздействия организационно - распорядительного, 
административно - хозяйственного или властного характера смогут располагать большей 
значимостью, что привлечет после этого юридическую значимость в правовых результатах, 
характеризуемые по своим итогам некоторыми составами служебных правонарушений. 

3. Пренебрежение своими должностными полномочиями уполномоченные должностные 
лица государственной таможенной службы зачастую имеют разный (оценочный) уровень 
юридической ответственности например административную, дисциплинарную или 
уголовную, это является главным показателем важности причиненного вреда и интересам и 
отношениям, которые охраняются законом (ст. 285, 286, 302, 169 и др. УК РФ). 

4. Анализ нарушения должностными лицами своих полномочий должен проводиться в 
соответствии с иерархией законодательства: от общих федеральных норм к более узким, 
относящимся только к деятельности конкретного должностного лица таможенных органов. 
Исследование на сегодняшний день правового обеспечения деятельности уполномоченных 
лиц, юридический статус которых регулируется законодательными нормами от 
федеральных до ведомственных, обнаруживает, что служебные злодеяния происходят с 
правонарушением правовых норм, в то же время порядком нескольких уровней. 

5. В совокупности должностных полномочий таможенной службы, описываемых в 
нормативных правовых актах, следует распознать те из них (стадия криминалистического 
диагностирования), которые непосредственно относятся к элементам состава 
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расследуемого преступления и субординационно определяются из обстоятельств и 
результатов совершения должностных противоправных деяний 

6. Должностные полномочия должностного лица таможенного органа на основании 
временных или постоянных трудовых отношений, контракта должностного лица 
определяются соответствующими ведомственными нормативными правовыми актами, 
закрепляющими его права и обязанности, которые носят индивидуальный характер (после 
реального ознакомления с ними). 

7. Любая из форм правонарушений связанная со служебными правами и обязанностями 
может охватывать множество видов правонарушений, различаясь по группам служебных 
поступков и по ситуациям их реализации. Одновременно с этим правонарушения ряда 
должностных полномочий и обязанностей, которые формируются в системе единого 
преступления, может составить один состав либо аналогичные составы преступлений, 
которые различаются, друг от друга лишь по времени их совершения отдельных эпизодов. 

8. Формы преступного нарушения должностных полномочий образуют компоненты 
способа преступления, являются центральным элементом его механизма. 

9. Содержание понятия должностных полномочий должностного лица таможенной 
службы является критерием отграничения злоупотребления должностными полномочиями 
от их превышения [5, c. 23]. 

Описанное выше дает возможность прийти к нескольким выводам. 
Во - первых, большая часть совершенных должностных преступлений в сфере 

таможенной службы характеризуются по общим составам правонарушений (ст. 285, 286 и 
др. УК РФ), что показывает количество прочих оснований, которые могут подтвердить о 
беззащитности созданных методов проведения следствия и поступков аналогичного рода. 

Во - вторых, число осужденных сотрудников таможни за должностные преступления 
явно контрастирует с криминологическими и социологическими данными о значительной 
степени коррумпированности органов государственной власти. 

В - третьих, исходя из данных портала правовой статистики [7], наиболее 
распространенным правонарушением является взятка, а также и злоупотребление 
должностными полномочиями. Исходя из практики при расследовании дел, которые имеют 
отношение с получением взяток должностным лицом, проявляется неразрывная связь с 
другими должностными преступлениями. Данный факт свидетельствует о преобладании 
интересов личного характера при совершении таких преступлений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бриллиантов А., Яни П. Должностное лицо: представитель власти // Законность. 
2014. N 5. С. 19–22. 

2. Гончаров В. А. Злоупотребление должностными полномочиями: законодат. и 
правоприменит. аспекты: по материалам судеб. практики Ростов. обл.: Дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2013. 230 с. 

3. Динека В. И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву 
России: (уголов. - правовой и криминолог. аспект): Дис. ... д - ра юрид. наук. М., 2015. 190 с. 

4. Трунцевский Ю. В. О мерах по уничтожению коррупции в России // Российский 
следователь. 2012. N 1. С. 35. 



89

5. Федоров П. Е. Содержание понятия должностных полномочий воинского 
должностного лица как критерий отграничения злоупотребления должностными 
полномочиями от их превышения // Право в Вооруженных Силах. 2013. N 5. С. 23 - 27. 

6. Халиков А. Н. Теория и практика выявления и расследования должностных 
преступлений (криминалистический аспект): дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2014. 411 с. 

7. Генеральная прокуратура РФ «Портал правовой статистики»: [Электронный ресурс]. 
М., 2013 - 2017. URL: crimestat.ru (Дата обращения: 15.05.2017). 

© С. С. Волошин, 2017 
 
 
 

УДК 340.111 
А. В. Гневко 

к.ю.н., помощник Президента 
Е. В. Воскресенская 

д.ю.н., доцент, директор Юридического института 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт - Петербургский университет технологий управления и экономики», 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 
В статье рассмотрены правовые проблемы определения корпорации и корпоративного 

правотворчества, корпоративных актов. 
Ключевые слова: корпорация, корпоративное правотворчество, корпоративные акты, 

корпоративное право, теория правотворчества. 
In article legal problems of definition of corporation and corporate law - making, corporate acts 

are considered. 
Keywords: corporation, corporate law - making, corporate acts, corporate law, theory of law - 

making. 
Корпоративное правотворчество - это атрибут развитых стран, где прочно укоренились 

демократические начала и существует рыночная экономика. Возрождение и развитие 
корпоративного правотворчества в России началось вновь в начале 90 - х годов, что связано 
с демократическими переменами и появлением рыночной экономики, а также влиянием 
глобализационных процессов. Это позволяет говорить о том, что появилась особая 
деятельность по созданию корпоративных актов - корпоративное правотворчество, научное 
изучение которого поможет корпорациям самостоятельно и эффективно выстраивать свою 
работу. Выделение данного вида правотворчества говорит о смене парадигмы в праве, где 
единственным субъектом правотворчества является государство. Однако проблема 
корпоративного правотворчества в целом пока практически не подвергалась исследованию. 
До сих пор в науке отсутствуют развернутые исследования, касающиеся таких важных 
вопросов, как, например: кто в организации может создавать корпоративные нормативные 
правовые акты (субъекты и виды корпоративного правотворчества) и по каким вопросам 
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(его содержание), как выглядит процедура принятия корпоративных актов, какова 
структура корпоративных актов, кто и как обеспечивает их соблюдение и многие другие 
вопросы. 

Итак, правотворчество по своей природе многогранно и касается почти каждой сферы 
деятельности человека. В связи с этим объясняется популярность у научного сообщества 
данной проблематики, а вместе с тем и достаточно большое количество литературы. 
Проблема правотворчества исследовалось с разных сторон и в разные периоды времени, 
причем на совершенно не похожих друг на друга идеологических основаниях. Однако, 
несмотря на то, что в теории права достаточно много внимания было уделено данной 
проблеме, единое определение понятия правотворчества отсутствует. Существует 
множество точек зрения на то, что есть корпоративное правотворчество. 

Следует отметить, что не все ученые согласны с появлением в законодательстве 
Российской Федерации понятия корпорации. Например, В.В. Долинская [1, с. 27] считает, 
что облекать корпорации в самостоятельную организационно - правовую форму совсем 
необязательно. И в этом есть доля истины. Конечно, появление легального определения 
корпорации в дальнейшем поможет законодателю качественно привести в порядок и 
остальные нормы, касающиеся корпораций. Можно лишь отметить тот факт, что 
отдельный закон о корпорации еще не появился на российском правовом поле. В 
настоящий момент законодатель отдельными специальными законами регулирует правовое 
положение исключительно государственных корпораций, в которых слово «корпорация» 
используется лишь в качестве составной части фирменного именования, например, 
Федеральный закон от 23.11.2007 № 270 - ФЗ «О Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех» и другие [2]. 

Многолетнее отсутствие в России четкого словоупотребления понятия корпорации 
привело к тому, что на практике корпорацией стали называть почти все российские 
организации, в том числе унитарные предприятия и (их) объединения. Корпорация стала не 
столько правовым, сколько социально - экономическим явлением. Возможно по этой и по 
другим причинам, в России до сих пор существуют государственные корпорации, 
образования, чуждые корпоративной природе. Любопытно, что в соответствии с 
изменениями Гражданского Кодекса Российской Федерации [3] государственные 
корпорации, являясь таковыми лишь по названию, не входят в перечень корпоративных 
организаций. В связи с этим, возникла ситуация, когда в Гражданском Кодексе РФ дана 
дефиниция, которой противоречат Федеральные законы и Указы Президента РФ и многие 
другие подзаконные акты. Нарушение правил юридической логики при осуществлении 
правотворчества приводит к противоречиям и двойному стандарту в понимании правовых 
дефиниций, что отрицательно сказывается на правоприменении. 

В данном случае следует согласиться с мнением, что законодателю необходимо работать 
над стандартизацией и унификацией используемой терминологии. На наш взгляд, со 
временем практика покажет, что легальное понятие корпорации требует не только 
изменения и дополнения, но и приведение его в соответствии с другими нормами 
российского права. О.А. Макарова же, осмысливая данный вопрос, предлагает сразу два 
определения корпорации. В широком смысле она понимает под корпорацией юридическое 
лицо (и коммерческое, и некоммерческое), основанное на отношениях членства (участия) 
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[4, с. 45]. Данная точка зрения соответствует нынешнему легальному определению 
законодателя. В узком смысле, автор рассматривает корпорацию только лишь в качестве 
коммерческой организации, основанной на членстве (участии). На наш взгляд, данная точка 
зрения автора достаточно утилитарна. Если корпорациями считать только коммерческие 
организации, куда мы тогда отнесем остальные некоммерческие организации, которые, как 
выходит на практике, играют весомую роль в экономике и праве? Данный вопрос 
заставляет задуматься. 

Достаточно общей является точка зрения Кибенко Е.Р., который понимает под 
корпорацией фиктивное (т.е. не существующее в материальной форме) образование, 
создаваемое при помощи закона для того, чтобы выступать юридически обособленным 
участником правовых отношений. Автор в данном случае дает слишком широкое 
определение, которое не помогает нам определить - что же такое есть корпорация на 
практике [5, с. 128]. 

В ходе проведенного исследования корпоративного правотворчества предлагаем 
классификацию видов правотворчества: международное правотворчество, 
непосредственное (народное) правотворчество (референдум), государственное 
правотворчество, правотворчество органов местного самоуправления, договорное 
правотворчество, корпоративное правотворчество. 

В настоящее время имеются все основания признать корпорацию субъектом 
правотворчества, а также расширить границы ее понимания. В связи с этим предлагается 
выделить новый признак корпорации – наличие формализованного участия 
(документальная фиксация правовой связи между корпорацией и участниками), который по 
отношению к признаку членства является более широким. 

Таким образом, по факту все большее количество организационно - правовых форм 
юридических лиц можно будет признать корпорациями. Это позволяет развивать 
юридическим лицам самоуправление и автономию, которые являются неотъемлемым 
признаком любой корпорации. 

На основании данных доводов, корпорацию можно определить, как объединение 
действий и / или имущества лиц (физических и / или юридических), зарегистрированных в 
качестве юридического лица с обособленным имуществом, участие в котором 
формализовано, имеет свои органы управления и функционирует на началах автономии и 
самоуправления. 

Корпоративное правотворчество признается самостоятельным видом правотворчества, 
под которым следует понимать деятельность компетентных лиц и органов управления 
организации (состоящих с ней в отношениях формализованного участия) по 
формированию, созданию, изменению и прекращению норм права, регулирующих 
корпоративные правоотношения и действующих в отношении ее участников. 

Предлагаем использовать следующие подходы к классификации видов корпоративного 
правотворчества, такие как: 1) управленческий подход, основанный на моделях 
корпоративного управления (корпоративное правотворчество англо - американской, 
европейской, японской и смешанной моделей корпоративного управления); 2) 
организационно - правовой подход, основанный на законодательной классификации 
юридических лиц (корпоративное правотворчество коммерческих и некоммерческих 
корпораций); 3) процедурный подход, основанный на применении различных способов 
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осуществления корпоративного правотворчества (прямое или непосредственное, 
представительное и единоличное корпоративное правотворчество). Данные подходы 
позволяют подчеркнуть многогранность сущности корпоративного правотворчества. 
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ 
 

Одними из самых важных конституционных прав человека и гражданина являются его 
права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные, соответственно, 
ст. 20 и ст. 22 Конституции РФ. Однако в ходе производства по уголовному делу данные 
конституционные права могут ограничиваться. 

Нормативной основой производства данного следственного действия являются ст.ст. 164 
- 170 УПК РФ, а также ст. 179 УПК РФ. 

Целью следственного освидетельствования, согласно ст. 179 УПК РФ, является 
установление на теле человека следов преступления, особые приметы и признаки, 
позволяющие судить о связи данного человека с расследуемым событием. 

Соответственно освидетельствуемыми согласно ст. 179 УПК РФ могут выступать: 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Свидетель может выступать в 
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качестве субъекта освидетельствования только с его согласия, за исключением тех случаев, 
когда освидетельствование необходимо для проверки достоверности его показаний. 

Однако на сегодняшний день законодательно не раскрывается понятие «достоверности», 
в связи с этим целесообразно внести изменения в действующий УПК РФ, где в примечании 
к ст. 179 УПК раскрыть данное определение.  

Как правило, освидетельствование проводится следователем, однако в случаях 
необходимости он привлекает к участию в производстве данного следственного действия 
врача или другого специалиста, на основании ч. 3 ст. 179 УПК РФ.  

Следует отметить, что закон запрещает присутствовать следователю при производстве 
освидетельствования лица другого пола с ним, при его обнажении. В таком случае 
освидетельствование проводится врачом, согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ. В связи с этим на 
практике при производстве освидетельствования возникает несколько проблем. 

Первой из проблем является то, что законодатель не раскрывает, что следует понимать 
под обнажением: обнажение участков тела, обычно скрытых под одеждой; обнажение 
половых органов или обнажение всего тела. Однако практика достоверно признает 
обнажением обнажение половых органов, в том числе молочных желез у женщин. В 
остальном позиции расходятся, так как данное понятие основывается на морально - 
этических нормах, принятых в обществе и соотносится с принципом уголовного 
судопроизводства об уважении чести и достоинства личности, зафиксированный в ст. 9 
УПК РФ. Тем самым, в случаях, когда освидетельствуемое лицо считает, что снятие той 
или иной части одежды является обнажением и испытывает в связи с этим чувство стыда, 
анализируемая норма должна применяться. 

Вторая проблема заключается в производстве освидетельствования врачом при 
отсутствии следователя. Тем самым следователю не представляется возможным 
контролировать ход данного следственного действия, фактически отдавая его на волю 
случая, так как незнание врачом правил производства следственного действия является 
скорее правилом, чем исключением. Фиксация результатов освидетельствования 
следователем производится со слов врача, что несколько снижает их достоверность. Таким 
образом, в подобных ситуациях производство освидетельствования в порядке ст.157 УПК 
РФ необходимо поручить другому следователю или органу дознания соответствующего 
пола с освидетельствуемым лицом. Также в соответствии с ч. 7 ст.164 УПК РФ, возможно 
привлечения должностного лица органа, осуществляющего оперативно - розыскную 
деятельность, одного с освидетельствуемым пола, для осуществления контроля за 
действиями врача и освидетельствуемого. 

В соответствии с ч. 5 ст. 179 УПК РФ, фотографирование, видеозапись и киносъемка 
освидетельствования, сопровождающаяся обнажением освидетельствуемого лица, 
проводится только с его согласия. В тех случаях, когда следы недолговечны и 
освидетельствуемый не соглашается на использование для их фиксации фото - , 
видеосъемку, рекомендуется приглашение понятых, которые впоследствии подтвердят 
факт обнаружения этих следов. 

При производстве освидетельствования участие понятых не является обязательным, 
однако на практике они нередко привлекаются к участию в данном следственном действии. 
В таких случаях понятые при обнажении освидетельствуемого лица должны быть одного с 
ним пола. 
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Следует отметить и то, что неурегулированными остаются вопросы, связанные с 
возможностью изъятия в рамках освидетельствования образцов для исследования, а также 
предметов, находящихся на теле освидетельствуемого, обнаруженные в процессе 
освидетельствования. Наука и практика идут по пути допустимости подобных действий, 
однако представляется, что данные действия должны быть признаны незаконными, так как 
охватываются производством других следственных действий и нередко требуют судебного 
решения. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы и сложности проведения данного 
следственного действия, это не должно умалять его значения при расследовании уголовных 
дел. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости большего практического 
использования такого следственного действия, как освидетельствование.  

 © А.Е. Гаврилова, Р.Г. Талибуллин, 2017 
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Договор поставки для государственных нужд представляет собой один из видов 
договора купли - продажи. Данный правовой институт в настоящее время регулируется ГК 
РФ, а также ФЗ РФ от 05.04.2013 N 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
ФЗ № 44) [1], ФЗ РФ от 13.12.1994 N 60 - ФЗ «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд» [2], ФЗ РФ от 29.12.1994 N 79 - ФЗ «О государственном 
материальном резерве» [3].  

С момента вступления в силу ФЗ № 44 другие нормативно - правовые акты применяются 
лишь в части, не противоречащей этому закону. 

Согласно ст. 526 ГК РФ по государственному контракту на поставку товаров для 
государственных поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному 
заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется 
обеспечить оплату поставленных товаров. 

Правовые особенности договора поставки товаров для государственных нужд 
проявляются в его субъектном составе. Так, сторонами договора являются поставщик и 
государственный заказчик. Поставщиками по данному договору выступают 
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индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (коммерческие и 
некоммерческие).  

Государственным заказчиком, согласно п. 5 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 44, является государственный 
орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо 
государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

Согласно Методическим разъяснениям [4] по осуществлению закупок с применением 
различных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [1] существуют два основных способа 
определения поставщика: конкурентный способ и закупка у единственного поставщика.  

Перечень оснований осуществления закупки у единственного поставщика 
устанавливаются в ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44. В числе них можно выделить осуществление 
закупки у естественных монополий, выполнение работы по мобилизационной подготовке в 
РФ, заключение контракта на оказание преподавательских услуг и т. д. 

Конкурентный способ также подразделяется на два вида: открытый и закрытый. К 
отрытым конкурентным способам определения поставщика товаров для государственных 
нужд относятся:  

1) аукцион (аукцион в электронной форме); 
2) конкурс; 
3) запрос котировок; 
4) запрос предложений. 
К закрытым способам определения поставщиков согласно Методическим разъяснениям 

относятся:  
1) закрытый аукцион; 
2) закрытый конкурс; 
3) закрытый конкурс с ограниченным участием; 
4) закрытый двухэтапный конкурс. 
Форма договора простая письменная. Способ заключения – составление одного 

документа, подписанного сторонами.  
На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в разделе 

«Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов» размещены типовые 
договоры закупок для государственных нужд [2]. Кроме того, данному вопросу посвящено 
отдельное постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606 «О 
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения» (вместе с «Правилами разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов») [4]. Так, согласно п. 2 Правил разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, утвержденных указанным постановлением, типовые 
контракты разрабатываются федеральными органами исполнительной власти и 
Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», осуществляющими нормативно - правовое 
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регулирование в соответствующей сфере деятельности, и утверждаются нормативными 
правовыми актами ответственных органов. 

Однако можно выявить и недостатки данного законодательства. 
Первым из таких недостатков можно назвать деятельность недобросовестных 

поставщиков, которые сознательно занижают цены с целью «отбить» контракт у 
добросовестных поставщиков, что наносит большой материальный ущерб заказчику. 
Поэтому после заключения контракта нарушаются сроки исполнения, недостаточно 
качественно выполняются работы или оказываются услуги, поставляются товары 
ненадлежащего качества, в то время как у заказчика ограничена возможность застраховать 
себя от действий недобросовестных контрагентов.  

В связи с этим, как пример, считается целесообразным закрепление правового механизма 
предоставления поставщиком информации о квалификации собственного персонала.  

На практике возникают случаи, когда заказчик пытался ограничить доступ к проведению 
электромонтажных работ участников, не имеющих предусмотренных разрешений на эти 
виды работ. При этом обращение в ФАС на ограничение конкуренции направило 
юридическое лицо, в которой ни один сотрудник не имел группу допуска по 
электробезопасности. В то время как добросовестные предприятия несут значительное 
бремя расходов по содержанию персонала и по ежегодному подтверждению его 
квалификации. В рассмотренном примере из - за отсутствия предлагаемого выше правового 
механизма на период судебных разбирательств затянулась процедура проведения торгов. 

Представляется также необходимым определение в законодательстве минимальной цены 
договора.  

Рассмотрим в продолжение указанного ранее примера.  
Так, после вынесенного ФАС предписания заказчик устранил из условий проведения 

конкурса условие касательно квалификации сотрудников. В связи с этим, увеличилось 
количество потенциальных поставщиков, и, в свою очередь, цена была снижена до уровня, 
при котором само выполнение работ соответствующего качества оказалось невозможным. 

Целесообразным было бы также установление залоговой суммы, которая стала бы 
гарантией качественного выполнения своих обязанностей поставщиком. Такая мера не 
влечет ограничения конкуренции, поскольку подобная практика присутствует деятельности 
коммерческих юридических лиц. Залоговая сумма здесь выступает отсроченной частью 
прибыли. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод o необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства в данной части, что приведет к созданию надежных 
условий обеспечения деятельности добросовестных участников рынка.  
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Оправдательный приговор - форма судебного контроля за законностью и защитой прав 

человека на предварительном следствии и дознании. Контроль заключается в проверке и 
исследовании представленных в суд доказательств и опровержении вывода о том, что 
преступление совершил обвиняемый. В соответствии с презумпцией невиновности для 
опровержения обвинения можно лишь установить, что собранные следствием 
доказательства недостаточны для признания обвиняемого виновным.  

Признаком демократичности судопроизводства является общее количество 
оправдательных приговоров, которые выносятся судами страны, в их сопоставлении с 
числом обвинительных приговоров. Каждый оправдательный приговор - свидетельство 
силы судебной власти, которая не боится противостоять столь могущественным органам, 
как прокуратура, министерство внутренних дел или служба государственной безопасности 
и преодолеть сложившееся под их влиянием общественное мнение. 

Количество оправдательных приговоров детерминировано действием ряда факторов, из 
которых одни способствуют его увеличению, а другие - уменьшению. Оно связано с 
уголовной политикой и позицией вышестоящих органов судебной власти. 

Если рассматривать исторический аспект, исключить дела частного обвинения, на долю 
которых приходилось две трети оправданных, тенденция к сокращению числа 
оправдательных приговоров обнаруживает себя еще более отчетливо. 
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Многие суды стремились к вынесению оправдательных приговоров только в бесспорных 
случаях, когда нет ни малейшего сомнения в невиновности подсудимого. Когда же такие 
сомнения имелись, судьи предпочитали возвращать дела на доследование, где часть из них 
прекращалась. 

Эффективность процессуальной науке советского периода и судебной практике 
проблема стабильности приговоров рассматривалась преимущественно как правосудия во 
многом определяются степенью стабильности приговоров. В уголовно - вопрос усиления 
борьбы с преступностью и ее решение сводилось к недопущению необоснованного 
снижения наказания и неосновательной отмены приговоров вышестоящими судебными 
инстанциями по мотивам мягкости назначенного наказания, а также к ограничению 
возможности пересмотра вступивших в законную силу приговоров [4, с. 150]. 

Предлагаем перечислить факторы, влияющие на установление оправдательных 
приговоров, в частности, среди них можно выделить 

 - уголовную политика, колебания которой вызывают рост или снижение числа 
оправдательных приговоров;  

 - стандарты доказанности обвинения, вводимые высшими судами страны путем 
изменения уровня требований к приговору;  

 - качество следствия, повышение которого ведет к снижению доли оправданных 
приговоров, а понижение влечет за собой необходимость вынесения большего числа 
оправдательных приговоров; - идея о солидарности судей, прокуроров, следователей, 
органов дознания, якобы выполняющих общую задачу, а именно сдерживание 
преступности;  

 - наличие или отсутствие доследования;  
 - введение особого порядка судебного разбирательства, рассчитанного на вынесение 

обвинительных приговоров по делам о преступлениях, наказуемых лишением свободы на 
срок до 10 лет при наличии добровольного признания обвиняемого и согласия 
государственного, частного обвинителя и потерпевшего без проведения судебного 
следствия;  

 - учреждение суда с участием присяжных заседателей в России повышает долю 
оправдательных приговоров, поскольку, как уже отмечалось, присяжные выносят 20 - 25 % 
оправдательных вердиктов; 

 - введение института признания доказательств недопустимыми, если они собраны с 
нарушением закона  

 - давление, оказываемое на суды со стороны властных органов;  
 - общественное мнение, формируемое правоохранительными органами, СМИ. 
Далее предлагаем некоторые проблемные моменты вынесения оправдательного 

приговора на примере республики Адыгея.  
Следует отметить, что обладая гарантиями независимости, судья, согласно ст. 17 УПК, 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом и 
совестью. 

Никаких оснований оспаривать эти концептуальные положения уголовного процесса 
России, естественно, нет. Но тем не менее возникает вопрос влияния провозглашенной 
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независимости суда на законность, обоснованность и справедливость принимаемых им 
решений по делу [4, с. 23]. 

Предлагаем несколько примеров, которые отражают изложенную позицию. 
Итак, по требованию прокуратуры Республики Адыгея СУ при МВД республики было 

возбуждено уголовное дело по факту приобретения путем обмана права на недостроенные 
строительные объекты туристической базы, расположенной в непосредственной близи с 
Кавказским биосферальным заповедником - в пос. Гузерипль Майкопского района. 

Как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия было 
установлено, что Х., будучи конкурсным управляющим ОАО "Кавказ - Тур", располагая 
достоверной информацией о том, что 25 объектов незавершенного строительства, в том 
числе 5 зданий гостиниц и несколько гостевых домов, как и 100 % голосующих акций этой 
компании, находятся в казне РФ, по своей инициативе произвел оценку указанных 
объектов на сумму всего лишь в 2,5 млн. руб. 

Оправдывая Х. по предъявленному обвинению, суд указал, что он как конкурсный 
управляющий достоверно не знал о принадлежности государству объектов незавершенного 
строительства. При этом такой вывод был основан лишь на одних показаниях самого Х. 

Вместе с тем предварительным расследованием и государственным обвинением было 
установлено: ТУ Росимущества в Республике Адыгея уведомляло Х. о том, что все объекты 
туристического комплекса находятся в казне РФ. Соответствующее письмо было 
обнаружено и изъято при обыске в жилище Х. Согласно письму 75 % акций ОАО "Кавказ - 
Тур" и объекты незавершенного строительства в пос. Гузерипль являются имуществом РФ 
и их строительство осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Были и иные 
доказательства осведомленности Х. о принадлежности похищенного им гостиничного 
комплекса. 

Таким образом, решениями Майкопского районного и Арбитражного судов республики 
незавуалированное хищение государственной собственности было признано правомерным. 
Кассационным определением, постановлениями судьи и председателя Верховного суда 
Республики Адыгея оправдательный приговор оставлен в силе [1, с. 8]. 

Еще одним ярким примером может служить уголовное дело по обвинению начальника 
подразделения "Майкопское лесничество" Управления лесами Республики Адыгея Х., 
который вследствие небрежного отношения к исполнению служебных обязанностей 
причинил особо крупный ущерб и существенно нарушил охраняемые законом интересы 
государства. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что Х. согласовал 
предпринимателю К. технологическую карту на разработку лесосеки на деляне № 1, 
расположенной в пределах охраняемой природной территории памятника природы 
республиканского значения "Верховья рек Пшехи и Пшехашки", включенного в Список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации "Западный Кавказ". 

Несмотря на существенные противоречия в выводах заключения специалистов и 
экспертов, грубые нарушения методики производства экспертизы, информацию о 
возможной заинтересованности экспертов в исходе дела, ходатайство стороны обвинения о 
назначении повторной экспертизы в ином экспертном учреждении судом было отклонено. 
Именно эта экспертиза помимо иных материалов была положена в основу оправдания Х. 
Таким образом, причиненный государству ущерб более чем в 235 млн. руб. не был 
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возмещен, Х. реабилитирован. Вновь кассационные и надзорные жалобы не были 
поддержаны судьями и председателем Верховного суда республики [2, с. 46]. 

На наш взгляд, принцип независимости суда является важной конституционной 
гарантией государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем 
отсутствие действенного механизма контроля вышестоящих судов за деятельностью 
нижестоящих не способствует реализации целей правосудия, что в конечном итоге не 
обеспечивает защиту прав потерпевших от преступлений. 

Таким образом, мы можем отметить, что высокая отменяемость оправдательных 
приговоров с целью иной оценки доказательств при новом рассмотрении дела, 
обеспечивающая постановление обвинительного приговора взамен оправдательного, и, как 
следствие этого, снижение общего количества оправдательных приговоров указывают на 
преобладание обвинительной тенденции в деятельности по выявлению судебных ошибок. 
В частности, это относится и к судебной практике, сложившейся в республике Адыгея. 
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РОЛЬ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Главным долгом родителей является воспитание и содержание собственных детей. Если 

один из родителей уходит из семьи то, он обязан платить алименты. Согласно СК РФ 
,алименты на ребенка выплачиваются до достижения ребенком возраста 18 лет. По 
достижении совершеннолетия алиментные обязательства родителей в отношении своих 
детей прекращаются. Однако, согласно ст.85 СК РФ, родители обязаны содержать своих 
уже совершеннолетних детей при наличии двух условий: - ребенок является 
нетрудоспособным, то есть является инвалидом, тяжело болен; 

 - совершеннолетний нетрудоспособный ребенок нуждается в материальной помощи, то 
есть средств для нормальной жизни у него явно недостаточно. 
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Иных случаев, когда должны взыскиваться алименты на ребенка после 18 лет 
действующее законодательство России, к сожалению, не предусматривает. 30 % детей в 
России рождаются в неполной семье, а точнее у матерей - одиночек. Статистика других 
стран немногим отличается от нашей: в США – 33 % матерей всех новорожденных – 
незамужние женщины, в Исландии – 64 % (это самый высокий показатель в Европе), в 
Швеции 54 % , в Великобритании – 38 % , в Финляндии – 37 % . По статистике, большое 
количество женщин, которые имеют право получать алименты на ребенка от второго 
родителя, не получают их. Большинство неплательщиков алиментов – люди бедные, а с 
некоторых и вовсе взять нечего. Вот и получается, что страдают, прежде всего дети, права 
которых практически не соблюдаются. Количество исков по неуплате алиментов в 2014 
году превысило 930 тыс., в отношении неплательщиков было возбуждено более 73 тыс. 
уголовных дел, сообщил замглавы комитета по конституционному законодательству 
Совета Федерации Константин Добрынин. Поскольку ежегодно российские суды 
рассматривают около 300 тысяч дел с удовлетворением требования о взыскании алиментов 
на содержание детей. Роль своевременного исполнения судебных решений о взыскании 
алиментов средствами уголовно - процессуального принуждения остается актуальной. Так, 
по уголовным делам, расследованным дознавателями ФССП России, за неисполнение 
решений судов о взыскании алиментов в 2014 году и первом полугодии 2015 года осуждено 
71392должника. При этом сумма задолженности по алиментным обязательствам по 
состоянию на 01.01.2016 составляет 127 033 млрд рублей, которая по сравнению с суммой 
задолженности за 2015 год возросла на 38 млрд рублей. 

После введения запрета на выезд за рубеж для неплательщиков, их число сократилось на 
7 % , но, тем не менее, число должников по алиментам, определенных судом, составляет на 
сегодня 971 тыс. человек. А общая задолженность, по ее словам, «превосходит все 
мыслимые и немыслимые параметры». Объем этой задолженности составляет около 100 
млрд рублей – это столько недополучают наши дети. Необходимо принять меры, которые 
бы позволили сократить число неплательщиков алиментов, и тем самым улучшить 
материальное положение получающих пособие детей. 

По словам сенатора Добрынина:«Сегодня в России около 300 тыс. неплательщиков 
алиментов, которые имеют водительские права, и, по примерным подсчетам Федеральной 
службы судебных приставов, в течение года после того, как закон будет принят, может 
существенно уменьшиться количество неплательщиков алиментов на 50 - 100 тыс. На 
"круглом столе", где обсуждались проблемные вопросы принудительного исполнения 
документов о взыскании алиментов, он заявил : «83 тыс. должников в прошлом году 
заплатили долги после того, как на них были наложены ограничения в вопросе выезда за 
рубеж» Это означает что запрет на выезд за рубеж лицам допустившим возникновение 
долгов на сумму более 10 тысяч рублей, возымел свое действие. Поэтому необходимо в 
первоочередном порядке принять данный законопроект. 
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Федерации, концепция прав человека. 

В современном мире права человека как социально - духовное явление, относятся к 
категории основных общечеловеческих ценностей. В настоящее время изучение путей 
реализации и защиты конституционных прав и свобод человека в Российской Федерации 
является неотъемлемой частью исследований научных деятелей в сфере конституционного 
права.  

Первые представления о свободе, равенстве, справедливости, которые заложили основы 
концепций прав человека, возникли еще в древнейших цивилизациях. При исследовании 
данной проблемы основу составляют правовые отношения человека, общества и 
государства, а также поиск самых эффективных способов реализации и защиты прав 
человека. Именно соблюдение прав человека гарантирует обществу нормальное 
существование и закономерное и непрерывное развитие, а человеку – наиболее полное 
пользование своей свободой. Недостаточное внимание к данной проблеме может также 
привести к невозможности решения таких важных глобальных проблем, как голод, войны с 
использованием ядерного оружия, экологические и иные проблемы совершенно разного 
характера.  

Важную роль в формировании института прав и свобод человека в государстве играет 
сложившаяся в результате исторического развития правовая система государства. 
Предназначение правовой системы заключается в отображении основных правовых 
явлений, существующих в конкретном административно - территориальном или 
национально - государственном образовании, их взаимных связях и отношениях с 
основным, главным компонентом данной системы — правом в его нормативном 
закреплении. В настоящее время состояние правовой системы России можно определить 
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как переходное, а саму систему – как динамически развивающуюся3. Современная 
правовая система России – это сложноорганизованный комплекс, представляющий собой 
развитую систему взаимосвязанных между собой элементов: структур, норм, 
правосознания, традиций, образов национально - исторической, технико - юридической, 
социально - психологической природы4. Вследствие того, что правовая система России 
претерпевала изменения и до сих пор находится в переходном состоянии, Конституция РФ, 
которая на сегодняшний день закрепляет основные положения о правах и свободах 
человека и гражданина, тоже прошла довольно длительный этап становления. На 
сегодняшний день новая Конституция, которая была принята 12 декабря 1993 года по 
итогам всенародного голосования, закрепляет широкий круг прав и свобод человека, 
соответствующий современным мировым стандартам и положениям международных 
пактов о правах человека. Глава 2 Конституции РФ посвящена правам и свободам человека 
и гражданина. Некоторые из указанных прав и свобод являются новыми в нашем 
законодательстве. Кроме того, впервые закрепляется прямая обязанность государства 
защищать права человека (ст. 2). Конституция РФ провозгласила, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2). Этими конституционными 
положениями был закреплен отказ от социалистического принципа приоритета 
государственных интересов над интересами личности. 

Один из вопросов, нуждающийся во всестороннем рассмотрении, является вопрос о 
реализации положений статьи 2 Конституции РФ, которая гласит: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства». Однако, Конституция РФ, 
провозглашая права человека, не закрепляет чётких механизмов их воплощения в жизнь. 
Основное отличие системы прав и свобод, закрепленной Конституцией РФ 1993г. от ранее 
действовавшей, состоит не столько в совокупности устанавливаемых прав и свобод, 
сколько в методах и гарантиях их реализации в конкретных отношениях. К сожалению, в 
действующей Конституции РФ значительно снизился уровень гарантированности 
социально - экономических, культурных прав граждан, реализация которых связана с 
материальными затратами государства. 

В Российской Федерации действует множество структур, которые непосредственно 
занимаются защитой прав человека и гражданина. Это и Федеральные органы 
государственной власти, и органы государственной власти субъектов Федерации, 
институты гражданского общества, муниципальные органы власти, отдельные 
правозащитники и лица, которые самостоятельно защищают свои права и свободы. Все 
вместе они образуют единую структуру правозащитной деятельности в Российской 
Федерации. Цель, которая их объединяет – защита прав и свобод человека. Она делает 
очевидным взаимодействие указанных субъектов. На сегодняшний день, не 
сформировалось четкого понимания того, что все ячейки этой системы являются 
составными частями единого механизма. Следовательно, от плодотворности работы 
каждой ячейки, зависит уровень конституционной правозащитной системы России.  

Конституционной системе реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации катастрофически не хватает согласованных средств, приемов и 
методов защиты, воспользовавшись которыми можно вовремя пресечь и эффективно 

                                                            
3 Выдрин И.В. Европейские стандарты права и российская правовая система // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 8. С. 2 
4 Синюхов В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию: моногр. М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА - М, 
2016. С. 54. 
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восстановить нарушенные права, свободы и законные интересы каждого. В результате 
отсутствия необходимых компонентов, система не может эффективно работать, 
полноценно совершенствоваться и развиваться5.  

 Наконец, закреплению целостной современной конституционной системы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в России мешают установившиеся на 
практике: корпоративная борьба между носителями власти и независимой правозащитной 
деятельностью, а также необоснованная конкуренция между субъектами правозащитной 
деятельности. Решение проблемы конкуренции – трудоемкая задача, потому как ее 
невозможно достичь простым волеизъявлением. Данная проблема вызывает дефицит 
согласованных средств, приемов и методов защиты, благодаря которым была бы 
возможность вовремя пресечь и эффективно восстановить нарушенные права, свободы и 
законные интересы каждого.  

Все это говорит о том, что в настоящее время в России сложилась неблагоприятная 
ситуация для реализации конституционных положений, которые определяют защиту прав и 
свобод человека. Существует потребность в проведении всестороннего анализа 
сложившейся ситуации, и, как следствие, необходимость в решении задач по развитию 
конституционных правозащитных принципов и в разработке эффективных правозащитных 
механизмов, базой для которых станут конституционные нормы. 
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Ведущей концепцией в рамках отношений по реализации прав потребителей является 

право граждан Российской Федерации на не - обходимый уровень качества приобретаемых 
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. Согласно ст. 4 Закона «О защите прав 
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потребителей», все товары, продаваемые в рамках договоров купли - продажи, должны 
соответствовать по своему качеству государственным стандартам, установленным 
федеральными исполнительными органами власти. Аналогичное требование 
распространяется на работы и услуги, которые оплачиваются потребителями при 
вступлении в гражданско - правовые отношения на возмездной основе с исполнителями.  

В соответствии с требованиями законодательства, товары, приобретаемые 
потребителями, должны по своим качественным характеристикам соответствовать 
условиям договора, который заключается между покупателем и продавцом независимо от 
формы собственности организации, реализующей товары населению. Качество 
выполняемых работ и предоставляемых услуг также должно соответствовать условиям 
договоров, которые заключает потребитель с индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом на предмет приобретения конкретных результатов работ или 
выполнения услуг за плату, осуществляемую при заключении соглашения между 
сторонами. Однако, не всегда в условиях договоров между потребителями, продавцами, 
исполнителями оговаривается качество товаров, ра - бот и услуг. В этом случае, согласно 
гражданском законодательству Российской Федерации, требования к качеству продукции, 
работ и услуг могут быть сформулированы в действующих нормативно - правовых актах, 
касающихся данной сферы общественных отношений.  

В РФ предусматривается разработка системы обязательных требований в рамках 
государственной программы стандартизации Практически невозможно, чтобы в торговых 
организациях продавались товары, на которые не имеются государственные стандарты. В 
законодательстве существует обязательное требование о том, что продукция, реализуемая в 
рамках торговой деятельности должна соответствовать условиям, предусмотренным в 
нормативно - правовых актах, содержащих государственные стандарты. Аналогичные 
требования распространяются на предоставление платных услуг населению и выполнение 
работ гражданами - предпринимателями и организациями. Кроме того, в законе «О защите 
прав потребителей» предусмотрено, что если требований о качестве товаров, работ и услуг 
не предусмотрено условиями договора, а также действующими нормами российского 
законодательства, то потребитель вправе рассчитывать на приобретение товаров, 
предоставление работ и услуг, отвечающих обычно предъявляемым требованиям. В 
данную формулировку законодатель вложил положение о том, что качество товаров, работ 
и услуг обязательно должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ним для 
использования товаров, работ и услуг в соответствии с их целевым предназначением. 
Особое внимание в законодательстве о защите прав потребителей уделяется качеству 
пищевых товаров. Предусмотрено, что пищевая продукция по своим характеристикам, 
должна в полной степени удовлетворять потребности покупателей в приобретении 
здоровой, полезной продукции, которая не оказывает вредного воздействия на жизнь 
человека и не имеет противопоказаний при наличии определенных заболеваний у 
гражданина Российской Федерации. Кроме того, предусмотрены требования о 
безопасности пищевой продукции, которая предназначена для реализации в розничной 
торговой сети населению. Потребитель, при - обретая товары, предназначенные для 
использования в качестве пищи должен быть абсолютно уверен в том, что они не причинят 
вреда ни ему, ни его близким и другим лицам, которые будут использовать по назначению.  
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В законодательстве Российской Федерации предусматривается, что продукция, которая 
используется по пищевому назначению, не должна оказывать отрицательного влияния не 
только на здоровье потребителя, но и на здоровье будущих поколений. Пищевая 
продукция, которая не отвечает требованиям нормативно - правовых актов, не может 
реализовываться в торговой деятельности. Пищевые товары, которые имеют при - знаки 
недоброкачественности при проверке их компетентными органами исполнительной власти, 
также должны быть изъяты из торгового оборота. Потребителям не могут реализовываться: 
пищевая продукция, на которую нет удостоверений качества и безопасности, а также, если 
на эти товары нет достоверных сведений о производителях продукции, и отсутствуют 
документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов требованиям 
государственных стандартов.  

В законодательстве предусмотрено, что продукция пищевого назначения не может 
реализовываться в торговой сети, если информация об этих товарах фальсифицирована или 
вызывает объективные подозрения при ее предоставлении. Очень важным 
обстоятельством, касающимся обеспечения надлежащего качества пищевых товаров, 
является наличие срока годности, установленного на данную продукцию. Срок годности 
также обязательно устанавливается на такие товары, предоставляемые потребителям, как: 
парфюмерно - косметическую продукцию, лекарственные препараты и медикаменты, 
товары бытовой химии. Указанные виды продукции не могут быть реализованы 
потребителям при истечении сроков годности, и подлежат утилизации или уничтожению. В 
российском законодательстве имеется ряд требований, призванных обеспечить 
соответствие качества товаров потребностям потребителя. В последнее время в рамках 
торговли часто осуществляется продажа товаров по образцам или описанию. При торговле 
продукцией по образцам, эти предметы должны точно соответствовать всем 
характеристикам товаров, которые являлись наглядным эталоном при заключении 
потребителем договора купли - продажи. Если товар, который был передан гражданину, не 
соответствует тому образцу, в соответствии с кото - рым он производил выбор, то данная 
продукция должна быть возвращена продавцу, так как потребитель был введен в 
заблуждение при заключении договора купли - продажи. При продаже товаров по 
описанию, продавец этой продукции обязан предоставить потребителю такую вещь, 
которая в полной степени соответствует детальному описанию указанного товара. Данное 
положение закона «О защите прав потребителей» позволяет обеспечить защиту населения 
нашего государства от реализации товаров, не соответствующих требованиям о качестве 
продукции.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Массовое распространение таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм, 
доступность психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления 
определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации в качестве 
угрозы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан [1]. Одним из 
факторов, оказывающим негативное влияние на состояние защищенности личности, 
общества и государства является не полностью сформированная нормативно - правовая 
база в указанной сфере.  

Практическое изучение вопроса о профилактике наркомании показало, что отсутствие 
конкретных законодательных актов, четко регламентирующих порядок взаимодействия 
между субъектами профилактики приводит к различному целеполаганию в получении 
конечного результата их деятельности. 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» признает приоритетность мер по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» наделяет субъекты превенции 
полномочиями осуществлять, в пределах своей компетенции, индивидуальную 
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества. 

Однако, на пути решения поставленных задач профилактики стоит целый ряд серьезных 
препятствий.  

До настоящего времени на федеральном уровне законодательно не урегулированы 
условия медико - санитарной реабилитации больных наркоманией и токсикоманией, в том 
числе, совершивших уголовно наказуемые деяния, невзирая на то, что еще в 2002 году 
Министерством здравоохранения России был разработан проект Федерального закона «О 
предупреждении наркомании и токсикомании» [2]. Его принятие позволило бы устранить 
пробелы в законодательстве, затрудняющие принятие действенных мер по профилактике 
наркомании и токсикомании, и оказанию гарантированной медицинской помощи больным, 
в том числе, при отказе их от лечения. 

Кроме того, федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» предусматривает оказание наркологической (в том числе реабилитационной) 
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помощи исключительно в учреждениях системы здравоохранения. Вместе с тем, нам 
представляется возможным оказание восстановительной помощи молодежи в учреждениях 
системы образования, получивших в установленном законом порядке лицензию на 
указанный вид деятельности.  

В настоящее время законодательство допускает медицинское освидетельствование для 
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения только при 
наличии информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя. При освидетельствовании несовершеннолетнего, в соответствии с п. 2 части 
2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323 - ФЗ), 
согласие на проведение указанной процедуры дает один из родителей или иной законный 
представитель.  

Иногда, до получения такого разрешения проходит значительный промежуток времени, 
в результате чего экспертный анализ биологических сред подростка, подозреваемого в 
употреблении наркотиков, не дает объективного результата. 

В соответствии с Инструкцией по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845, должностные лица ПДН обязаны 
своевременно информировать органы здравоохранения о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. 
В тоже время, обратная связь, когда органы здравоохранения информируют сотрудников 
полиции о фактах обращения к ним лиц, страдающих одним из названных видов 
зависимости, отсутствует.  

При этом медики ссылаются на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 
персональных данных» и статью 13 Федерального закона № 323 - ФЗ, согласно которым 
разглашение врачебной тайны без согласия пациента или его законного представителя 
допускается по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством, а так же в целях информирования органов 
внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются основания 
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. Вместе с 
тем, по нашему мнению сам факт пребывания несовершеннолетнего в состоянии какого - 
либо опьянения может указывать на совершение в отношении него либо им самим 
противоправных или антиобщественных действий. 

Информация о наркозависимых лицах, в том числе несовершеннолетних, 
самостоятельно обратившихся к врачам - наркологам, остается недоступной практически 
для всех субъектов профилактики. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что основными проблемными вопросами 
профилактики наркотизации молодежи продолжают оставаться: 
 отсутствие федерального закона, регламентирующего порядок оказания 

реабилитационной помощи лицам (включая несовершеннолетних), злоупотребляющим 
наркотическими и токсическими средствами, в том числе совершившим общественно 
опасные деяния (преступления); 
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 невозможность оперативного освидетельствования несовершеннолетних на 
предмет наркотического либо иного токсического опьянения; 
 отказ органов здравоохранения в предоставлении органам внутренних дел 

информации об обращении к ним лиц, страдающих наркотической или иной зависимость, с 
целью сохранения врачебной тайны и конфиденциальности персональных данных. 

Для решения указанных проблем необходимо законодательно определить формы 
межведомственного взаимодействия в вопросах выявления, взаимного информирования и 
учета несовершеннолетних лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
пресечения распространения наркотических средств, психотропных и иных 
одурманивающих веществ. 
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О НЕКОТОРЫХ НОВШЕСТВАХ НОВОГО КОДЕКСА 

 
 С 15 сентября 2015 года все дела, находящиеся в производстве судов и попадающие под 

действие КАС РФ, стали рассматривать согласно новому порядку. Вместе с вступлением в 
силу нового кодекса появились и новые требования, так все споры, подпадающие под его 
юрисдикцию, суды рассматривают при участии представителя истца только с высшим 
юридическим образованием. Чтобы принять участие в судебном процессе будет 
необходимо подтвердить образование соответствующими документами, согласно статье 55 
КАС РФ. Если до принятия кодекса каждый гражданин мог оспорить законодательный акт 
или постановление государственного органа самостоятельно, без привлечения 
профессионального юриста как представителя, то после принятия КАС РФ этого сделать 
уже не получится. Это создало неудобства для общественных организаций.  

 Возможно, в результате таких нововведений сократится количество подобных споров, 
но вот будет ли это способствовать укреплению законности в стране – пока сложно сказать. 

 После введение в действие нового кодекса, впервые в российском праве появилась 
норма, позволяющая применять мобильные средства связи для извещения участников 
процесса. Подавая исковое заявления нужно указать адрес электронной почты и номер 
телефона, необходимо заполнить расписку, подтверждающую согласие на 
информирование по СМС. После согласие на СМС - информирование все извещения из 
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суда, а также вызовы в судебное заседание будут производиться судом посредством 
электронной почты или СМС - сообщений. Это несомненный положительный момент, 
который в короткие сроки позволит известить всех участников процесса. 

 После введения нового Кодекса появилось новое понятие - «административного 
искового заявления». Таким образом, иск – его форма и содержание отличаются от 
привычного всем обычного иска. Также, КАС РФ предписывает, что суд оказывает 
заявителю помощь в получении необходимых доказательств при рассмотрении дела. 
Поскольку при административном судопроизводстве спор происходит с органами власти, 
простому гражданину будет не очень просто самостоятельно истребовать доказательства. 
Кодекс административного судопроизводства – призван еще надежнее защитить права 
граждан и организаций. Но есть также мнение, что необходимо создать административные 
суды.  

 Эксперты в области права отмечают, что административное судопроизводство 
необходимо отделить от судов общей юрисдикции, так же, как были отделены военные 
суды, или же вообще административные суды должны существовать отдельно, что будет 
способствовать территориальному разделению судов и чиновников.  

 Оправдана ли такая позиция мы поймем только со временем, проанализировав 
судебную практику по КАС РФ. Но даже сейчас следует отметить, что новый Кодекс 
значительно расширяет права истца на этапе подачи иска. В том числе, истец теперь может 
подать коллективный административный иск, оспаривающий законодательный и 
нормативный акт, или иск о нарушении избирательных прав.  

 Коллективные иски, которые предусмотрены КАС РФ, имеют положительные стороны, 
например, финансовое бремя будет поделено в случае неудачи. В новом Кодексе прописан 
принцип, согласно которому проигравшая сторона всецело несет бремя судебных издержек 
выигравшей стороны: государственную пошлину, стоимость экспертиз, затрат на доставку 
в суд свидетелей / доказательств, оплату услуг профессионального адвоката.  

 При принятии данной нормы законодатели заботились о гражданах и организациях, 
оспаривающих действия чиновников. Как это скажется на количестве подаваемых исков 
пока не понятно. Сумма судебных издержек может оказаться значительной для 
политических или гражданских активистов, значит, они станут задумываться о том, надо ли 
рисковать своими личными средствами для защиты общественных интересов.  

 Пока еще существует множество предположений о том, что же принесет российской 
судебной системе Кодекс административного судопроизводства. Тем временем, судебная 
практика начинает формироваться. На данный момент уже разработаны комментарии к 
КАС РФ, Верховный Суд РФ уже использовал его положения при даче разъяснений в 
постановлении Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 года №28 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости». Это говорит о том факте, что кодекс 
начал работать, а суды и юристы приступили к его использованию.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОАНИЯ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 

 
Системные изменения, происходящие последние пять лет в отечественной банковской 

сфере, сопровождаются тем, что в отношении значительного количества кредитных 
организаций арбитражными судами принимаются решения о принудительной ликвидации 
либо о признании их несостоятельными (банкротами). Достаточно распространенной 
является ситуация, когда после принятия решения о принудительной ликвидации 
кредитной организации и назначении ликвидатора в арбитражный суд поступает заявление 
о признании данной кредитной организации банкротом (за период с 1 января 2005 г. по 1 
января 2010 г. 23 ликвидируемые кредитные организации были признаны банкротами). Как 
правило, признаки банкротства кредитной организации, у которой отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций, обнаруживаются в период деятельности временной 
администрации до принятия решения о принудительной ликвидации. 

Однако в силу небольшой продолжительности сроков, установленных для обращения 
Банка России в арбитражный суд с требованием о принудительной ликвидации (15 дней), а 
также сроков рассмотрения судом данного требования (один месяц со дня подачи), выявить 
признаки банкротства не всегда представляется возможным. Признание ликвидируемой 
кредитной организации банкротом влечет необходимость разрешения комплекса 
процессуально - правовых вопросов, главными из которых являются следующие: каким 
образом следует процессуально оформить окончание дела о ликвидации и насколько в 
принципе обосновано возбуждение отдельного дела о банкротстве? Анализ действующего 
законодательства приводит исследователя к выводу о фактической идентичности порядка 
принудительной ликвидации кредитной организации и процедуры конкурсного 
производства, применяемой при банкротстве кредитной организации. Так, в соответствии 
со ст. 234 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее–Закон о 
банках) ликвидация кредитной организации осуществляется в порядке и в соответствии с 
процедурами, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Закон о банкротстве кредитных 
организаций) для конкурсного производства, с особенностями, установленными данным 
федеральным законом. Иные нормы Закона о банках, касающиеся принудительной 
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ликвидации, в большинстве своем являются бланкетными и также отсылают к Закону о 
банкротстве кредитных организаций.  

Различия в нормативном регулировании дел о ликвидации и о банкротстве имеют место 
преимущественно до принятия решения по существу спора и касаются круга лиц, имеющих 
право подать заявление в суд, специальных оснований для оставления без движения и 
возвращения заявления о признании кредитной организации банкротом, сроков 
рассмотрения данных заявлений. С момента вынесения решения по существу заявленного 
требования обе процедуры протекают по единым правилам и различаются в двух 
моментах. Во - первых, в случае признания кредитной организации банкротом 
недостаточность стоимости имущества должника для удовлетворения требований всех 
кредиторов, как правило, ведет к тому, что часть требований кредиторов остается 
неудовлетворенной и погашается в порядке п. 10 ст. 5041 Закона о банкротстве кредитных 
организаций.  

При ликвидации кредитной организации, не признанной банкротом, 
необходимость применения данной нормы не возникает. Во - вторых, только при 
банкротстве кредитной организации прежние руководители могут быть привлечены 
к субсидиарной и уголовной ответственности за действия, вызвавшие банкротство 
должника (п. 3 ст. 56 ГК РФ, п. 5 ст. 521 Закона о банкротстве кредитных 
организаций). По сложившейся практике после принятия решения о банкротстве и 
открытии конкурсного производства арбитражный суд прекращает осуществлять 
процессуальные действия в деле о принудительной ликвидации. Вместе с тем 
процессуальный закон не разрешает вопрос, как следует процессуально оформить 
окончание производства по делу о ликвидации кредитной организации, признанной 
банкротом. Возможны четыре варианта развития событий. Наиболее широко 
распространен в судебной практике следующий подход: после признания кредитной 
организации банкротом дело о принудительной ликвидации фактически 
оканчивается без вынесения судебного акта. Об этом деле словно «забывают», а все 
последующие процессуальные действия осуществляются в рамках дела о 
банкротстве. Безусловно, данная ситуация недопустима с правовой точки зрения, 
поскольку формально судебное дело о ликвидации не окончено и вполне возможно 
совершение отдельных процессуальных действий в его рамках. Не исключено и 
принятие противоречащих друг другу судебных актов в новом деле о банкротстве и 
все еще длящемся деле о ликвидации 
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НАЛОГОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Организация обладает способностью быть участницей в налоговых правоотношениях, 

иметь права и обязанности, такая способность соотносится с особым качеством – налоговая 
правосубъектность.  

Налоговая правосубъектность организации – это обязательное условие закрепления 
правовых связей между организацией и определенными государственными органами, а 
также органами местного самоуправления в соответствующих налоговых отношениях. Что 
касается понятия налоговая правосубъектность, то под ней следует понимать способность 
организации быть самостоятельной участницей в налоговых правоотношениях в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, иметь и осуществлять субъективные 
налоговые права и обязанности. 

Законодательство о налогах и сборах прибывает в процессе постоянного развития, в него 
периодически вносятся дополнения, устаревшие нормативно - правовые акты обновляются. 
Проблема правосубъектности в налоговом праве занимает особенно важное практическое и 
теоретическое значение. Понятие правосубъектности связано с такими основными 
общеправовыми понятиями, как правоотношение и субъективные права и обязанности. 
Исходя из этого, насколько объективно данное научное понятие будет отражать 
действительное правовое явление, зависит раскрытие важных вопросов, касающихся 
содержания налоговых прав и обязанностей, сущности налоговых правоотношений.  

Организации соответствующие определенным признакам и действующие в соответствии 
с законодательством РФ, признаются гражданским правом правосубъектными и обладают 
статусом юридического лица. Ст. 49 и 51 Гражданского кодекса (часть первая) закрепляет 
гражданскую правоспособность и дееспособность юридического лица, которая 
приобретается им с момента государственной регистрации [1,ст.49,51]. Следует отметить, 
что налоговая правосубъктность возникает у организации с момента её постановки на 
налоговый учет. Постановка на налоговый учет – это процедура налоговой регистрации, 
после которой организация является полноправной участницей налоговых 
правоотношений. 

Если организация будет заниматься предпринимательской деятельностью, не став при 
этом на налоговый учет, налоговые обязанности организация должна будет исполнять – 
выплачивать налоги и иные обязательные платежи в бюджет соответствующего уровня 
бюджетной системы РФ и в государственные внебюджетные фонды, и при этом не лишает 
права на налоговые льготы.  
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Однако осуществлять свои налоговые права посредством активных действий налоговых 
органов, организация вправе только после прохождения налоговой регистрации - 
постановки на налоговый учет. Например, в соответствии с п.1 ст. 21 НК РФ, организация, 
являющаяся налогоплательщиком, имеет право получать по месту своего учета от 
налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, о 
законодательстве о налогах и сборах [2, ст.21]. Получать налоговый кредит, рассрочку, 
отсрочку юридическое лицо может только после постановки на налоговый учет. 
Самостоятельное исполнение организацией налоговых обязанностей обременительно и по 
идее делается невозможным, не имеет разумного значения без прохождения налоговой 
регистрации [3, с.44] . 

К примеру, для того чтобы организация систематически исполняла обязанности по 
уплате налогов, ей необходимо наличие банковского счета, а открытие его организацией в 
соответствии с законом без предварительной постановки ее на налоговый учет невозможно. 

Итак, независимо от того, что организация ещё не став на налоговый учет может 
участвовать в налоговых правоотношениях, налоговая праводееспособность возникает у 
юридического лица только после налоговой регистрации. 

В налоговую правосубьектность организации входят налоговая правоспособность и 
дееспособность. Налоговая правоспособность организации – это возможность иметь 
налоговые права и обязанности (организационно – имущественные и 
организационные).Налоговая правоспособность организации обладает следующими 
общими налоговыми правами и обязанностями: право на защиту (право подачи налоговой 
жалобы, право судебного обжалования); право получать рассрочку, отсрочку по налогам, 
налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит; право на зачет или возврат сумм 
излишне уплаченных налогов; право на справедливый и экономически обоснованный 
размер и порядок налогообложения; право пользоваться установленными законом 
налоговыми льготами; право получать информацию о налогах и сборах от компетентных 
органов; обязанность представлять налоговым органам документы, которые необходимы 
для контроля за исчислением и уплатой налогов и иную установленную законом 
информацию; обязанность платить законно установленные налоги; обязанность вести учет 
доходов и расходов, иных объектов налогообложения (а также обязанность по ведению 
бухгалтерского учета); другие права и обязанности [3, с.45] . 

Таким образом, налоговая правосубъектность организации реализуется через права и 
обязанности, которые закреплены в законодательстве о налогах и сборах, причем 
необходимо отметить, что некоторые права и обязанности основываются на Конституции 
РФ. В Конституции РФ закрепляется обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы [4,ст.57]. Налоговый кодекс РФ устанавливает общие права и обязанности субъектов 
налогового права, этому посвящены статьи 21 - 24, 31 - 34.1 НК РФ [5, с.35]. 

Налоговая дееспособность – это участие организации в налоговых правоотношениях, 
реализация соответствующих прав и исполнение установленных Налоговым Кодексом 
обязанностей. Правосубъектность организации обязательно должна содержать в себе два 
элемента (правоспособность и дееспособность) и в другом виде находиться не может, а 
физическое лицо как субъект налоговых правоотношений в определенных случаях может 
иметь правоспособностью и не обладать дееспособностью. 
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Под налоговой дееспособностью следует понимать предусмотренную нормами 
налогового законодательства способность субъекта своими действиями приобретать и 
осуществлять принадлежащие ему права, выполнять возложенные на него обязанности и 
нести юридическую ответственность за неправомерные действия или бездействия. 
Дееспособность организации выражается в деятельности ее структурных подразделений. 
«Органы юридического лица составляют и отражают его волю, поэтому через них, т.е. 
через совершаемые ими действия, юридическое лицо приобретает права и берет на себя 
обязанности. Действия органов рассматриваются как действия самого юридического лица» 
[6,с. 88]. С момента создания организация обладает дееспособностью. Юридическое лицо 
самостоятельно, через свои органы приобретает права и исполняет обязанности в 
налоговых правоотношениях. 

Действия организации приобретают юридическую значимость в результате 
взаимодействия всех её структурных подразделений. Деятельность организации 
выражается в действие самой организации как единого целого и не может быть сведена к 
волеизъявлению отдельных её органов. 

Отличительной характерной чертой налоговой дееспособности организации считается 
то, что независимая деятельность организации в налоговых правоотношениях 
обусловливается никак не своим усмотрением, а условием надлежащего поведения, 
выраженного в ее обязанностях. Этот факт выделяет налоговую дееспособность от 
гражданской дееспособности, в которой деятельность сторон в основном установлена их 
собственными побуждениями. К примеру, установленными законом льготами по налогам 
можно восспользоваться только в том случае, если субъект выполняет собственное 
обязательство по уплате того или иного налога. 

Деликтоспособность является существенным элементом налоговой дееспособности 
организации. Деликтоспособность – это одно из проявлений налоговой дееспособности 
организации - ее возможность самостоятельно нести ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств. Наличие у организации свойства налоговой 
деликтоспособности закреплено в п. 1 ст. 107 НК РФ, который устанавливает, что 
организации несут ответственность за совершение налоговых правонарушений в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом [2, п.1 ст. 107].  

Деликтоспособность является значимой составной частью правосубъектности 
организации и выполняет две важные функции. Деликтоспособность выступает как вид 
специальной гарантии, которая обеспечивает исполнение субъектами своих обязанностей 
под опасностью вероятности привлечения к ответственности. С помощью 
деликтоспособности государству или муниципальному образованию возможно возместить 
потери, которые были понесены ими в результате нарушения организацией своих 
обязанностей по уплате налогов и сборов. Итак, налоговую деликтоспособность можно 
определить как способность организации при не соблюдении своих обязанностей нести 
ответственность в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ. 

В заключении следует отметить, что налоговая правосубъектность - это юридическое 
качество, принадлежащее организации в силу закона и выражающее ее способность иметь 
и осуществлять собственными действиями права и обязанности, закрепленные в законе, а 
также способность организации нести ответственность за нарушение своих обязанностей 
[5, с. 38]. 
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Понятие налоговой правосубъектности поясняется в правовых категориях налоговой 
правоспособности (возможности обладать правами и обязанностями) и налоговой 
дееспособности (возможности самостоятельно обретать и реализовывать права и исполнять 
обязанности, а кроме того нести ответственность за ненадлежащее исполнение 
собственных обязанностей). Содержание налоговой правосубъектности организации 
выражается в тех правах и обязанностях, в отношении которых она обладает в силу 
признания ее субъектом налогового права. 
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Теория «обхода закона» берет начало в древнеримском праве, из которого до нас дошли 

только редкие указания общего вида на то, что поступает в «обход закона» тот, кто, 
сохраняя слова закона, подрывает его смысл и цель. Разработчики ГК в период, когда 
Россия нуждается в модернизации не только экономики, но и права, почему - то решили 
обратиться именно к опыту древнего регулирования и в итоге предложили парадоксальный 
и невнятный правовой институт [1]. При этом они креативно расширили значение понятия 
«злоупотребление правом» и придали ему новый смысл. Теперь в ГК злоупотребление 
правом предстает не только в виде традиционной реализации субъективного права с целью 
специально навредить другому, но и в виде «обхода закона», т. е. в виде действий, 
которыми хотя лицо и реализует свое основанное на законе право, но которые не отвечают 
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цели (смыслу, интересу) такого закона. В действующем ГК РФ термин «обход закона» не 
встречается, но в практическом плане указанный случай фрагментарно предусмотрен ст. 
170 ГК РФ и квалифицируется как притворная сделка. Тем не менее «обходные» схемы все 
чаще становятся одной из причин использования права во вред другим участникам оборота 
и при этом не распознаются с точки зрения ст. 170 ГК РФ. Так, например, ст. 93 ГК РФ не 
позволяет участникам общества с ограниченной ответственностью продавать свои доли, 
предварительно не предложив их купить остальным участникам общества. «Поскольку 
нельзя продавать, - рассуждает российский юрист, - то можно дарить». И под видом 
дарения эти доли все равно отчуждаются в обход установленного правила. Здравая норма 
ГК, рассчитанная на защиту общества (предприятия) в целом, практически блокирована 
возможностью ее обхода. Прямой нормой, направленной на предотвращение 
злоупотреблений в предпринимательских отношениях, является и п. 4 ст. 575 ГК РФ, 
устанавливающей запрет дарения в отношениях между коммерческими организациями, от 
имени малолетних и недееспособных граждан, а также врачам, государственным 
служащим. Логика законодателя понятна: дарение - это такое действие одного лица в 
отношении другого, которое влечет за собой не только обязательное увеличение имущества 
последнего, но и одновременно соответствующее ему обязательное уменьшение 
имущества первого. Поэтому нельзя усмотреть элемент дарения, например в договоре 
безвозмездного пользования имуществом (ссуды), так как по этому договору 
ссудополучатель хотя и получает имущественную выгоду, но эта выгода состоит не в 
фактическом увеличении его имущества, а лишь в сбережении возможного расхода, а у 
ссудодателя нет фактического уменьшения имущества, а имеется лишь неполучение 
возможного дохода. Однако если подобная «ссуда» заключена сроком, например, на 50 лет, 
притом что срок вопрос об обходе установленных ограничений. Итак, в современном 
гражданском праве обход закона - это собирательное понятие, термин, который включает в 
себя «обход преимущественного права», «обход правил», «обход нормы», «обход порядка», 
«обход установленных требований», «обход прав акционеров», «обход очереди 
кредиторов», «обход процедуры», «обход ограничений», «обход положений [2]. 
Использования имущества составляет максимум 20 лет, то неужели проблемы «обхода 
закона» не существует? Конечно, проблема есть: это одна из граней извечного вопроса о 
соотношении частной свободы и контроля над ней со стороны государства. Понятием 
«обход закона» обозначают два вида действий частных лиц: 1) попытки замаскировать 
незаконные действия, придать им видимость правомерности. Борьбе с этим служат 
общеизвестные институты притворных и мнимых сделок, запрета обмана, классического 
злоупотребления правом; 2) попытки воспользоваться текстом закона «как он есть», найти 
области, на которые он не распространяется, и в них утвердить свою свободу. Государству 
это не нравится, особенно если в нем не умеют принимать качественные законы, не умеют 
применять их, упор делается на государственную опеку, а частные субъекты подозреваются 
в нежелании руководствоваться интересами государства. 

 Из вышесказанного следует, что, возможно, всё - таки целесообразно воспринять опыт 
судебной практики и детализировать в статье 10 ГК понятие иных форм злоупотребления 
правом, отнеся к их числу заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта 
права, действия в обход закона (императивных норм) и т.п. Эта статья ГК может быть 
также дополнена положением о том, что никто не может извлекать выгоды из своего 
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незаконного или недобросовестного поведения. В случае несоблюдения правил о 
недопущении злоупотребления правом лицо, потерпевшее от такого злоупотребления, 
должно иметь право на возмещение причиненных ему убытков в порядке, 
предусмотренном статьями 15, 1064 ГК. Если общество и бизнес развиваются, то только 
потому, что отдельные их представители действуют так активно, что вольно или невольно 
находят области, свободные от закона, т. е. в свете странной логики разработчиков ГК 
«обходят закон». Что важнее для России: стагнация в устаревающих рамках или развитие? 
А бороться с негативными явлениями суды могут и без понятия «обход закона»: надо 
только иметь желание и правильно применять законы в свете Конституции, помня о 
необходимости стабильности оборота и об избежание двойных стандартов в отношении 
государства к обществу. 
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В настоящее время незаконное расторжение трудового договора с работником, а 
следовательно и незаконное увольнение особенно в условиях финансового кризиса 
является основанием для возмещения работнику понесенного материального ущерба и 
морального вреда.  

Правовое регулирование компенсации (возмещения) морального вреда, причиненного 
работнику, в настоящее время осуществляется, в первую очередь, нормами Трудового 
кодекса РФ6. Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и на компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном настоящим кодексом и иными федеральными 
законами. 

В Трудовой кодекс РФ включена статья 394, регулирующая право работника на 
компенсацию морального вреда, причиненного незаконным увольнением или незаконным 
переводом его на другую работу. В соответствии с данной нормой в случае незаконного 
расторжения трудового договора без законного основания или с нарушением 
законодательно установленного регламента увольнения или незаконного перевода на 
другую работу суд может по заявлению работника принять решение о компенсации 
морального вреда в денежной форме, причиненного ему незаконными действиями 
работодателя. 

В настоящее время в трудовом праве нет определенного понятия морального вреда, 
поэтому для понимания возникающих вопросов необходимо обращаться к положениям 
гражданского законодательства. Моральным вредом в гражданском праве признаются 
физические или нравственные страдания7.  

Как считает Е. Миронова, если применить это положение к трудовым правоотношениям, 
то можно сказать, что моральный вред - это физические или нравственные страдания 
работника, которые непосредственно взаимосвязаны с неправомерным поведением 
работодателя, выражающимся как в форме действия, так и бездействия8. 

Основными условиями выплаты компенсации (возмещения) морального вреда 
работнику необходимо понимать виновное противоправное деяние работодателя (действия 
или бездействия), которые нарушают личные имущественные или неимущественные права 
работника и которые стали основой для причинения физических и нравственных страданий 
работнику. Трудовой кодекс не содержит определения и не раскрывает содержания этих 
условий.  

Вина работодателя как условие наступления обязанности компенсировать (возместить) 
причиненный вред в ТК РФ не нашла специального определения. Виновность работодателя 
в совершении неправомерных действий или бездействия, повлекших причинение 
работнику физических и (или) нравственных страданий, презюмируется.  

В связи с чем работодатели должны доказать отсутствие вины в совершении 
неправомерных действия или бездействия, повлекших физические и (или) нравственные 
страдания работника, для того, чтобы работнику отказали в компенсации морального вреда. 
По мнению И.П. Гладышевой, юридический отказ - это предусмотренное законом 
                                                            
6 Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3.  
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51 - ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 
8 Миронова Е. Моральная неустойка // ЭЖ - Юрист. – 2010. – № 22. – С. 14. 
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правомочие (права, обязанности, полномочия) конкретного субъекта совершать активные 
действия, либо, напротив, игнорировать, бездействовать в определенных ситуациях в целях 
недопущения или активизации, возобновления, приостановления или прекращения 
определенных общественных отношений, состояний и режимов9. 

 Невыполнение представителями работодателя данной обязанности влечет 
возникновение у работника права на получение компенсации морального вреда. Так, 
прежде чем уволить работника по причине сокращения численности или штата, 
работодатель обязан предложить работнику перевод на другую работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник сможет 
выполнять с учетом его состояния здоровья. В этой связи интересна позиция Московского 
городского суда10, которым было установлено наличие у работодателя возможности 
предложить сокращенному сотруднику другую работу. 

Так, работник не согласился с мнением суда первой инстанции о том, что на момент его 
увольнения у работодателя отсутствовали иные вакансии, которые могли быть предложены 
ему. Аналогичная позиция была высказана и судом апелляционной инстанции, поскольку, 
как было установлено в процессе, на момент увольнения сотрудника у работодателя 
имелись свободные вааансии преподавателя английского языка, учителя, академического 
руководителя, заместителя главного бухгалтера, начальника административно - 
хозяйственного отдела, а также контролера - кассира и вечернего администратора. И если 
истцом не оспаривалась невозможность занятия должностей преподавателя английского 
языка, учителя, академического руководителя, а также заместителя главного бухгалтера и 
начальника административно - хозяйственного отдела ввиду отсутствия необходимой 
квалификации и образования, то оносительно возможности выполнения работы контролера 
- кассира и вечернего администратора в территориальных учебных центрах истец ответил 
положительно, поскольку в периоды отсутствия в центре кассира - контролера и вечернего 
администратора он выполнял их должностные обязанности. В этой связи суд пришел к 
выводу о том, что истцу могла быть предложена указанная нижеоплачиваемая работа, что 
не было сделано работодателем. 

Еще одним условием наступления ответственности за причинение морального вреда 
является причинная связь между противоправным деянием и моральным вредом. 
Противоправность деяния является обязательным признаком появления отрицательных 
последствий в виде физических или нравственных страданий. На основании изложенного, 
можно сказать, что основа причинной связи заключается в том, что совершенное 
неправомерное деяние является основной причиной, обязательно повлекшей наступление 
морального вреда. 

Мы считаем, что компенсация морального вреда должна осуществляться прежде всего в 
судебном порядке. Предъявляя требование о компенсации морального вреда, работник 
должен доказать факт его причинения. Доказательствами могут являться, например, 
болезнь появившаяся после потери работы, нравственные страдания, появившиеся после 
потери работы и отсутствием возможности найти иную работу, задержка выплаты 
                                                            
9 Гладышева И.П. К вопросу о понятии «юридический отказ» // Юридическая наука и практика. Вестник 
Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2. – С. 74. 
10 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.10.2015 по делу № 33 - 32032 / 2015 // [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
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заработной платы, в результате которой семья работника оказывается в тяжёлом 
материальном положении и др. 

Мы считаем, что нарушенное нематериальное благо не может быть полностью 
восстановлено ни с помощью натуральной реституции в ее традиционном толковании, 
которая в данном случае не может быть применена, ни самим фактом денежной выплаты 
как формы компенсации страданий. В этом случае присужденная судом за страдания 
выплата имеет условный восстановительную или компенсационную природу: она создает 
конкретные условия для появления у потерпевшего положительных психических эмоций, 
которые могут загладить причиненные ему страдания. 

Рассмотрев положения ТК РФ о компенсации морального вреда, необходимо отметить, 
что институт морального вреда в трудовом законодательстве является несовершенной, 
незрелой правовой конструкцией, которая нуждается в доработке в целях ее наиболее 
эффективного применения. Например, ТК РФ не содержит самого понятия морального 
вреда, возможности компенсации морального вреда при невиновном причинении, не 
предусматривает отраслевой специфики защиты прав работника. 

В ст. 237 ТК РФ содержится только одна предусмотренная форма компенсации 
морального вреда, причиненного работнику - денежная. 

Считаем, установленная законодательством возможность за причиненные работнику 
страдания получить только денежную выплату не предусматривает особенностей 
умаляемого нематериального блага, нарушаемого неимущественного права и характера 
причиненного работнику вреда в виде перенесенных страданий. 

В трудовом законодательстве, по нашему мнению, должен быть предусмотрен наиболее 
гибкий подход к вопросам определения новых, не известных отечественному 
законодательству, форм компенсации, которые учитывают особенности данной отрасли 
права. 

Главным условием определения наиболее эффективной формы компенсации морального 
вреда должны стать по нашему мнению, интересы отдельного конкретного человека. 
Установить в законе исчерпывающий перечень форм компенсации, применение которых 
было бы наиболее действенным для каждого конкретного работника в каждом отдельном 
случае, не является возможным, но законодательство имеет возможность закрепить не 
только выплату в денежной форме, а также иные формы компенсации, для того, чтобы у 
потерпевшего была возможность самому выбрать среди этих форм самую эффективную 
или нескольких одновременно. 

Заслуживающим внимания с практической точки зрения является вопрос об оценке 
морального вреда, определения его размера. Действующее законодательство не содержит 
норм, регулирующих механизм определения размера компенсации морального вреда, не 
устанавливает ни минимального, ни максимального размера компенсации морального 
вреда, также отсутствуют методики расчетов вреда, в связи с чем, предъявляя требование о 
возмещении морального вреда, работник сам определяет размер денежной компенсации. 
Кроме этого, нет единого подхода к оценке степени нравственных и физических страданий 
потерпевшего и судебной практикой. 

Решения суда о размере компенсации морального вреда всегда должно быть 
мотивировано. Как считает В.И. Миронов, в качестве мотивов при расчете размера 
компенсации морального вреда могут выступать степень физических и (или) нравственных 



122

страданий с учетом сведений о личности потерпевшего, форма вины и незаконных 
действий при нарушении трудовых прав, которые стали причиной нравственных страданий 
работника, а также иные обстоятельства, влияющие на степень страданий, которые 
работник испытывает из - за деяний работодателя11. Страдания, которые работник 
испытывает в связи с утратой места работы, заработка, который способствовал его 
существованию, хотя и относятся к материальным правам, могут быть учтены при 
определении размера компенсации морального вреда. 

Таким образом, основанием для компенсации является причинение морального вреда 
работнику при соблюдении следующих условий: неправомерное поведение работодателя, 
нарушающих имущественные или неимущественные права работника, причинная связь 
между неправомерным поведением работодателя и страданиями работника, вина 
работодателя. 

В целях дальнейшего совершенствования правового регулирования отношений по 
возмещению (компенсации) морального вреда, причиненного работнику, считаем 
необходимыми следующие изменения законодательства. 

Во - первых, нормы о компенсации морального вреда работнику следует выделить из 
главы о материальной ответственности работодателя, поскольку саму компенсацию 
морального вреда следует понимать не как основание для наступления материальной 
ответственности работодателя, а как самостоятельный способ защиты трудовых прав и 
интересов работника. 

Во - вторых, следует закрепить в ТК РФ, что моральный вред - это физические или 
нравственные страдания, связанные с неправомерным поведением работодателя, которое 
выражено как в форме действия, так и бездействия. 

В - третьих, в ТК РФ следует исключить применение некорректной терминологии в 
отношении морального вреда: термин «возмещение морального вреда работнику» следует 
заменить на термин «компенсация морального вреда работнику» как более 
соответствующий сути данных отношений. 

В - четвертых, следует закрепить возможность компенсации морального вреда по выбору 
работника не только в денежной форме, но и в иной материальной форме, предоставлением 
преимуществ, в иной форме, не запрещенной законодательством, а также соответствующей 
принципам трудового права, характеру и степени физических и нравственных страданий 
потерпевшего, его индивидуальным особенностям и иным обстоятельствам конкретного 
дела. 

В - пятых, размер компенсации морального вреда должен быть более четко 
законодательно определен, однако прежде чем вводить критерии, формулу и 
коэффициенты расчетов в практику, необходимо отработать их применение путем расчетов 
на уже разрешенных делах, далее провести необходимую коррекцию, выработать 
рекомендации и только после этого применять в правосудии. 
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С возникновения первых общественных организаций прошло очень много времени, и 
важно отметить, что их деятельность и влияние с тех пор выросли до мировых масштабов. 
Сегодня в мировой практике они играют огромную роль в решении социальных и других 
вопросов планетарного масштаба. Они являются связующим звеном между государствами, 
государства и отдельных граждан. Они активно участвуют в формировании и 
самоорганизации гражданского общества. В мире деятельность общественных 
объединений принято относить к так называемому «третьему сектору». Полагается, что 
демократические общества делятся на три сектора: государственный, рыночный и 
некоммерческий. 

Под некоммерческим (третьим) сектором понимается «совокупность (система) групп 
населения и организаций, не ставящих перед собой целей увеличения личного дохода 
непосредственно через участие в работе таких групп и организаций или через владение 
ими» [1, c. 45]. Для всех организаций третьего сектора характерна деятельность ради 
общественного благополучия. Одними из основных задач этих организаций является – 
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расширение пределов свободы и наделение населения властью, вовлечение населения в 
процесс социальных изменений, в развитие социальной защиты. 

Но в жизни любого общества возникают деструктивные общественные образования. 
Так, например, для политического сообщества это нелегальные, террористические 
организации; для экономического - мафия и преступные группировки; для сообщества 
NGO – тоталитарные религиозные секты и т. д. Этот тип некоммерческих организаций 
можно отнести к «негражданскому обществу». Под негражданским обществом понимается 
совокупность ассоциаций людей, не уважающих и не соблюдающих законы государства.  

В западном мире общественные объединения относят к неправительственным 
организациям, которые там называются сокращенно НПО, НКО (NGO) – 
неправительственные организации. 

В России термин неправительственные организации (НПО) не получил широкого 
распространения и не вошел в законодательную практику. В основном этим термином 
пользуются общественные объединения западного происхождения, занимающиеся 
правами человека и экологией. В отечественном лексиконе принято называть 
добровольные союзы граждан общественными или некоммерческими организациями и 
объединениями. 

Жизнестойкой организацией признается такая организация, которая нацелена на 
сохранение традиционного уклада жизни российского общества и укрепление 
государственности, может грамотно и эффективно осуществлять свои функции, 
действовать в русле заявленных направлений, имеет штат из высококлассных 
специалистов, обладает финансовыми и материальными ресурсами, представляет 
общественно - политический вес в органах власти. Также жизнестойкость общественной 
организации зависит от налаживания «конструктивного взаимодействия между тремя 
силами, действующими на общественной арене, – государственными структурами, 
коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями». [2, c. 25] 
Выживаемость общественной организации может быть обеспечена, если она решает 
значимые социальные проблемы и реально заботится о нуждах людей и тем самым 
приобретает к себе доверие граждан, государственных и коммерческих структур. Другими 
словами, любая общественная организация проверяется делом, чтобы быть уверенным, что 
она создана не для реализации каких либо частных интересов, а для общества. 

Говорить о завершенности формирования гражданского общества в России 
преждевременно. Об этом свидетельствуют следующие факты. 

Если взять и рассмотреть один из главных субъектов гражданского общества – 
политические партии России, то в своем большинстве они являются политическими 
клубами, не имеющими должной организационной структуры, разработанной идеологии и 
социальной опоры. Зачастую партии создаются под конкретные личности – лидеров, 
которые оторваны от рядовых членов своей партии, что определяет их политическую 
бесперспективность и неконкурентноспособность. 

По количеству дееспособных и полезных общественных объединений можно будет 
судить об уровне развития гражданского общества. 

Становление гражданского общества также связано с поддержанием высокого уровня 
сознательной активности всех членов общества. «Залогом окончательного формирования 
гражданского общества у нас в стране должно стать регулярное и активное участие россиян 
в общественной деятельности». [3, c. 81] А пропагандирование образцов социальной 
активности и призыв к ней возможен только посредством общественных объединений и 
государственных структур. Одна из таких попыток государственной власти была 
предпринята 12 июня 2001 года, когда около 30 руководителей общественных организаций 
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были приглашены в Кремль к Президенту России. В беседе родилась идея создания 
«Гражданского форума». Президент сказал, – «нас не красит, что российские общественные 
организации живут на зарубежные деньги». [4, c. 26] Поэтому, было принято решение взять 
средства на проведение «Гражданского форума» в размере 1,5 миллионов рублей у 
представителей русского бизнеса. «Но в том - то и дело, что отечественные коммерческие 
структуры, способные пойти навстречу просьбам администрации президента, до подобной 
благотворительности еще не доросли. А это означает, что каких - либо кардинальных 
изменений в отношениях власти и общества ждать пока не приходится».  

Таким образом, общественные объединения развиваются стихийно. Но в тоже время 
появляются попытки координации их действий и происходит определенная саморегуляция 
деятельности общественных объединений. Также наблюдается противоречие в процессе 
становления гражданского общества. С одной стороны, государством и обществом 
признается польза от деятельности объщественных объединений. С другой стороны, 
общественным объединениям приходится выживать в одиночку в условиях рыночной 
демократии. И многие общественные объединения заканчивают свое существование на 
первом году жизни. Пока еще нет в России продуманной системы поддержки 
общественных организаций. Это задача государственной важности, так как современные 
объщественные объединения являются фактором укрепляющим сферу национальной и 
социальной безопасности. И они должны быть более широко и предметно отражены в 
стратегии государства с тем, чтобы общественные объединения видели свое место и роль в 
обеспечении национальной безопасности и в становлении гражданского общества. 
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В настоящее время, в условиях современной действительности банковская система 
играет важную роль в формировании и развитии социально - экономических процессов в 
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государстве, а соответственно и в развитии общества в целом. В связи с этим можно 
сделать вывод, что законность и правопорядок в банковской сфере очень важны. Одним из 
способов их укрепления, а также сдерживания роста правонарушений в банковской сфере 
является административная ответственность [1, с. 31].  

В соответствии с ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» на 
Центральный Банк России возложена обязанность по надзору в сфере банковских 
отношений. И ежегодно ЦБ РФ и его территориальные учреждения возбуждают большое 
количество административных дел в отношении кредитных организаций и их должностных 
лиц за различные правонарушения. Но, несмотря на наличие соответствующих 
полномочий у Банка России, меры административного воздействия, как показывает 
практика, не являются достаточно эффективными [2]. 

Прежде всего, наибольшую сложность в правоприменительной деятельности вызывают 
нормы о банках и о банковской деятельности, содержащиеся в различных нормативно - 
правовых актах. Так, нормы, предусматривающие административную ответственность 
кредитных организаций и банков содержатся в ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма» а также КоАП РФ [3,4,5]. 

Стоит отметить, что при сопоставлении норм упомянутых выше нормативно - правовых 
актов обнаруживается их противоречивость и несогласованность. Меры ответственности, 
предусмотренные специальным банковским законодательством, разительно отличаются от 
мер предусмотренных в общих нормах КоАП РФ. Так, способ выражения денежного 
взыскания в соответствии с КоАП РФ — это штраф в рублях, а в соответствии с ФЗ О 
Банке России штраф назначается в соответствии с размером уставного капитала банка 
нарушителя. Так же стоит отметить, что в соответствии со статьей 15.26 КоАП РФ 
максимальный размер штрафных санкций составляет 50 тысяч рублей, а в соответствии со 
специальным законом ЦБ может взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 
% размера оплаченного уставного капитала провинившейся организации.  

Исходя из вышеупомянутых противоречий специальных норм банковского 
законодательства и норм административного права можно сделать вывод, что размеры 
штрафов по КоАП РФ несопоставимы с размером штрафов в соответствии с законом о 
Банке России, и соответственно, не могут служить достаточным стимулом для соблюдения 
законодательства субъектами банковских отношений. Следовательно, укрепление 
законности и правопорядка в банковской сфере в связи с данной ситуацией может вызвать 
затруднения. 

Еще одной проблемой порождаемой конкуренцией норм КоАП РФ и ФЗ О Банке России 
является многочисленные судебные тяжбы, вызванные исками кредитных организаций в 
арбитражные суды об обжаловании действий Банка России. Таким образом суд вынужден 
выбирать из двух мер ответственности и исходя из смысла статьи 1.7 КоАП РФ закон, 
смягчающий или отменяющий административную ответственность либо иным образом, 
улучшающий положения лица, совершившего административное правонарушение, имеет 
обратную силу суд должен применять менее строгую меру административной 
ответственности. А менее строгой здесь будет являться мера ответственности 
предусмотренная в КоАП РФ.  



127

Кроме того, Пленум ВАС РФ в постановлении N 2 от 27.01.2003, указал, что при 
рассмотрении дел судам следует исходить из того, что нормы, содержащиеся в 
федеральных законах и устанавливающие ответственность в сфере публичных 
правоотношений, подлежат применению в части, не противоречащей КоАП РФ.[6] Как 
было указано выше, нормы об ответственности за нарушение законодательства о банках и 
банковской деятельности, установленные КоАП РФ и те же нормы, содержащиеся в 
специальном банковском законодательстве, имеют существенные различия, в первую 
очередь, по степени тяжести возлагаемой ответственности.  

Из всего вышеописанного можно сделать вывод что статья 74 ФЗ О Банке России в части 
наложения штрафов практически не работает: на основании проанализированных нами 
правовых актов суды имеют право при определении размера штрафа руководствоваться 
именно КоАП РФ. Максимальный размер штрафа, установленный в данном нормативно - 
правовом акте, на наш взгляд, является весьма низким для таких организаций, как банки. 
Это приводит к тому, что штраф для банков становится лишь формальностью. Но, стоит 
отметить, что Генеральная Прокуратура РФ неоднократно обращала на данную ситуацию 
внимание, и призывала к необходимости устранения противоречия вышеуказанных норм в 
пользу специального, банковского законодательства [7, с. 69].  

Немаловажным является и тот факт, что Банк России является органом, который наделен 
специальными полномочиями в банковской сфере, именно он отвечает за соблюдение 
законности, правопорядка в банковских отношениях, а также отвечает за стабильность 
банковской системы. Поэтому, на наш взгляд, Банк России должен быть наделен не только 
специальными полномочиями, но и быть единственным субъектом, который вправе 
назначать административные меры ответственности в сфере банковских отношений.  

Таким образом, на наш взгляд, обозначенную проблему правового регулирования 
административной ответственности субъектов банковских отношений можно решить 
закреплением и группировкой норм об административной ответственности в одном 
нормативно правовом акте – КоАП РФ. Ведь в соответствии со статьей 1.1 КоАП РФ 
законодательство об административных правонарушениях должно быть единым. При этом, 
необходимо учесть действующие нормы статьи 74 ФЗ О Банке России и включить их в 
КоАП РФ, так как нынешние санкции, предусмотренные Кодексом, не стимулируют 
участников банковских отношений к соблюдению законности. Следовательно, в 
специальном банковском законодательстве будут лишь отсылочные к КоАП РФ нормы о 
мерах административной ответственности, что положительно скажется не только на 
упрощении привлечения к административной ответственности в банковской сфере, но и 
исключит неопределенность в вопросе применения норм о мерах ответственности, которые 
на сегодняшний день содержатся как в ФЗ О Банке России, так и в КоАП РФ. 
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Проблемы соотношения недействительности и незаключённой договора привлекают 

внимание учёных со времен римского права и по - прежнему представляют интерес для 
исследователей разных стран. В российской и зарубежной цивилистике им посвящены 
различные исследования. Тем не менее в теории российского гражданского права до сих 
пор не существует единого мнения о том, взаимоисключающие ли это понятия, синонимы 
или одно является разновидностью другого. Со вступлением в силу нового Гражданского 
кодекса, особенно в последние годы, вопрос о разграничении недействительных 
незаключённых договоров встал наиболее остро. В арбитражной практике очень часто 
ведутся споры о том, каким является тот или иной договор – недействительным или 
незаключённым. Арбитражные суды отказывают в удовлетворении исков о признании 
договора недействительным и применении последствий их недействительности на том 
основании, что договор является незаключённым (что, на наш взгляд, вполне обоснованно). 
Поэтому проблема соотношения недействительных и незаключённых договоров 
представляется весьма актуальной. Её решение особенно важно потому, что от 
квалификации договора зависит возможность применения тех или иных правовых норм и 
наступление предусмотренными ими правовых последствий. Причем если последствия 
недействительности договоров подробно урегулированы законом, то в отношении 
последствий незаключённых договоров закон не содержит никаких специальных указаний. 

По поводу соотношения незаключённой и недействительности договоров в науке 
высказываются различные, иногда прямо противоположные точки зрения. В частности, 
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большинство учёных считает, что незаключённая сделка является разновидностью 
недействительной (ничтожной). Также существует мнение о том, что можно поставить знак 
равенства между незаключёнными и недействительными сделками. Согласимся с третьей 
позицией учёных: незаключённый договор и недействительный это два 
взаимоисключающих понятия. По нашему мнению, соотносить данные понятия не имеет 
смысла, это разные правовые категории по следующим причинам: 

По смыслу норм ГК РФ договор является незаключённым, когда общая воля сторон на 
совершение сделки не была достигнута с необходимой степенью определённости, то есть 
процесс заключения договора юридически не завершился (даже в том случае, если договор 
подписан сторонами). В этом случае отсутствует юридический факт заключения договора, 
следовательно, не возникает и соответствующего правоотношения между его сторонами. 
Недействительная сделка – это такая сделка, которая по основаниям, установленным 
законом, не влечет юридических последствий, за исключением тех последствий, которые 
связаны с её недействительностью (ст. 166, 167 ГК РФ). Общая воля на совершение 
недействительной сделки всегда является сформированной и в необходимой степени 
определённой, однако сама такая сделка является порочной. В отличие от незаключённого 
договора, недействительный договор является юридическим фактом, то есть может иметь 
юридические последствия, однако такие последствия связаны именно с его 
недействительностью (ст. 167 ГК РФ). 

Незаключённый договор не может быть недействительным, поскольку для того, чтобы 
признать сделку недействительной, необходима сама сделка. Незаключённый же договор, 
как уже отмечено, юридическим фактом не является. Иными словами, нельзя оценивать на 
предмет действительности не существующую сделку. В зависимости от того, совершаются 
те или иные действия (передача имущества, выполнение работ) сторонами 
недействительного договора или в отсутствие заключённого договора, различны - ми могут 
быть и правовые последствия совершения таких действий (в частности, 

применение предусмотренных законом последствий недействительности сделки и 
соответственно возникновение обязательства из неосновательного обогащения с 
возможностью взыскания штрафных процентов по ст. 395 ГК). 

Если требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки в 
силу п. 2 ст. 166 ГК РФ может быть предъявлено любым заинтересованным лицом, либо 
такие последствия могут быть применены по инициативе суда, то требование о возврате 
имущества в связи с незаключённостью договора может быть предъявлено только 
передавшим имущество лицом или его правопреемником. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Экономическая наука давно определила подвижность фаз воспроизводственных 

процессов, их взаимообусловленность, взаимозависимость, взаимное влияние и 
проникновение. Исходной для начала движения в русле экономической динамики может 
быть любая фаза. Согласно традиционному подходу, это – оживление (восстановление), 
подъем (процветание), спад (рецессия) и депрессия; при эволюционно - генетическом – 
зарождение, развертывание, функционирование и отмирание. Фазы развития, 
последовательно сменяя друг друга, взаимодействуют между собой как напрямую, так и 
опосредованно. В качестве «точки отсчёта» может быть избрана любая из них, но, несмотря 
на обусловленное структурно - цивилизационными сдвигами изменение значимости той 
или иной фазы, определяющее значение в развитии всей экономической системы 
принадлежит инновационным технологиям. Экономическая система на определенном 
этапе подходит к границам своего роста в рамках старого качества. Задача преодоления 
ограничений экономического роста активизирует поиски новых внутренних источников 
развития в форме передовых технологий и технических средств. Сформировавшиеся точки 
роста притягивают ресурсы, изменяя структуру экономической системы. Для перехода к 
другой траектории необходимо изменение существующей структуры и формирование 
новой, что представляет возможным только на основе разработки и внедрение 
инновационных технологий и продуктов. 

В результате создается новая инфраструктура, появляются новые приоритеты 
экономической политики, происходит корректировка цели, мотивов и средств ее 
достижения, изменяется направленность развития экономики. Для российской экономики 
учет структурно - циклических особенностей ее динамики является основой разработки 
стратегии будущего развития. В связи с изложенным, особую актуальность приобретают 
проблемы теоритического обоснования взаимосвязи времени освоения и внедрения новой 
волны базисных технологических инноваций с циклической динамикой развития 
экономики. От правильного выбора стратегии, своевременности и направленности 
процессов инновационного развития, качественного учета возможных последствий зависят 
обеспечения экономической безопасности России и ее дальнейшее процветание.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  
– изучение места и роли инновационных технологий в развитии экономических систем 

имеет свою историю, в результате которой сложились некоторые представления об их 
особенностях и характеристиках;  
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– волновые колебания экономических циклов обусловлены взаимодействием макро - 
отрослей, формирующих процесс перманентной эволюции экономики, который связан со 
сменой поколений технических средств производства;  

– долгосрочный экономический цикл отражает развитие инноваций в виде смены 
технологических укладов;  

– традиционный подход позволяет строить модели циклов с использованием 
инструментов математической статистики, которые создают основу для получения 
прогнозных данных, но не в состоянии объяснить новые факты и тенденции 
взаимодействия инноваций и циклического развития экономики; в связи с этим, 
некорректно искать причины экономической цикличности в простой смене направлений 
динамики основных макроэкономических показателей;  

– фундаментальные исследования в области природы, характера и развития циклических 
колебаний экономики не следует проводить без учета развития их качественных 
составляющих (инновационного развития);  

– дальнейшие исследования в этой области позволят получить некоторые теоретические 
выводы и практические рекомендации для развития экономической науки и экономики 
России.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 
 
Глобализация стала одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход 

развития нашей планеты в целом. Сегодня она затрагивает все области общественной 
жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, 
безопасность и др. 

Одной из составляющих этого процесса является экономическая глобализация, ведущая 
к увеличению взаимозависимости национальных экономик. Тесная взаимосвязь экономик 
государств часто становится причиной очень быстрого и совсем неуправляемого 
реагирования локальных кризисов в разных местах планеты. 

Подтверждением тому стали финансовые кризисы в разных странах, которые пока не 
закончились. 
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Кризис в Греции является отражением более масштабной экономической проблемы 
Европы. Расходы таких стран, как Нидерланды и Германия невелики, и их экономики 
зависят от экспорта. А расходы южных стран, таких как Греция, Португалия, Испания 
огромны и, как следствие, у них накопилась серьезная задолженность. Таким образом, 
причиной кризиса в Греции является непомерный внешний долг страны. 

Потеря рабочих мест – одно из самых тяжелых для Греции последствий экономического 
спада, за шесть лет валовой продукт это страны зоны евро сократился на четверть, а 
безработица утроилась. Одновременно все эти годы зарплаты, пенсии и пособия 
сокращались, а налоги поднимались. 

В ноябре 2013 г. уровень безработицы обновил исторический рекорд – 28 % взрослого 
населения не имели работы. В 2012 году общий уровень безработицы составлял 27 % , 
молодежной – 59,4 % . Но в прошлом году второй показатель перешел критический рубеж 
в 60 % . 

Правительство обещает, что в этом году рецессия закончится, но работы так и нет. 
Есть лишь временные вакансии, частично оплаченные на деньги ЕС. Людям говорят, что 

рабочие места есть, но речь идет об этих временных программах на пять месяцев, и через 
пять месяцев человек снова теряет работу. Перерыв на 5 - 6 месяцев, но люди полностью 
зависят от программы. 

Население Португалии составляет 10,53 млн. чел. Наиболее развитыми отраслями 
экономики выступают: энергетика, легкая промышленность, сельское хозяйство, 
машиностроение (судостроение). 

Португалия потеряла 205 тысяч рабочих мест в 2012 году. Всего безработица там 
составляет 1,85 млн. чел. Страна взяла в долг $78 млрд., приватизировала подачу воды и 
электроэнергии, подняла налоги с физических лиц на социальное страхование с 11 % до 18 
% (а для бизнеса опустила на 6 % ). 56 % молодых сотрудников работают по временным 
трудовым контрактам. 

Уровень безработицы снижается три квартала подряд: с октября по декабрь 2013 этот 
показатель опустился до 15,3 % . По итогам всего прошлого года безработица все равно 
выросла и перешла отметку в 17,6 % от трудоспособного населения. Уровень молодежной 
безработицы составляет 38,2 % . 

Растет долгосрочная безработица. В 2011 году 4,4 % трудоспособных европейцев не 
имели работу более года, 2,2 % — два года и более [4]. 

Среди 26,3 млн. безработных стран Евросоюза в феврале 2013 года (12 % 
трудоспособных европейцев), безработной молодежи — 5,7 млн человек. Европейская 
молодежь по стандартам статистики — это люди 15 - 24 лет. Эту проблему надо решить до 
2017 года, иначе последствия для развития европейских стран и их пенсионной системы 
будут плачевными. 

Безработица растет во всем мире. В докладе МОТ «Глобальные тенденции занятости в 
2014 году» число безработных во всем мире выросло на 5 млн. человек в 2013 году и 
достигло более чем 202 млн. человек [1]. 

Выход из создавшегося положения и нормализация социально - политической ситуации 
на периферии Европы в решающей степени зависят от преодоления долгового кризиса и 
устранения существующих структурных диспропорций в экономиках «проблемных» стран, 
что требует проведения сложных и болезненных реформ, а это трудновыполнимо без 
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определенных жертв со стороны различных слоев населения. Весь вопрос в том, насколько 
равномерно и справедливо будут распределены неизбежные издержки антикризисного 
курса. Решение этого вопроса и определит политическое будущее и зоны евро, и 
Евросоюза. 
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РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 
Актуальность вопроса о возможности направления дела апелляционным судом на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции в случае таких существенных нарушений норм 
процессуального права как нарушение правил подсудности; рассмотрение дела в 
отсутствие кого - либо из лиц, участвующих в деле, и не извещенных надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания; принятие судом решения о правах и об 
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле не теряется. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно оценивал нарушение 
правил подсудности как существенное (фундаментальное) нарушение норм 
процессуального права, повлиявшее на исход дела и искажающее саму суть правосудия, 
Конституционный Суд Российской Федерации истолковал нормы гражданского 
процессуального законодательства в свете реализации права заинтересованных лиц на 
рассмотрение их дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом, и указал на необходимость отмены апелляционной инстанцией решения мирового 
судьи в случае рассмотрения им дела с нарушением правил подсудности и направления 
дела в тот суд, к подсудности которого данное дело отнесено законом, или (в случае, если 
данное дело подсудно самому суду) принятия его к своему производству в качестве суда 
первой инстанции.1 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 года № 13 «О применении 
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» в пункте 37 указывает, что нарушение 
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судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих правила 
подсудности, является основанием для отмены судебного акта и передачи дела в суд первой 
инстанции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение. Однако, далее 
указываются отдельные условия передачи дела на рассмотрение по подсудности в суд 
первой инстанции: если на нарушение правил подсудности указано в апелляционных 
жалобе, представлении и суд апелляционной инстанции установит, что лицо, подавшее 
жалобу, или прокурор, принесший представление, заявляли в суде первой инстанции 
ходатайство о неподсудности дела этому суду либо что у них отсутствовала возможность 
заявить в суде первой инстанции такое ходатайство по причине их неизвещения о времени 
и месте судебного заседания или непривлечения к участию в деле; если вследствие 
нарушения правил родовой подсудности при рассмотрении дел, связанных с 
государственной тайной, или правил исключительной подсудности по искам о правах на 
недвижимое имущество отсутствовала возможность собрать, исследовать и оценить в 
качестве относимых и допустимых доказательств сведения, соответственно составляющие 
государственную тайну или находящиеся по месту расположения недвижимого имущества, 
что могло привести к вынесению неправильного по существу решения суда. 

Несмотря на условия применения правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации относительно нарушения правил подсудности, следует позитивно 
оценить указание Верховного Суда о необходимости направления дела на новое 
рассмотрение. 

Иная ситуация складывается при оценке полномочий суда апелляционной инстанции, 
которые реализуются при наличии безусловных оснований отмены судебного акта. 
Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс называют в 
качестве таковых, в частности, рассмотрение дела в отсутствие кого - либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле. Эти нарушения процессуального закона являются основанием для 
перехода суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам первой 

Кроме того, в заключении нельзя не вспомнить об ином правовом регулировании 
направления дела на новое рассмотрение апелляцией в Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015г. № 21 - ФЗ. Статья 309 КАС среди 
полномочий апелляционной инстанции называет следующее: отменить решение суда и 
направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае, 
если административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе, или если 
административное дело рассмотрено в отсутствие кого - либо из лиц, участвующих в деле и 
не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, или если 
судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 
административном деле. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 
 Развитие экономических отношений, совершенствование форм расчетов, к сожалению, 

влечет и появление новых видов преступных посягательств на собственность, связанных с 
применением банковских карт. Уголовное законодательство должно соответствовать 
изменяющимся социально - экономическим отношениям. Именно поэтому была введена 
статья 159.3, предусматривающая ответственность за мошенничество с использованием 
платежных карт [1]. Норма о мошенничестве с использованием пластиковых карт призвана 
обеспечивать помимо охраны собственности также и нормальную деятельность банков и 
иных кредитных организаций, связанную с беспрепятственным доступом клиентов к своим 
денежным средствам в необходимый момент. До сих пор не прекращаются дискуссии 
относительно правильности включения в главу 21 УК РФ подобного специального состава 
мошенничества. Особенности в конструкции данного состава, отличающие его от 
основного и всех других его разновидностей, породили неопределенность в 
правоприменительной практике, где аналогичные деяния квалифицируются одними судами 
как кража, другими – как мошенничество с использованием платежных карт.  

 По мнению ряда ученых, с декабря 2012 года законодатель официально, вопреки 
традиционному пониманию мошенничества и сложившейся практике, закрепил 
возможность направленности обмана при совершении мошенничества не только на 
потерпевшего, имеющего право распоряжения имуществом, но и на третьих лиц, которые 
таким правом не обладают, а выступают лишь в роли лиц, присутствующих при 
совершении преступления. Таковыми по статье 159.3 УК РФ являются уполномоченные 
работники кредитной, торговой или иной организации. На сегодняшний день это, 
действительно, единственный состав мошенничества, в котором законодатель определил 
возможность направленности обмана не только на потерпевшего. Такое определение идет 
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вразрез с тем, что на протяжении многих лет говорил законодатель, и что подчеркивали в 
качестве определяющего признака ученые - правоведы. Н.А. Лопашенко акцентирует 
внимание на сути мошенничества: "...получение имущества внешне добровольно, от самого 
потерпевшего" [4; с. 74]. Именно посредством информационного воздействия на 
потерпевшего происходит искажение воли последнего, и потерпевший желает передать 
виновному имущество. С целью разрешить возникшие противоречия Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 27 декабря 2007 г. N 51 расширил содержание понятия 
обмана в составе мошенничества. Так, он разъяснил, что мошенничество совершается 
путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец 
имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или 
право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или 
приобретению права на него другими лицами [2]. Указанный круг лиц, на который 
согласно позиции Пленума ВС РФ может быть направлен обман при совершении 
мошенничества, выходит за рамки понятия потерпевшего - собственника либо владельца 
имущества. Следовательно, теперь обман в мошенничестве имеет более широкое 
содержание, в соответствии с которым он может быть направлен не только на 
потерпевшего, но и на третьих лиц, не обладающих правом распоряжения имуществом.  

 Противники данного состава мошенничества считают, что если исключить 
направленность обмана на потерпевшего из механизма хищения, то такие действия не 
будут отличаться от кражи, поскольку отчуждение имущества не будет являться волевым 
действием самого потерпевшего [5; с. 42]. Как было указано ранее, особенность 
мошенничества заключается в том, что под воздействием обмана именно лицо, имеющее 
право распоряжаться имуществом, вводится в заблуждение и передает его. Следовательно, 
в случаях, когда обман не направлен на него, можно говорить лишь о тайном или открытом 
изъятии имущества, поскольку для потерпевшего изъятие имущества происходит помимо 
его воли. Заблуждение законодателя, по мнению сторонников такой точки зрения, 
заключается в том, что обман при совершении хищения имеет место быть, но он не влияет 
на волю собственника или иного законного владельца вещи. А поскольку этот признак 
является определяющим в характеристике мошенничества, то деяния не следует 
квалифицировать как хищение путем обмана или злоупотребления доверием.  

По своей правовой природе сотрудник торговой, кредитной, сервисной организации 
выполняет лишь функцию "терминала". Поэтому обман, который использует преступник с 
целью обналичивания денежных средств, является лишь средством облегчения доступа к 
имуществу [3; с. 85]. Иными словами, присутствие сотрудника торговой или иной 
организации при незаконном изъятии денежных средств при помощи платежной карты не 
является препятствием для хищения безналичных денежных средств. Более того, как 
правило, такой сотрудник не осознает противоправный характер действий преступника. 
Преступнику не важна личность работника организации, он интересен ему только как 
способ, облегчающий снятие наличных денег с помощью терминала. Именно терминал 
проводит безналичные расчеты, а работник не принимает такого решения. В сущности, от 
преступления несет убытки и является потерпевшим лицо, со счета которого происходит 
списание денежных средств, а не кредитная или торговая организация. Перечисленные в 
законе организации зачастую даже предположительно не могут противодействовать 
обману. Например, клиент расплачивается расчетной картой за товар, но та уже 
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заблокирована банком по заявлению её законного владельца, у которого она была украдена. 
У работника кредитной организации нет права и обязанности проверять, по какой причине 
карта неплатежеспособна. Недобросовестный клиент не сможет совершить платеж и 
ничего более. Следовательно, здесь вполне уместно говорить о тайном способе хищения 
денежных средств, поскольку он имеет место и в случаях, когда присутствующее лицо, то 
есть работник кредитной, торговой или иной организации, не осознает противоправность 
этих действий. 

 Представители второй позиции оценивают умолчание пользователя карты о своей 
личности как обман в пассивной форме. Согласно мнению П. Яни, лицо уже самим фактом 
использования банковской карты создает у уполномоченного сотрудника организации 
впечатление, будто использует ее правомерно [6; с. 46]. С этим сложно поспорить, но ведь и 
обман может иметь разную цель. Обман в мошенничестве преследует корыстную цель 
исказить волю владельца имущества. В нашем варианте – обналичить либо получить товар, 
которые могли быть совершены также и без помощи сотрудника организации (в банкомате 
заказ товара через Интернет).  

 Считаю, изложенная проблема порождена излишней казуистичностью рассматриваемой 
уголовно - правовой нормы, а также непоследовательностью законодателя. На основании 
вышесказанного, следует отметить, что, мошенничество с использованием платежных карт 
состав, который создает много вопросов в судебной практике и противоречивых мнений в 
научной среде, поэтому насколько эта статья целесообразна в Уголовном кодексе РФ 
остается под вопросом. Статья, которая вводилась для того, чтобы помочь следователям и 
судьям в правовой квалификации хищений с использованием платежных карт как нового и 
быстро развивающегося явления, ещё больше запутала правоприменителя, в первую 
очередь из - за особой правовой конструкции, определяющей направленность обмана. 
Считаю, что стоит задуматься об исключении данного состава из перечня специальных 
видов мошенничества, так как он не вносит ясности, а лишь еще более запутывает судей в 
правильной квалификации формы хищения. 
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ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ ОТЛОЖИЛИ СТАРОСТЬ? 
 

С 1 января 2017 года в силу вступил Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан". (Далее - ФЗ №143).12 В 
нем, как и любом новом законе содержится несколько новелл. Одна из самых острых - 
пенсионный возраст. Для тех, кто состоит на государственной и муниципальной 
гражданской службе, он будет прибавляться по полгода, пока не достигнет планки в 65 лет 
для мужчин и 63 года для женщин. В 2017 году возраст получения пенсии госслужащими 
для женщин составляет 55,5 года; для мужчин - 60,5 года; в 2018 г. для женщин - 56 лет, для 
мужчин 61 год и так далее.  

Принятые меры финансово оправданы, они позволят повысить пенсию остальных 
граждан РФ за счёт освободившихся после проведения реформы средств. Заместитель 
главы Министерства труда РФ А. Пудов предоставил цифры, демонстрирующие выгоду: 
государство сможет сэкономить до 600 млн рублей в год, со временем эта цифра будет 
расти. "В России 42 млн пенсионеров, 14 млн из них работает.  

ФЗ № 143 - ФЗ фактически является результатом формируемого на протяжении 
нескольких лет общественного мнения о коррумпированности чиновничества, 
неэффективности работы и низкой результативности деятельности государственных 
структур, а также отражает отношение государства к гражданским служащим, пенсионный 
возраст которых фактически ставится в зависимость от потребности бюджета Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. 

Впрочем, вокруг этой "специальной" пенсии много мифов, а реальность - прозаична. К 
сожалению, новелла не вызвала положительно бурной реакции общественности и явилось 
скорее проблемой, нежели мощным двигателем.  

 Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, при 
внесении изменений в действующее правовое регулирование федеральному законодателю 
надлежит иметь в виду, что любая дифференциация, приводящая к различиям в правах 
граждан в той или иной сфере, должна отвечать требованиям Конституции Российской 
Федерации, в том числе вытекающим из закрепленного ею принципа равенства (ст. 19), в 
соответствии с которым такие различия допустимы, если они объективно оправданны, 
обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для 
достижения этих целей правовые средства соразмерны им  

Принятое решение о повышении пенсионного возраста для гражданских служащих, не 
оправдано какими - либо объективными причинами. Не связано оно и с увеличением 

                                                            
12 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" от 23.05.2016 N 143 - ФЗ [Текст] // Российская 
газета. – 2016 . –25 мая – №6979–ст.111  
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продолжительности жизни граждан, которая, по прогнозным данным Федеральной службы 
государственной статистики, должна составить для мужчин к 2026 г. 69 лет, для женщин к 
2030 г. – 79 лет , а также снижением интенсивности их труда. Постоянно проводимые 
преобразования в структуре органов государственной власти, мероприятия по сокращению 
численности гражданских служащих привели к увеличению объёма должностных 
обязанностей, приходящихся на одного специалиста, установлению ненормированного 
служебного времени, уменьшению, за исключением отдельных случаев сохранения, 
размера оплаты их труда. Обозначенная деэскалация прав гражданских служащих на 
государственное пенсионное обеспечение, негативно скажется на формировании 
профессионального кадрового состава гражданской службы, приведёт к высвобождению 
значительного числа высококвалифицированных специалистов ввиду ослабления их 
заинтересованности в дальнейшем прохождении гражданской службы. 

Альтернативы повышению пенсионного возраста в России нет, считает руководитель 
Центра стратегических разработок экс - министр финансов Алексей Кудрин. Однако 
следует отметить ,что замена возможна путем роста доходов граждан, восстановление 
накопительной пенсии и неповышение страховых взносов. Солидарная пенсионная система 
работает по принципу «сколько заработали — столько и выплатили пенсионерам», поэтому 
единственный способ решить проблему — повышать доходы населения. Рост 
производительности означает рост зарплат и рост отчислений во внебюджетные фонды. 

Нынешняя экономическая ситуация — первый «звоночек», говорящий о том, что 
начинать изменения нужно немедленно. Примерный подсчёт показал, экономия составит 
40 млрд рублей ежегодно. Идея повышения пенсионного возраста крайне болезненно 
воспринимается в обществе: люди не хотят работать дольше, чем они планировали. Но 
несмотря на это, следует учесть все плюсы и минус данной реформы и понять одну важную 
вещь –принцип «ваша пенсия - ваша забота» будет являться основной составляющей 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 
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Право на жилище - одно из важнейших социально - экономических прав граждан 

России. В статье 40 Конституции Российской Федерации закрепляется право на жилище, то 
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есть право каждого иметь жилище, иметь гарантированную возможность быть 
обеспеченным жилищем и не опасаться того, что гражданин может быть произвольно 
лишен своего жилища [1, ст. 40]. 

Необходимо отметить, что понятия «благоустроенность» и «пригодность для 
постоянного проживания», в законодательстве широко используется, но само понятие не 
раскрывается. В ходе анализа ч.1 ст. 89 ЖК РФ можно выделить следующее: 

 во - первых, благоустроенность зависит от условий конкретного населенного пункта, т.е. 
в разных населенных пунктах уровень достигнутой благоустроенности различен; 

 во - вторых, благоустроенное жилое помещение должно отвечать установленным 
санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

 в - третьих, благоустроенное жилое помещение должно находиться в черте населенного 
пункта, а не за его пределами и не в промышленной зоне [2,3]. 

В научных исследованиях под благоустроенностью принято понимать комплекс 
коммунально - бытовых удобств, существующий в предоставляемом жилом помещении и 
соответствующий условиям жилищного фонда данного населенного пункта. К элементам 
благоустроенности относят: водопровод, центральное отопление, электрическое освещение 
и другие виды коммунальных удобств [4]. Естественно, благоустроенное жилое помещение 
не должно находится в ветхом или аварийном состоянии, а также не распологаться в 
подвалах, бараках, вагончиках и других временных строениях. Жилые помещения обязаны 
соответствовать здоровому и безопасному проживанию, отвечать санитарным нормам и 
требованиям по площади, дневной освещенности, безопасности, водоснабжению, 
постоянному отоплению, проветриванию и другим условиям, обеспечивающим 
нормальное и здоровое проживание людей.  

Если говорить о юридических аспектах российской жилищной политики, то невозможно 
игнорировать существование специфической проблемы ветхого и аварийного жилья. 
Острота жилищной проблемы в РФ связана, в первую очередь, не с дефицитом квадратных 
метров на душу населения, а низким качеством этого жилья по мировым стандартам [5]. 

При этом расселение из аварийного и ветхого жилья является одной из самых трудных 
юридических проблем, так как ветхое жилье хоть и характеризуется довольно высокой 
степенью износа, опасности обрушения, в отличие от аварийного жилья, формально не 
существует. Даже если износ сооружения будет составлять более 70 % , анализ 
юридической практики говорит о том, что это не гарантия расселения. 

Исходя из целевых ориентиров «доступности» и «комфортности» значительные усилия 
государства направлены на создание условий для массового строительства дешевого жилья, 
заведомо обладающего низкими потребительскими свойствами по сравнению с мировыми 
стандартами. Кроме того, несмотря на большое число законодательных актов и поправок в 
Жилищный кодекс, принятых в ходе реализации государственной программы «Доступное 
жилье» за последние несколько лет, далеко не все проблемы урегулированы с правовой 
точки зрения, в качестве примера можно назвать отсутствие четких критериев 
использования термина «ветхое жилье» [6]. Необходимо отметить отсутствие в жилищном 
законодательстве таких важных определений как «благоустроенность», «пригодность для 
постоянного проживания», а также «ветхое жилье». Законодательное закрепление данных 
терминов способствовало бы улучшению качества жилья, приближению к мировым 
стандартам. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП В РОССИИ  

 
Прежде всего, необходимо отметить, что ответственность за коммерческий подкуп была 

включены в Уголовный кодекс нашей страны только в 1996 году. Данные нормы были 
должны укрепить правопорядок в сфере деятельности коммерческих организаций. Тем не 
менее, на наш взгляд, весьма интересным, представляется рассмотреть вопрос развития 
норм уголовного законодательства имеющих отношение к коммерческому подкупу в 
нашей стране.  

Коммерческий подкуп появился в Российском уголовном законодательстве 
сравнительно недавно, в 1996 году и суть его заключается в том, что лицо получает от 
других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное 
положение или в связи с занимаемой должностью [4, с. 116].  

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что нарушаются 
интересы других лиц: учредителей, участников. Например, за полученное вознаграждение 
руководитель организации отказывается от участия в конкурсе приватизированных 
предприятий, от заключения сделки, от гражданско - правовых требований к другой 
организации либо сдаёт в аренду помещение по более низкой цене, предоставляет кредит 
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на более выгодных условиях, от чего во всех случаях страдают имущественные интересы 
других участников этой организации. 

Исторически уголовная ответственность за коммерческий подкуп не присутствовали на 
стабильной основе в отечественном законодательстве. На это есть ряд объективных 
причин. 

Так, уголовное законодательство Российской Империи в начале 20 века не являлось 
выверенным, что подчеркивало определенные социальные противоречия, сложившиеся в 
нашей стране накануне революционных процессов. Вместе с тем, Уголовное уложение 
1903 года являлось весьма объемным и казуальным документом, который многие схожие 
преступные деяния не рассматривали в качестве преступлений и не были 
криминализированы [3, с. 110]. 

В дальнейшем, революция 1917 года кардинально изменила государственный строй 
страны и, соответственно, ее экономическую сферу. Однако, начиная с 1921 года и 
примерно до середины 1930 года в государстве осуществлялась новая экономическая 
политики, как определенный переходный период от капитализма к социализму. При этом 
НЭП допускал развитие некоторых капиталистических элементов, таких как свободная 
торговля, арендаторство, предпринимательство, скупщики. Но при этом государством 
строго контролируется и регламентировалась деятельность предпринимателей, постепенно 
усиливая их налогообложение и ответственность за нарушение служебной деятельности.  

Говоря о правовом регулировании, следует отметить, что Уголовное уложение 1903 года 
в 37 главе устанавливало ответственность за совершением преступных деяний по 
государственной и общественной службе. Однако, все составы преступлений, которые 
входят в указанную главу содержали составы преступлений, направленных против 
государственной власти, а так же интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Вместе с тем, существовала и норма, предусматривающая 
уголовную ответственность служащего за ненадлежащее выполнение или невыполнение 
возложенных на него законом, или поручением, или свойством службы обязанностей 
предупреждать или пресекать вред, угрожающий «порядку управления или казенному, 
общественному или частному интересу», если «виновный не принял, вопреки своей 
служебной обязанности, мер или не учинил действия, коими такой вред мог быть 
предупрежден или пресечен, за сие бездействие власти, если оно учинено умышленно или 
если оно учинено по небрежности и от него последовал важный вред для порядка 
управления или для казенного, общественного или частного интереса» [5, с. 226].  

Говоря о нормах уголовного законодательства начального советского периода следует 
сказать о том факте, что глава 4 Уголовного кодекса 1922 года был посвящена 
хозяйственным преступлениям. Данная глава содержала большое количество норм, 
которые были вызваны исторической обстановкой первого периода новой экономической 
политики, которые затем, с развитием советского государство, утратило свое значение. 
Вместе с тем, глава 4 УК 1922 года предусматривала 25 составов преступлений. Однако 
имеющими по каким - либо признакам сходство коммерческим подкупом в определенной 
мере можно назвать только два состава: ст. 127 и 129 УК. 

Статья 127 предусматривала ответственность за бесхозяйственное использование 
заведующим учреждения рабочей силы, а статья – расточение арендатором 
государственного достояния, предоставленного ему по договору. Если указанные действия 
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рассматривать как злоупотребление служебными полномочиями, то эти составы имеют 
сходство с положениями статьи 201 Уголовного Кодекса Российской Федерации [1, с. 12]. 

В дальнейшем, Уголовные кодекс РСФСР 1926 г. в группе хозяйственных преступлений 
содержал один состав – ст. 130, которая, как и ст. 129 УК 1922 г., предусматривала 
ответственность за расточение арендатором или уполномоченным юридического лица 
предоставленного ему по договору государственного или общественного имущества. 
Других сходных составов преступлений с коммерческим подкупом УК 1926 г. не содержал.  

В дальнейшем советским законодательством само занятие предпринимательской 
деятельностью, поэтому говорить о коммерческом подкупе не представлялось возможным.  

Далее, уже с начала эпохи так называемой "перестройки" у граждан появилась 
возможность для занятия предпринимательской деятельности. Исходя из сказанного выше, 
государство должно было принять решение о степени общественной опасности такого 
нового для него явления, как подкуп лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, необходимости или отсутствии таковой в его 
криминализации, и исходя из этого - о методах и средствах борьбы с ним. 

В настоящее время наблюдается тенденция постоянного возрастания выявленных 
фактов коммерческого подкупа. Таким образом, возрастает и размер выявленного 
причиненного ущерба.  

Можем заметить так же, что с 1999 г. понятие коррупционного преступления 
легализовано международным уголовным правом. Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию сформулировала составы целого ряда преступлений, 
проявляющихся в различных вариантах активного и пассивного подкупа должностных лиц 
и иных разновидностях корыстного злоупотребления служебным положением, 
рассматриваемых согласно Конвенции, как преступления коррупционные [2, с. 134]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. существенным образом изменил 
сложившуюся к моменту его принятия систему общественно - опасных деяний, 
признаваемых преступлениями, в том числе тех из них, которые совершаются в сфере 
экономики. Одной из новелл действующего уголовного законодательства является наличие 
в нем самостоятельной главы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях», включающей в себя норму об ответственности за коммерческий 
подкуп (ст.204 УК РФ). Поскольку норма, предусматривающая уголовную ответственность 
за коммерческий подкуп, имеет как общие, так и отличительные черты с нормами, 
устанавливающими ответственность за получение и дачу взятки (ст.ст.290, 291 УК РФ) 
возникает потребность в глубоком и всестороннем научном исследовании социальной 
сущности и юридической природы, сформулированных в статье 204 УК РФ запретов [6, с. 
159]. 

Кроме того, коммерческий подкуп зачастую сопряжен с совершением других 
преступлений, в частности, злоупотреблением полномочиями, подделкой документов, 
уклонением от уплаты налогов и т.п. 

Таким образом, мы можем отметить, что данный институт является достаточно новым 
для современно российского законодательства и многие положения касательно 
коммерческого подкупа подлежат дальнейшему развитию, но, тем не менее, определенные 
нормы связанные с коммерческим подкупом встречались в отечественном 
законодательстве и ранее. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

регламентируется статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. [1]. 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

01.02.2011 N 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления понимаются действия 
взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление. [2]. 

Таким образом, вовлекающий предпринимает ряд действий для того, чтобы вызвать 
желание несовершеннолетнего лица совершить то или иное преступное деяние. 

Стоит отметить, что вовлечение несовершеннолетнего имеет свои так называемые 
«положительные» стороны для преступников и выражаются они в следующем, например, 
лица младше 14 - ти лет по некоторым видам составов преступлений, за исключением 
положений статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождаются от 
наказания на основании того, что в силу возраста, психологии не могут осознавать 
общественную опасность совершаемого ими деяния, в том числе, преступного, что 
предусмотрено уголовным законодательством России. Следовательно, вовлекающий, 
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заставляя несовершеннолетнее лицо совершить преступление, как бы перекладывает на 
него вину, которую последний не понесет ввиду возраста, если преступление в итоге будет 
раскрыто.  

Ранее указанное Постановление также регламентирует и способы совершения данного 
вида преступления.  

Вовлечение может выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме 
предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных 
ощущений и действий.  

Как мы можем видеть, законодатель предусмотрел различные способы вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления, но в тоже время перечень остается 
открытым. Это обусловлено тем, что попытки указать исчерпывающий список всех форм 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступленного деяния являются 
бессмысленными, так как исходя из факта обширности общественных отношений, 
эмоционального диапазона каждого индивида, так или иначе, найдется такой способ, 
который не будет запрещен уголовным законодательством РФ, но по своему содержанию 
будет нести общественную опасность при вовлечении несовершеннолетних лиц в 
совершение преступления. Об обоснованности оставления перечня открытым 
высказывался и В.Д. Спасович, который отмечал, что даже самый дальновидный 
законодатель не способен предугадать все формы влияния одного лица на другое. [4, с. 
117]. 

При рассмотрении признаков вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления, следует выделить два родовых способа воздействия на 
несовершеннолетнего: 1) убеждение – как понятие, обобщающее способы воздействия на 
несовершеннолетнего, без применения насилия; 2) принуждение – как понятие, 
обобщающее способы воздействия на несовершеннолетнего, с применением насилия или 
угроз. Выделенные способы воздействия отличаются друг от друга степенью воздействия 
на вовлекаемое лицо.  

Первая группа родовых способов воздействия на несовершеннолетнего отличается 
меньшей общественной опасностью нежели способы связанные с принуждением. Это 
связано с тем, что при принудительных способах воздействия вовлекающий желает 
подавить волю вовлекаемого путем применения физического или психологического 
насилия.  

Более того, как ранее отмечалось, в зависимости от определенных обстоятельств дела, 
при принуждении несовершеннолетнего к совершению преступления, его деяние не будет 
признаваться преступным, а будет квалифицироваться как совершенное в результате 
физического или психического принуждения (статья 40 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) [2]. 

Исходя из этого, верным представляется высказывание А.В. Пушкина о том, что 
«насильственные способы воздействия на личность подстрекаемого образуют соучастие 
только тогда, когда не создают у него состояния крайней необходимости и подавляют его 
волю до такой степени, что он теряет способность руководить своими действиями либо 
осознавать их характер». [3, с. 39]. 

Для более полного анализа форм воздействия на вовлекаемое лицо, подробно 
рассмотрим такие способы, как обман и угрозу. Под обманом с целью вовлечения в 
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преступление понимается умышленное введение в заблуждение, преследующее цель 
побудить несовершеннолетнего к совершению преступления в интересах обманывающего 
либо иных заинтересованных лиц. Такой обман рассчитан не только на введение в 
заблуждение несовершеннолетнего лицо, но и на ответные преступные действия со 
стороны вовлекаемого лица.  

Угроза относится к принудительным способам воздействия на вовлекаемого в 
преступление несовершеннолетнего. Угроза – это способ психического насилия, 
включающий в себя обещание причинения несовершеннолетнему вреда с целью 
подавления воли вовлекаемого несовершеннолетнего для вовлечения его в совершение 
преступления. Для того, чтобы угроза признавалась способом вовлечения необходимо, 
чтобы она была реальной, то есть у несовершеннолетнего должны быть реальные 
основания опасаться осуществления данной угрозы. В случае, если угроза не будет 
считаться реальной, то она, в сущности, практически не будет отличаться от таких способов 
убеждения, в том числе, несовершеннолетнего, как уговор либо просьба. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ  
 
 Безусловно, пресечение преступления на стадии его приготовления или покушения дает 

возможность предотвратить наступление последствий, нередко тяжких, преступления 
оконченного. 

 При этом вопрос о степени наказуемости ранних стадий в развитии умышленной 
преступной деятельности имеет определенную историю. Следует сказать, что в различных 
памятниках древнего права ответственность за неоконченную преступную деятельность 
устанавливали лишь при определении ответственности за отдельные составы. Данные 
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положения встречались и в российском уголовного законодательства. Уже в Русской 
Правде встречаются положения о наказуемости приготовления и покушения. Вместе с тем 
на наш взгляд, вывод о том, что Русская Правда различала покушение на преступление и 
оконченное преступление, не обоснован в полной мере, так как представление о стадиях 
преступления, их формах и видах появилось значительно позднее. Русской Правде как 
источнику обычного права, построенному по казуальному принципу, институт 
неоконченного преступления был не известен, хотя бы потому, что во внимание не 
принималась субъективная сторона деяния, а значит и этапы ее реализации в действиях 
обидчика. 

 Судебник 1497 года не содержал норм которые бы предусматривали ответственность за 
неоконченное деяние. Вместе с тем статье 9 Судебника предусматривалось два вида 
покушения: покушение на государственную власть и покушение на правопорядок 

 В дальнейшем, в Соборном Уложении 1649 уже не только содержалось разграничение 
стадий приготовления и покушения, но и устанавливало наказуемость умысла учинить 
покушение на царя - "на государево здоровье злое дело". При этом во многих случаях в 
качестве самостоятельных составов преступления рассматривались приготовительные 
действия и покушения.  

 В эпоху Петра I в воинском Артикуле не содержалось общих понятий стадий 
преступления и предусматривал ответственность за них в отдельных случаях. Однако, 
устанавливалась более мягкая мера наказания по сравнению с оконченным преступлением. 
Так, Артикулом предусматривалось следующие положения - "Вора, если он был пойман, 
или отогнан, или помешает ему кто, что ничего с собой не унес, шпицрутеном легче 
наказать надлежит [5, c. 70]", приготовление к "заказному убийству" и "покушение на 
убийство" карались точно так же как и оконченное преступление.  

Впервые полноценное положения о стадиях преступления в отечественном 
законодательстве появилось в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года. Уложение предусматривало понятия умысла, приготовления, покушения а так же 
оконченного преступления. 

В дальнейшем данные положения получили развитие и в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных в редакции 1885 г. в ст. 7 появилось четкое положение, 
согласно которому "Если намерение совершить преступление не выразилось в каких - либо 
действиях, носящих характер покушения, то оно не подлежит уголовному преследованию" 
[1, с. 74]. 

В свою очередь статья 8 Уложения давалось определение первой стадии умышленного 
преступления: "Приискание или приобретение средств для совершения преступления 
признается лишь приготовлением к оному... По общему правилу приготовление к 
преступлению ненаказуемо, кроме тех, не подлежащих распространительному толкованию 
случаев, когда наказуемость приготовления определенно указана в Уложении" [1, с. 92]. 

Далее, в статье 9 Уложения было предусмотрено, что покушением на преступление 
признается всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого 
намерения в исполнение. Покушением считались действия "в направлении осуществления 
преступного умысла, на которых он был остановлен по собственной воле или по 
независящим обстоятельствам, прежде чем преступный замысел будет осуществлен". Под 
покушением предусматривалась стадия осуществления задуманного преступления, когда 
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обвиняемый дал уже приобретенным им средствам определенное направление по этому 
пути, когда в действиях его выразилось твердое намерение привести задуманное в 
исполнение. 

В Уголовном уложении 1903 года были предусмотрены следующие положения, 
согласно которым, действие, коим начинается приведение в исполнение преступного 
деяния, учинения коего желал виновный, не довершенного по обстоятельству, от воли 
виновного не зависящему", считалось покушением. Наказание за покушения на тяжкие 
преступления и на преступления, особо законом указанные смягчалось по сравнению с 
наказанием за оконченные преступления. Покушение на проступки было ненаказуемо. 

Приобретение или приспособление средств для приведения в исполнение умышленного 
преступного деяния объявлялось приготовлением к преступлению, если оно было 
остановлено в своем развитии по обстоятельству, от воли виновного не зависящему. 
Приготовление к преступлению по Уголовному уложению было наказуемо только в 
случаях, прямо указанных в законе . 

В дальнейшем, институт ответственности за неоконченное преступление получило новое 
развитие в советский период. В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 
года было предусмотрено, что "стадия осуществления намерения совершившего 
преступление сама по себе не влияет на меру репрессии, которая определяется степенью 
опасности преступника". В свою очередь УК РСФСР 1922 года установил ответственность 
за приготовление к преступлению только в случаях, когда приготовление само по себе 
является наказуемым действием, т.е. содержит состав иного преступления. В 12 статье УК 
РСФСР 1922 года было внесено дополнение положением, что от суда зависит возможность 
применять меры социальной защиты в отношении лиц, признаваемых социально 
опасными. 

Основные начала уголовного законодательства 1924 года объединяли стадии 
приготовлении и покушения в единое понятие начатого преступления. А уже УК РСФСР 
1926 года разделял стадии приготовления и покушения, но предусматривал, что они 
"преследуются так же, как совершенное преступление". Таким образом, мы видим, что 
взгляды на неоконченное преступление регулярно видоизменялось [4, с. 134]. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 25 
декабря 1958 г. и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. повлекло необходимость верного 
установления той стадии, на которой остановилась деятельность виновного. Это 
обстоятельство стало иметь значение для квалификации совершенного преступления, так и 
для определения вида и размера наказания. Но, вместе с тем в Уголовном кодексе РСФСР 
1960 года не было специальной главы об ответственности за неоконченные преступления 
(стадии).  

В настоящее время, Уголовное законодательство Российской Федерации, производит 
восстановление связь с отечественным дореволюционным законодательством, но, вместе с 
тем, является дальнейшим шагом в гуманистическом развитии отечественного уголовного 
права. 

УК РФ 1996 г. впервые дает определение оконченного преступления. Преступление 
признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 
состава преступления, предусмотренного нормой Особенной части Уголовного кодекса [3, 
с. 113]. 

К неоконченным преступлениям относятся приготовление к преступлению и покушение 
на преступление. Для признания преступления оконченным и разграничения оконченных 
преступлений от неоконченных необходимо установить наличие в содеянном всех 
признаков соответствующего состава преступления, предусмотренного действующим 
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уголовным законодательством. Однако определение момента достижения преступником 
стадии оконченного преступления зависит от конструкции законодателем того или иного 
состава преступления.  

В уголовном законодательстве зарубежных стран покушение находит отражение в 
качестве самостоятельного института. Но в некоторых странах отсутствует общее понятие 
покушения (УК Голландии, УК Швейцарии). Например, в УК Швейцарии выделены сразу 
оконченное и неоконченное покушение, определения самого покушения нет.  

Достаточно сложное определение покушения дает УК Швеции, в котором говорится, что 
лицо, которое начало совершать преступление и не довело его до конца, должно быть в 
случаях, когда существуют специальные положения для цели, приговорено за покушение 
на совершение преступления, если имелась опасность того, что действия могли привести к 
завершению преступления, или если такая опасность была предотвращена только 
благодаря случайным обстоятельствам. На наш взгляд, в этом плане более точным является 
определение покушения в УК Австрии: Покушение на деяние имеет место, если 
исполнитель воплощает свое решение совершить деяние или склонить другое лицо к его 
совершению - посредством выполнения действия, непосредственно ведущего к его 
исполнению. 

Таким образом, взгляды на оконченное преступление видоизменялись в отечественном и 
зарубежном уголовном праве и является достаточно важным учитывать исторический опыт 
при построении системы современного уголовного законодательства. 
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римскому праву. 
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Поручительство – гражданское правоотношение, содержанием которого является 
ответственность определенного лица (поручителя) за нарушение прав и охраняемых 
законом интересов активного субъекта определенных правоотношений, последовавшее со 
стороны его контрагента в этих правоотношениях – обязанного субъекта. 

Поручительством обеспечиваются не только денежные, но и неденежные обязательства. 
Отдельное место занимает поручительство среди способов обеспечения исполнения 
кредитных обязательств. 

Сегодня многие банки отдают предпочтение данному способу обеспечения исполнения 
обязательств. Кредитор, посредством заключения договора поручительства, страхует себя 
от вероятности неисполнения заемщиком, принятых на себя обязательств. 

В данных гражданско - правовых отношениях, кредитный договор выступает основным 
обязательством по отношению к поручительству, кото - рое в свою очередь становиться 
акцессорным. 

Акцессорный характер обязательства выражается следующим образом: 
«Поручительство является дополнительным обязательством по отношению к основному 
долгу и существует постольку, поскольку существует основной долг. Логично 
предположить, что с погашением основного долга поручительство прекращается» . 

В настоящее время данный способ обеспечения исполнения обязательств широко 
используется в кредитных отношениях, но возникает немало спорных моментов при его 
применении. В судах рассматривается множество дел связанных с неисполнением 
обязательств по кредитным договорам.  

Согласно статье 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия 
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 
могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. 

Итак, руководствуясь выше представленным, можно сделать вывод о том, что договор 
поручительства относится именно к категории договоров присоединения. Это позволило 
бы поручителям защищать свои права и интересы посредством применения правил 
содержащихся в статье 428 ГК РФ, в части возможного оспаривания содержания договора. 

Особое внимание следует уделить фигуре поручителя, как особому участнику 
гражданско - правовых отношений. Поскольку именно у него могут возникнуть 
неблагоприятные последствия в случае неисполнения должником кредитного договора. 

В последующем это может обернуться причиной, по которой будет отказано в 
предоставлении кредита. 

Гражданский кодекс РФ в ст.421 закрепляет принцип свободы договора. В соответствии 
с данным принципом граждане и юридические лица свободны в заключение договора. 
Следовательно, они самостоятельно решают, заключать тот или иной договор, вправе 
независимо друг от друга определять условия договора. 

Свобода договора, как и любая юридическая свобода, имеет свои пределы: это и 
недопущение понуждения к заключению договора, и ограничение в части формирования 
условий договора. Так п. 1 ст. 422, устанавливает, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом или иным норматив - но - 
правовым актом, действующим в момент его заключения. 
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Примером некоторого отступления от принципа свободы договора является договор 
присоединения. Это находит свое отражение в том, что од - на из сторон не может 
предлагать свои условия, а может лишь согласиться с предлагаемым ей формуляром или 
полностью отказаться от него. При этом одна сторона значительно экономит время, а 
другая практически лишается возможности учета своих интересов. 

Такая ситуация прослеживается и с поручительством по кредитному договору. Сегодня 
банки, не заботясь о заемщиках, стремятся к тотальной стандартизации и конвейерной 
выдаче кредитов. Отсюда можно сделать вывод, что договор поручительства является не 
чем иным, как договором присоединения. 

Банки пользуясь слабостью стороны заемщика фактически понуждают его 
присоединиться к предложенным условиям, зная, что даже при обращении в суд заемщику 
(поручителю) будет трудно доказать факт отсутствия у него возможности влияния на 
содержание договора. 
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Актуальной проблемой в административном праве является привлечение к 

административной ответственности за нарушение избирательных прав граждан РФ. 
Выражение гражданами своих интересов в области избирательного права имеет в 
настоящее время важное значение. Из этого возникает необходимость достаточно 
эффективной охраны этих прав, чтобы быть защищенным от различного рода нарушений. 

В процессе избирательной компании выявляется большое количество нарушений. 
Ответственность за нарушения избирательного законодательства определена в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67 - ФЗ, но закон не 
говорит о видах ответственности. Они определены в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и в Уголовном кодексе РФ. 
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Юридическая ответственность наступающая за нарушение избирательного 
законодательства подразделяется на виды. Ими являются уголовная, административная, 
конституционная ответственность. Административная ответственность состоит в 
применении определенных административных наказаний к субъектам административного 
права. 

Под административной ответственностью за нарушение избирательных прав понимается 
вид юридической ответственности, которая применяется уполномоченными органами или 
должностными лицами административного наказания к лицу, совершившее 
правонарушение, посягающее на права граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также на участие в период 
подготовки и проведения избирательных кампаний во всех избирательных действиях, 
которое установлено законодательством РФ. 

Реализуется административная ответственность должностными лицами 
соответствующих исполнительных органов. В ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, в компетенцию 
мировых судей входит рассмотрение дел о нарушении законодательства о выборах и 
референдуме. Судьи районных судов рассматривают дела, если по ним ведется 
административное расследование. Если эти правонарушения совершенны гражданами, 
призванные на военные и военнослужащими, дела рассматриваются судьями гарнизонных 
военных судов.  

Административным наказанием за указанные правонарушения является штраф. Размер 
штрафа устанавливается судьей, рассматривающим дело об административном 
правонарушении, с учетом о личности правонарушителя и обстоятельств дела. 

КоАП РФ и законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
устанавливают административную ответственность (ст.1.1 КоАП РФ). Законы субъектов 
РФ должны быть основаны на нормах законодательства федерации и не должны 
противоречить ему, независимо от избранной ими формы избирательного 
законодательства. Все изменения, происходящие в федеральном избирательном 
законодательстве, несут свое отражение в законодательстве субъектов РФ. Законы 
субъектов РФ осуществляют самостоятельно регулирование на региональном уровне 
избирательных отношений, а также могут дополнять положения федерального 
законодательства. При этом необходимым условием остается соответствие 
законодательства субъектов РФ Конституции России и федеральным законам [2]. 

В КоАП предусмотрено около 35 составов административных правонарушений. На 
взгляд некоторых авторов необходимо выделить данные составы в отдельную главу КоАП 
[1].  

Административная ответственность основывается на совершении административного 
правонарушения. Административное правонарушением является противоправное виновное 
действие (бездействие), физического или юридического лица, за которое установлена 
административная ответственность.  

Административное правонарушение может выражаться: в действии (использование 
незаконной материальной поддержки кандидатом по проведению референдума) и 
бездействии (неопубликование отчёта о поступлении средств, выделенных на проведение 
выборов) [3]. 

Физические и юридические лица могут быть субъектами административной 
ответственности, но также и специальные субъекты. Например, кандидаты, избирательные 
объединения, члены избирательной комиссии и т.д. 

Физические лица, достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены к 
административной ответственности. 
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Юридическими лицами могут быть: избирательные объединения; редакции 
периодических печатных изданий; общественные объединения; религиозные объединения; 
организации и другие. 

Таким образом, можно сказать, что в избирательном процессе участвуют лица, имеющие 
интерес в его исходе, а также лица незаинтересованные в этом. 

Протоколы, соответствующие составам правонарушений, предусмотренные ст. 5.1 - 5.25, 
и 5.45 - 5.52, 5.56,5.58 КоАП составляются немедленно надлежащими лицами, после 
выявления административного правонарушения. С момента их составления в течение суток 
направляются судье, который должен рассматривать дело и оно рассматривается в течение 
5 суток со дня получения протокола. Указанный срок не может быть продлен. 

В соответствии со ст. 4.5 КоАП правонарушители могут быть привлечены к 
ответственности в течение года со дня совершения правонарушения. 

Таким образом, обеспечение демократии и построение правового государства связано с 
соблюдением законности в избирательном процессе. Несоблюдение же ограничений и 
запретов влечет привлечение к ответственности.  
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 ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Допрос – это самое распространенное следственное действие, направленное на 

получение доказательств по уголовному делу, в ходе проведения которого уполномоченное 
на то должностное лицо получает и фиксирует информацию, полученную устно от лица, 
которое владеет этой информацией. Особенности допроса несовершеннолетнего 
регламентируются ст. 191 УПК РФ. 



154

Ст. 425 УПК РФ закрепляет тот факт, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности 
более 4 часов. Ст. 191 УПК РФ содержит положение о том, что время допроса 
несовершеннолетнего лица варьируется в зависимости от возраста допрашиваемого, но 
если сравнить эти временные промежутки со временем, в котором ребенок может 
находиться в состоянии высокой концентрации, установленном экспериментально 
психологами, то можно сделать вывод, что время допроса несовершеннолетних лиц 
превышено почти вдвое, следовательно, законодателю необходимо пересмотреть 
положение ст. 191 УПК РФ и сократить время допроса.  

Уголовный кодекс РФ устанавливает возраст несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых с 14 лет, и перед следователями (дознавателями) возникает вопрос: с какого 
возраста может быть допрошен в качестве свидетеля, потерпевшего несовершеннолетнее 
лицо. Есть такие авторы, которые в своих научных статьях приводят различные мнения и 
доводы. Так, к примеру, Н.И. Порубова считает, что несовершеннолетний может 
допрашиваться в качестве свидетеля или потерпевшего независимо от возраста, если 
предмет допроса ему по возрасту доступен и ребенок не является умственно отсталым.[1, с. 
413] В тот же момент, Е.И. Цымбала считает, что показания, значимые для дела, могут быть 
получены у здоровых детей старше 3 лет и детей с дебильностью средней тяжести старше 5 
- 6 лет.[2, с. 26] При этом необходимо создание особых условий при проведении допроса и 
привлечение психологов, которые имеют необходимую подготовку». М.М. Мамайчук 
уверена, что 2 года - самый ранний возраст ребенка, участвующего в судебно - 
следственных действиях.[3, с. 136] 

Также, в ст. 191 УПК РФ законодатель указывает дополнительного участника допроса - 
педагога. Прошло много времени с того времени, как педагог стал непосредственно 
участником уголовного процесса, но по сей день его участие относится к числу слабо 
разработанных. Думается, что правоприменители не понимают необходимость 
обеспечения участия педагога. Непонимание цели и задач педагога является одной из 
основных причин негативного отношения некоторых следователей, дознавателей, судей к 
такому участнику процесса. И как последствие - пассивное поведение педагогов в ходе 
следственно - судебных действий, нередко сводящееся лишь к формальному присутствию. 

Практика показывает, что в качестве педагогов, в большинстве случаев, привлекаются 
обычные школьные учителя, которые не владеют знаниями в области уголовно - 
процессуального права, наравне с тем, как и многие следователи, дознаватели, судьи имеют 
неправильное понимание об их функции на допросе либо вовсе не имеют его. 

Результаты выполненного сотрудниками правоохранительных органов анкетирования 
говорят о другом: 58,2 % опрошенных заявили, что всегда приглашают педагога и 
законного представителя на допрос несовершеннолетнего (несмотря на его 
процессуальную роль). В свою очередь 22,7 % опрошенных практических работников 
открыто заявили, что педагога вовсе не приглашают, но законный представитель 
присутствует обязательно.[4, с. 1052 - 1053] Следовательно, сложившаяся на сегодняшний 
момент ситуация с соблюдением в ходе допроса несовершеннолетних норм уголовно - 
процессуального закона и обеспечением прав допрашиваемых далека от идеальной. 

Поэтому, мы считаем, что дополнительным и обязательным участником в допросе 
несовершеннолетнего должен являться специалист, а именно психолог. Именно он 
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поможет, во время проведения допроса, не только несовершеннолетнему, но так же и 
следователю. 

На основании вышеизложенного, на наш взгляд ст. 191 УПК РФ следует дополнить 
следующим. Первую часть заменить «с участием педагога или психолога обязательно » на 
«с обязательным участием специалиста». Время допроса сократить. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕРАСКРЫТЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
 

Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет базируется на 
методологических основах криминалистики, разработанных в общей теории этой науки и 
конкретизированных в других составных частях ее — криминалистической тактике, 
криминалистической технике и криминалистической методике . 

Многие специфические особенности работы по приостановленным или возобновленным 
делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет характерны и для расследования 
некоторых других категорий дел. Это, прежде всего такие дела, когда между моментом 
совершения преступления и моментом возбуждения дела по тем или иным причинам 
прошел большой период времени либо когда преступление совершалось в течение 
нескольких лет. 

После того как сроки расследования истекли, а виновное лицо так и не было 
установлено, уголовное дело направляется в архив. Но это не означает, что оно покроется 
там слоем пыли, а преступник останется безнаказанным. Как правило, уголовное дело 
может быть возобновлено, хотя уже и приобретет статус «старого» дела .  
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 Для того, чтобы расставить все точки над «и» необходимо обратится к методике 
расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, специфичностью которой 
является то, что , во - первых, она основывается на общей методике криминалистики, а, во - 
вторых, регламентируется методикой расследования конкретного вида преступления. 
Обращаясь к статистике МВД РФ[1], то видно, что основную массу нераскрытых 
преступлений составляют кражи, грабежи, разбои и умышленные причинения тяжкого 
вреда здоровью, следовательно, без соблюдения конкретных рекомендаций, невозможно 
раскрыть «старое» преступление. Возвращаясь к статистическим данным, необходимо 
отметить, что на март 2014 году было раскрыто 22,6 тыс. преступлений прошлых лет, 
однако остаются нераскрытыми 200,5 тыс. преступлений. На наш взгляд, данные цифры 
как нельзя лучше говорят о необходимости совершенствования методики расследования 
нераскрытых преступлений прошлых лет ( не говоря уже, о эффективности расследования 
только что совершенных преступлений).  

 Кроме этого, соглашаясь с мнением Лаврова В.П.[2], считаем, что методика 
расследования нераскрытых преступлений прошлых лет должна обязательно применяться 
при расследовании уголовных дел, в которых момент совершения преступления отделены 
месяцами или годами от момента возбуждения дела и производства следственных действий 
и в ряде других случаев. 

Характер и конкретное содержание работы по расследованию нераскрытых 
преступлений прошлых лет определяются влиянием ряда специфических факторов. 
Типичным является воздействие следующих из них: 

1. Расследование по делу уже имело место ранее.  
2. Полностью или частично продолжают действовать объективные факторы 
3. Ошибки и другие недостатки произведенного до приостанов¬ления дела 

расследования, которые обычно накладывают отпечаток на всю дальнейшую работу по 
раскрытию преступления 

4. Факторы психологического порядка, относящиеся к сфере психологии нового 
следователя и преступника, на время избежавшего разоблачения. 

5. Особенности процессуальной регламентации деятельности по приостановленному 
делу о нераскрытом преступлении  

6. Фактор времени 
Таким образом, позитивные результаты производства по делам о нераскрытых 

преступлениях прошлых лет во многом зависят от надлежащей организации 
расследования, учёта достижений в разработке методик расследования конкретных видов 
преступлений, правильного выбора тактики проведения следственных действий. Но всё это 
может не дать ожидаемого результата, если следователь недооценивает важность строгого 
соблюдения требований норм УПК РФ, не учитывает поправки (изменения и дополнения), 
внесённые в уголовно - процессуальное законодательство. 
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Аннотация: В имеющегося данной работе составленное уделено внимание ужесточение 

проблемам миграционного проживавшие стока граждан состав на территорию РФ: 
подтверждающий затронута миграционная заявления статистика, проблема вида 
нелегального прохождения границы либо Российской Федерации. россии Также в работе 
рассмотрен сам процесс получения гражданства для соотечественников, военнослужащих - 
иностранцев, процесс натурализации и два способа получения гражданства. 

Ключевые слова: миграция, гражданство, тоит легализация, натурализация, состав ценз 
оседлости.  

 
 При должны рассмотрении предоставленного вопроса, заявлению стоит затронуть браке 

тему миграции, статьи так как заявлению она по праву учебного является одним 
выполнившие из главных, при планирует получении гражданства. намерении Сегодня, 
связана пожалуй, этот вопрос который стоит особенно остро и власти назвать государство, 
жительство которое он бы не коснулся, свидетельство весьма сложно. этом С нынешней 
политической дееспособными ситуацией во всем законы мире именно основании 
политический нюанс остается имеющие животрепещущим при иной получении 
гражданства.  

 Процедура резко легализации граждан выезжало других государств больший имеет 
несколько этапов: имевшие от прохождения границы заявления и получения статуса 
благодаря беженца или паспорт мигранта до оформления российской вида на жительства, 
поэтому а далее приложение гражданства.  

 Затрагивая, соблюдения миграционную статистику, меняющуюся разрешения с каждым 
годом больши, т.к. происходит многие ежегодное совершенствование своей 
законодательства в сфере только миграционного потока наличии и получения гражданства, 
упомянем о пресс - конференцию оказанию с главой МВД должны Владимиром 
Колокольцевым, он привел подтверждения статистику мигрантов разрешения в Российской 
Федерации и огласил ходатайство число въехавших подтверждающий в страну по 
отношению привел с концом предыдущего российской года, которое свыше 15 млн. 
граждан: 

 70 % данного въехавших гражданином закон составили жители которая СНГ, 11 % - 
которое прибывшие из Евросоюза резко. Эти данные подтверждают МИД и МВД России. 
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 Причины: 
1. второ Государственная программа состав содействия добровольного могут 

переселения соотечественников.  
2. Проблема нередко языкового барьера приложение при трудоустройстве. Россияне, 

российской переехавшие в Европу, нередко получение утрачивают квалификацию из - за 
вынужденной работы не статьи по своей специальности, гражданство занимая 
низкооплачиваемые одна позиции. 

 По данным Росстата, по бывшим республикам Советского Союза в 2015 году пятерку 
рейтинга въехавших мигрантов составили: Украина, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 
Армения. 

 Проблема гражданства мигрантов в Российской Федерации является происходит 
популярной и связана данного она, прежде наличие всего, с беженцами привел и 
вынужденными переселенцами. Также приобретение есть ценз лица, которые остается по 
той или число иной причине гражданином не имеют гражданства имеющее РФ, но 
находятся данного на ее территории уже число длительное время. Правозащитники 
обязательным утверждают, что написать судьба каждого иного из таких граждан 
подтверждающий должна реализовываться персонально, выбранного поэтому идет нередко 
процесс совершенствования граждане законодательства о беженцах.  

 Натурализация заверяется или получение обязанность гражданства в порядке 
дееспособными приема - вид командиром получения гражданства, планирует 
представляющий собой подтверждающий просьбу приобретение статуса гражданство 
гражданства РФ дееспособными проживает лицами возраста получить от 18 лет.  

 Существует получения 2 способа получение гражданства: в подтверждающий общем 
(заявление паспорт рассматривается президентом натурализация Российской Федерации до 
оказанию 1 года со имеющего дня его исчисляющийся подачи [2,ст. 13]) дееспособными и 
упрощенном порядке ( осуществляется который территориальными органами ФМСи 
дипломатическими написать представительствами РФ высшее за пределами территории 
выбранного РФ, ссср решение принимается территории в течение 6 месяцев). 

 Ценз гражданства оседлости, т.е. пятилетний второ срок непрерывного только 
пребывания на территории наличии России, исчисляющийся либо с момента получения 
этом вида на жительство поэтому - главный отличаются критерий натурализации. 
Обязательное подтверждающий условие для квитанцию получения вида российской на 
жительство - механизма необходимое получение иного разрешения на временное 
получение проживание [3, имеющие ч.1 ст.2]. 

 Иностранный второ гражданин, желающий тоит получить временное иностранных 
проживание на территории поэтому Российской Федерации, должен предусмотрены 
написать заявление число в пределах квоты, соблюдения ежегодно утверждаемой 
проживает правительством Российской Федерации. Далее данного по заявлению 
иностранца получению или лица которые без гражданства, этом если лицо участники до 
подачи заявления происходит прожило на территории россии Российской Федерации 
отсутствие не менее 1 года если на основании временного заявлению разрешения на 
временное жительство проживание, может отсутствие быть получен одна вид на 
жительство. Вид состав на жительство выдается проходя на 5 лет, по его командиром 
окончании срока исчисляющийся действия, по заявлению имеющие он может быть 
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предыдущего продлен еще месту на 5 лет. Получение данным вида на жительство 
подтверждающий - первый шаг к данного получению гражданства владение Российской 
Федерации пятилетнего срока приеме пребывания на территории тоит Российской 
Федерации. 

 Также, одна кроме этого ценз необходимым условием предусмотрены натурализации - 
только непрерывное проживание кроме лица на территории заявлению Российской 
Федерации ( выезд предусмотрен резко барьера не более чем происходит на 3 месяца в 
течение года. Если наличие данный принцип отличаются нарушен, то срок россии 
подтверждения отсчитывается с момента достижению его фактического заявления 
возвращения). 

 Претендент статьи на получение гражданства подтверждающий Российской Федерации, 
согласно которые законодательству, должен ценз соблюдать Конституцию будут РФ и 
законы РФ [2, июля ст. 13], наличие больший законного заявлению источника средств 
упрощенном существования - число гарантия связана того, что которые натурализованное 
лицо имеющегося не будет вести было асоциальный или которые криминальный образ 
происходит жизни, обязательный подтверждающих отказ претендента проходя от 
иностранного гражданства, исчисляющийся при наличии намерении такого и владение 
гражданство русским языком кроме на уровне общения устной в устной и письменной 
должны форме. Доказательством проблема владения языка вынужденными являются 
соответствующие документы. 

 В законодательстве Российской Федерации заявления предусмотрены случаи, проблема 
когда претендент федеральный может быть ссср освобожден от предоставления 
дееспособными документов, подтверждающих тоит владение русским подтверждающий 
языком. Этими вида случаями являются: 

• мужчины, планирует достигшие 65 летнего имеющегося возраста; 
• женщины, отсутствие достигшие 60 летнего документ возраста; 
• недееспособные предыдущего лица; 
• инвалиды имеющее I группы. 
 Лица, если имеющие особые натурализация заслуги перед данном Российской 

Федерацией также могут отличаются получить гражданство наличии нашей страны. Для 
свидетельство этого Федеральный орган право государственной власти заявлению или 
руководитель получению высшего исполнительного судьба органа государственной 
заявлению власти субъекта паспорт Российской Федерации направляет в территориальный 
свидетельство орган Федеральной миграционной службы судьба либо дипломатическое 
этом представительство или российской консульское учреждение приеме Российской 
Федерации наличии письменное уведомление резко о намерении обратиться закон к 
Президенту Российской Федерации с просьбой категорий о принятии гражданства 
документ Российской Федерации командиром лица, имеющего любом особые заслуги 
проживающего перед Россией. При подтверждающих наличии такого уведомления 
родившееся лицо, имеющее процент особые заслуги вынужден перед Российской 
Федерацией, составляет гражданином заявление о приеме либо гражданства Российской 
Федерации. 

 Однако, подтверждения существует поправка, своей по которой военнослужащими - 
иностранцами, федеральной проходящими военную либо службу по контракту 
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подтверждающих по достижению срока 3 лет квитанцию прохождения военной тоит 
службы, предусмотрено право получения приобретение гражданства Российской 
Федерации. Этой заявлению поправкой могут власти воспользоваться граждане, власти 
проживавшие на территории кроме бывшего СССР.  

 Военнослужащие, гражданство выполнившие данное территории условие, кроме 
должны предоставить дееспособными вместе с заявлением приеме о приеме гражданства 
законы Российской Федерации в общем порядке связана следующие документы: 

• ходатайство гражданстве центрального органа участники военного управления, 
командиром ведающего вопросами иностранных комплектования Вооруженных 
свидетельство Сил РФ, других либо войск, воинских категорий формирований и органов, 
федеральной срок действия данном и форма, которого подтверждающий устанавливаются 
Министерством обороны Российской Федерации; 

• документ, наличие подтверждающий владение предусмотрены русским языком; 
• обязательство о гражданство выходе из иного ссср гражданства, составленное в 

произвольной основании форме, с подписью нередко заявителя, удостоверенной механизма 
командиром воинской вида части. 

 Лицо, было которое желает заявлению принять власти гражданство Российской 
Федерации в упрощенном больший порядке, подает месяца заявление в территориальный 
многие орган Федеральной миграционной службы. 

 Если имеющее же хотя бы один резко из его родителей нередко имеет гражданство 
гражданство Российской Федерации и проживает на данной месяца территории, то данное 
либо лицо может нередко получить гражданство заявлению Российской Федерации без 
соблюдения либо ценза оседлости. достижению В этих данном случае планирует ему 
следует планирует предоставить иные осуществляется документы. 

 Лица, иного которые "имели выезжало гражданство СССР, второ проживали и 
проживают иностранный в государствах, входивших иные в состав СССР, ходатайство не 
получили гражданства которая этих государств россии и остаются в результате отличаются 
этого лицами обязательным без гражданства" должны должны предоставить следующие 
основании документы: 

• вид привел на жительство; 
• документ, наличии подтверждающий наличие могут законного источника могут 

средств к существованию; 
• документ, иной подтверждающий владение тоит русским языком; 
• документ, имеющего подтверждающий наличие иной у заявителя, гражданства 

территории СССР в прошлом. 
 Лица, законе которые "являются подтверждения гражданами государств, связана 

входивших в состав проживает СССР, получили данный среднее профессиональное 
российской или высшее либо профессиональное образование натурализация в 
образовательных учреждениях паспорт Российской Федерации отсутствие после 1 июля 
2002 года" должны территории предоставить соответствующие гражданстве документы. 

 Закон результате предусматривает случаи ходатайство упрощенного приобретения 
пятерку гражданства Российской Федерации для барьера некоторых категорий иной 
иностранных граждан предусмотрены и лиц без иного гражданства, которые могут 
проживают на территории паспорт Российской Федерации. При браке этом исключается 
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выбранного только условие написать о сроке постоянного получить проживания на 
территории загса Российской Федерации, но не обязанность российской проживать в 
России процент на основании вида только на жительство. Таких планирует категорий три: 

1) лица, квитанцию родившиеся на территории территории РСФСР и имевшие поэтому 
гражданство бывшего законы СССР; 

2) лица, родившееся состоящие в браке выезжало с гражданином Российской Федерации 
не менее проживавшие 3 лет; 

3) лица, которые являющиеся нетрудоспособными составленное и имеющие 
недееспособных больший детей, достигших 18 - ти больший лет и являющихся месту 
гражданами РФ. 

 Для законе подтверждения права поэтому на приобретение гражданства Российской 
Федерации выбранного в упрощенном порядке отсутствие (участники Великой 
Отечественной войны, данном имевшие гражданство вынужденными СССР и 
проживающие происходит на территории) российской нужно предоставить следующие 
имеющие документы: 

• лицо, результате родившееся на территории пятерку РСФСР и имевшее право 
гражданство бывшего имеющего СССР, - свидетельство ссср о рождении, выданное 
недееспособные на территории РСФСР барьера органом Записи акта гражданского 
состояния, либо территории паспорт гражданина паспорт СССР образца 1974 года, 
подтверждающий в который внесены российской соответствующие сведения; 

• лицо, законы состоящее в браке отсутствие с гражданином Российской Федерации, - 
свидетельство наличии о браке и паспорт остается супруга, имеющего который 
гражданство Российской Федерации; 

• нетрудоспособное закон лицо, имеющее месяца дееспособных детей, подтверждения 
достигших 18 лет и законе состоящих в гражданстве которые Российской Федерации, - 
свидетельство командиром о рождении и паспорт имеющего гражданина Российской 
Федерации детей заявлению и один из документов, разрешения подтверждающих 
нетрудоспособность будут заявителя, справка свидетельство об инвалидности, выданная 
устной учреждением государственной гражданства службы медико - социальной планирует 
экспертизы.  

 Нетрудоспособные подтверждающий граждане и лица проживавшие без гражданства 
имеющего освобождаются только от соблюдения предоставления вида на участники 
жительство.  

 В ФЗ от 31.05.2002 №62 - ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О гражданстве Российской 
Федерации» получения существуют 3 случая, принцип при которых получить прием в 
гражданство получению РФ осуществляется в упрощенном заявлению порядке без которое 
соблюдения норм получения части 1 статьи 13 настоящего Федерального имеющее закона, 
ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства: 

1. По заявлению закон родителя, имеющего одна гражданство Российской Федерации и 
при подает согласии другого заявлению родителя на приобретение одним ребенком 
гражданства привел Российской Федерации. Это получению согласие не требуется, устной 
если ребенок устной уже проживает лицо на территории Российской Федерации; 
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2. По результате заявлению единственного проживающего родителя, имеющего 
происходит гражданство Российской Федерации; 

3.По заявлению больший опекуна или получению попечителя, имеющего законы 
гражданство Российской Федерации. 

 Данный закон соблюдения говорит, что имеющего иностранные граждане потока и лица 
без приложение гражданства, имеющие недееспособные регистрацию по месту вынужден 
жительства на территории исчисляющийся субъекта Российской Федерации приеме, 
выбранного выполнившие ими для иного постоянного проживания получит{[,[5] могут 
владение принять результате гражданство Российской Федерации в упрощенном владение 
порядке без проживает соблюдения условий, предусмотренных 1, 3,5 пунктами справка 
части первой статьи 13 Федерального закона российской от 31 мая 2002 N 62 - ФЗ "О 
подтверждающий гражданстве Российской месяца Федерации". 

 Ужесточение право законодательства получения помогло одним в упорядочении 
миграционного приеме потока, стабилизировать выбранного резко возросшее ходатайство 
количество въезжающих имевшие лиц и сократить территории объемы нелегально одним 
въехавших. Отметим, проживавшие что отсутствие регулирующих приложение 
механизмов может иные обернуться катастрофой закон для страны приложение в целом. 

 Глава федеральной ведомства подчеркнул, получения что ужесточение имеющие закона 
и принудительные гражданство меры контроля гражданстве не будут препятствовать 
федеральной привлечению трудовых российской ресурсов на вакантные территории 
рабочие места. Но, которые как учебного и во многие времена, приложение в Российской 
Федерации существует необходимость территории привлечения миграционного 
осуществляется трудового потока, федеральной соблюдающего осуществляется 
законодательство.  

 Задача, стоящая этих перед главным результате управлением по вопросам выполнившие 
миграции – совершенствование данного механизма контроля гражданство въезда и 
пребывания устной иностранцев. Законодательство от уделять 2015 года резко которое 
запретило въезд наличии на территорию Российской Федерации лиц, гражданство 
неоднократно заверяется нарушавшие законодательство. Но число исключением нелегалов 
не снизилось. иного  
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 
 
Строительная отрасль является одной из крупнейших отраслей народного хозяйства, эта 

отрасль обеспечивает расширенное воспроизводство мощностей и основных фондов для 
всех отраслей хозяйства. Строительство – это самостоятельная отрасль в экономике страны, 
предназначенная для ввода в действие новых объектов производственного и 
непроизводственного назначения, а также реконструкции, расширения, ремонта и 
технического перевооружения действующих объектов. Правовое регулирование 
строительной деятельности включает в себя обширный перечень вопросов и важнейшими 
из них являются: порядок и условия лицензирование, особенности налогообложения 
строительной деятельности, ответственность организаций и должностных лиц за 
нарушение порядка осуществление строительства, особенности строительной 
деятельности, осуществляемой по государственному заказу, соблюдение 
природоохранного законодательства. Нормативное регулирование строительной 
деятельности в Российской Федерации осуществляется как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов федерации. При осуществлении строительной деятельности в той или 
иной степени участвуют практически все юридические и физические лица (заказчик, 
подрядчик, инвестор, надзорные органы, пользователи и т.д.). Для осуществления 
строительной деятельности в Российской Федерации необходимо иметь специальное 
разрешение. Данное разрешение выдается как государственными органами власти 
(лицензия Минстрой РФ, МЧС РФ и т.д.) согласно №128 - ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов работ», так и негосударственными саморегулируемыми организациями 
(СРО) согласно ФЗ - 315 «О саморегулируемых организациях», (свидетельство о допуске к 
определенному виду работ). Для определения технических норм, правил и иных 
требований к строительству и к видам различной строительной деятельности (капитальное 
строительство, реконструкция, проектирование, инженерные изыскания и т.д.), а также к 
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порядку видения строительства, существует ведомственные и иные нормативные акты, 
имеющие большое значение при осуществлении строительной деятельности 
(осуществлении строительной деятельности в определенных отраслях хозяйства). Из - за 
нестабильной отечественной экономики нередко бывает так, что заказчик и подрядчик не 
может выполнить взятые на себя обязательства по договору строительного подряда. 
Поэтому необходимо как можно серьезней относиться к составлению договора 
строительного подряда. Рамки установления договорных отношений по договорам 
строительного подряда четко определены в Гражданском кодексе РФ, однако количество 
рассматриваемых арбитражными и третейскими судами строительных (подрядных) и иных 
неразрывно связанных со строительством споров возрастает. Наибольшие количество 
арбитражных дел по строительным (подрядным) и иным неразрывно связанных со 
строительством споров по договорам подряда (строительного подряда, субподряда), 
государственного контракта, связаны с взысканием задолженности (по оплате 
выполненных работ подрядчиком, ненадлежащие качество выполненных работ, взыскание 
неустойки, убытков, необоснованного обогащения, признание договоров строительного 
подряда незаключёнными и / или недействительными). Спецификой договора подряда 
является огромное количество нормативной базы и есть основание полагать, что будущие 
число актов которые регулируют эти отношения, окажется предельно сужен. В конечном 
счете, речь должна идти о нормах Гражданского кодекса и относительно небольшом числе 
изданных в соответствии с ними нормативами. Так для большей свободы действий уже 
заработал механизм саморегулирование в строительстве (СРО), что положительно 
отразилось на строительной отросли, и все же институт СРО не может решить все 
проблемы правового регулирования строительной деятельности1 . Спецификой договора 
подряда является огромное количество нормативной базы и для предоставления большей 
свободы с недавнего времени заработал механизм саморегулирование в строительстве 
(СРО), что положительно отразилось на строительной отросли. Саморегулирование 
повышает ответственность участников строительства, и все же институт СРО не может 
решить все проблемы правового регулирования строительной деятельности. 

Спецификой договора подряда является огромное количество нормативной базы и для 
предоставления большей свободы с недавнего времени заработал механизм 
саморегулирование в строительстве (СРО), что положительно отразилось на строительной 
отросли. Саморегулирование повышает ответственность участников строительства, и все 
же институт СРО не может решить все проблемы правового регулирования строительной 
деятельности. 

Согласно ч. 11 ст. 55.19 и ч. 11 ст. 50.20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации национальное объединение саморегулируемых организаций в течение тридцати 
дней со дня поступления обращения органов надзора утверждает заключение о 
возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 
реестра, которое подлежит направлению в орган надзора в течение пяти дней со дня его 
утверждения. Послеэтого орган надзора в течение тридцати дней со дня получения 
указанного заключения вправе принять внесудебном порядке решение об исключении 
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра. В случае 
поступления в органы надзора заключения Национального объединения 
саморегулируемых организаций об отсутствии оснований для исключения сведений о 
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саморегулируемой организации из государственного реестра или не поступления 
заключения в срок, то органы надзора вправе обратиться в суд. Данная норма права носит 
диспозитивный характер, т.к. принятие решения об исключении сведений о 
саморегулируемой организации из государственного реестра или обращение в суд является 
для органа надзора правом, а не обязанностью. Статьей 14.52. КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за неразмещение саморегулируемой организацией 
документов и информации, а также сведений, содержащихся в реестре членов 
саморегулируемой организации, на официальном сайте саморегулируемой организации в 
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В РФ 
 
Аннотация: Налоговая политика — это составная часть социально - экономической 

политики государства, ориентированная на формирование такой налоговой системы, 
которая будет стимулировать накопление и рациональное использование национального 
богатства страны, способствовать стабилизации интересов экономики и общества, и тем 
самым обеспечивать социально - экономический прогресс общества. 

Ключевые слова:налоговая политика,налог, государственное регулирование, налоговое 
регулирование, бюджет. 

Налоговая политика – совокупность конкретных мероприятий в области 
налогообложения, которая является частью общей финансовой политики государства. 

Она является только частью стратегии развития благополучия государства, также не 
может существовать обособленно от планов развития других направлений социально - 
экономической политики. Объединить все направления позволяет ФЗ «О стратегическом 
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планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172 - ФЗ.Документ «Основные 
направления налоговой политики» содержит следующую информацию: 

1.Налоговая нагрузка, анализ и уровень. Сравнение этого показателя в России и 
зарубежных странах. 

2.Итоги реализации налоговой политики за предыдущие годы. 
3.Меры, планируемые в рассматриваемом периоде. 
Таким образом, документ, посвященный налоговой политике, имеет четко выстроенную 

и последовательную структуру.Предлагаемые меры не применяются обособленно, а 
являются последовательным продолжением п редыдущих действий государства. Кроме 
того, анализируется текущая ситуация на мировой арене.Основные направления налоговой 
политики РФ на современном этапе до появления ч. I НК РФ налоги и сборы в РФ 
регулировались отдельными нормативными актами. Веденная в действие 31 июля 1998 
года ч. I НК РФ стала 1 - м документом, в котором была собрана вся информация и 
обобщена о видах налогов, налогоплательщиках, налоговом контроле, налоговых 
правонарушениях и другая информация, общая для всех налогов.Следующим шагом в 
наведении налогового порядка стала ч. II НК РФ. В ней появились главы, посвященные 
отдельным налогам, касающиеся их плательщиков, налоговой базы, деклараций и 
сроков.Достаточно революционным стало введение гл. 25 НК РФ, посвященной налогу на 
прибыль. Она вступила в действие 1 января 2002 года. Именно тогда произошло выделение 
налогового учета. Сейчас НК РФ — это документ, который содержит полную информацию 
о налоговой системе. Именно в него вносятся изменения при смене налоговой политики. 

Налоговая политика государства это инструмент государственного регулирования и с его 
помощью происходит воздействие на экономические и социальные процессы, которые 
происходят в обществе. Экономика России проходит через сложные условия развития, 
сталкивается с внутренними проблемами и рядом негативных факторов. Чтобы преодолеть 
кризисные явления в экономики нужны радикальные меры в государственном 
регулировании политики государства. Основные элементы налогового регулирования 
являются сборы и налоги, но к сожалению институт налоговой политики развит слабо, что 
не может не сказаться на стабильности развития экономических и социальных 
процессов.[1,с.5] 

Так как налоги являются важной частью поступления денежных средств в бюджет, то 
стоило бы больше уделить внимание законотворческой базе в сфере налоговой политики. 
Важный инструмент этого поступления это предпринимательство, чтобы обеспечить 
стабильное поступление средств , нужно обеспечить общее благосостояние общества, 
достойный уровень и качество жизни каждого человека.  

В проводимой налоговой политике РФ можно выделить так же такой недостаток как, 
несправедливое перераспределение доходов между различными категориями граждан для 
поддержания социального равновесия в обществе. 

Как было уже сказано, создание устойчивой налоговой системы должна выступать в 
качестве одной из главных задач, стоящая перед государством. На мой взгляд, эффективное 
налогообложение, можно обеспечить путем гармоничного совмещения выбранного 
налогового механизма с целями и задачами, которые определяет государство при 
управлении экономикой страны. 



167

Налоговое регулирование осуществляется от лица государства и направлено на 
стабильное осуществление всех целей, которые были поставлены . Оценивая важность 
налоговой политики , можно сказать, что на данном этапе развития общества и экономики в 
целом , нельзя точно сказать, что ее проводимые действия улучшают положение , так как 
нестабильность и кризисные ситуации неблагоприятно влияют на общую картину ее 
осуществления . [1,с.7] 

Под сущностью налоговой политики понимается комплекс мер необходимых для 
эффективного использования и распределения финансовых ресурсов. Такое явление можно 
понимать как некую взятую деятельность государственных органов власти , направленную 
на свое временное получение налогов и сборов. Приоритет,прежде всего, направлен в 
сторону пополнения бюджета,но в свою очередь за непосредственно распределение средств 
отвечают ,субъекты финансового управления в рамках сферы финансовой политики. Она 
реализуется в масштабном направлении деятельности властей –финансовой политики. 

Налоговая политика –это деятельность государственных органов,вовлеченных в ее 
соответствующие процессы.В первую очередь этот процесс направлен на стимулирование 
дохода в бюджет,но и стоит отметить ,что немало важно и создание благоприятных 
условий для эффективного использования этих поступлений в бюджет.В идеале она 
должна оказывать влияние на национальную модель развития экономики в целом. 
Чтобы,во - первых было эффективным сбор налогов,от этого зависят возможности 
государства на политической арене.Во - вторых степень определения динамики развития 
предпринимательской сферы ,создавая условия для ее инвестиционной 
заинтересованности.Ведь определяя термин налоговая политика –это по сути,выявление 
компромисса между государством и предпринимательской деятельностью.Одна сторона –
это власть и бюджетные обязательства,а другая –это условие для ведения деятельности для 
налогоплательщиков.Выполнение социальных задач –это предопределение бюджетной 
политики ,осуществляемой государством.Ресурсы для увеличения бюджета в необходимых 
объемах нужны государству для решения приоритетных задач для благополучия общества 
и отстаивания интересов на международной арене.Меры принимаемые государством 
,будут более эффективны если поддерживать отношения с иностранными кредиторами. Но, 
к сожалению, в настоящее время не создаются условия для полноценного осуществления в 
полной мере всех условий необходимых для развития.[2,с.14] 

Структура налоговой политики –это проработка ключевых элементов стратегии 
государства в области сбора платежей в бюджет . 

В этом направлении используются результаты исследования развития экономики страны 
особенности ее взаимодействия социальных коммуникаций. 

Определение механизмов ,распределения доходов и выявление приоритетов 
направленности финансирования определенных отраслей экономики ,а также специфика 
внутренней и международной обстановки. 

Налоговый механизм,реализуется на уровне национальной экономики ,определяет 
совокупность методов ,с помощью которых тот или иной субъект сможет достичь своих 
целей в финансовых правоотношениях.[3,с.76] 

Таким образом ,налоговая политика –это сложное по своей структуре явление .От ее 
цели ,зависит определение модели и основные задачи, которые являются неотъемлемой 
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частью деятельности государства, непосредственно от правильно проводимой налоговой 
политики и будет зависеть будущее развитие экономики и ее стабильность . 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ БЕСТИТУЛЬНОГО ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

 
В юридической литературе имеется несколько определений понятия интереса: интерес 

понимается как «выгода, обеспеченная не нормой материального права, а охранительной, 
прежде всего, процессуальной нормой». Здесь не совсем понятно, почему интерес 
обеспечивается только процессуальными нормами, если процессуальные нормы являются 
вспомогательными по отношению к материальным. Кроме того, для приемлемости 
определения «выгода» должна быть понята слишком широко, а не только в имущественном 
смысле. 

Интерес понимается как охраняемое законом благо: «Можно ли считать объектом 
гражданского правоотношения “интересы”? Интересы – это прежде всего проявление 
экономических отношений. Термин “интерес” употребляется в науке советского права в 
смысле выгоды, блага. Мы говорим, например, “он защищает свои интересы”, имея при 
этом в виду защиту какого - либо блага. Такова и терминология закона (ст. 5 ГПК РСФСР, 
ст.ст. 44 и 57 Кодекса закона о семье, браке и опеке РСФСР и др.)»3. При полном прочтении 
статьи И.Л. Брауде становится очевидным некое смешение понятий, потому что личные 
блага являются объектом правоотношений: «Поэтому объектом гражданского 
правоотношения, наря - ду с результатом действий человека (организации, предприятия), 
следует признать вещи, продукты духовного творчества и личные блага»4. Получается, 
интерес может являться объектом правоотношений, что, как будет показано далее, не 
является верным. 
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В.П. Грибанов отмечает, что интерес – «отражённая потребность, необходимость, 
прошедшая через сознание людей и принявшая форму сознательного побуждения». Иначе 
говоря, интерес: 

– это сформированное в сознании желание, воля, выраженная во вне в случае с 
владением в качестве фактического отношения. науке в целом сформировались три 
подхода к интересу. Объективный, считающий, что интерес – объективное явление, 
определяемое внешними условиями жизни людей. Этот подход представляет собой 
крайность, отрывающую интерес от сознания; кроме того, сторонники этого подхода 
скорее говорят о факторах, влияющих на формирование интереса. 

Субъективный подход состоит в том, что интерес – явление внутреннее, выражающее 
отношение сознания человека к предметам бытия. 

Третий подход состоит в синтезе двух предыдущих: «Понимание интереса как 
известного сочетания объективного и субъективного моментов имеет, на наш 
взгляд, и важное практическое значение. В самом деле, если понимать интерес 
только как некую объективную необходимость, предопределяющую поведение 
людей, то как, например, объяснить наличие преступлений и применение к 
преступникам наказаний в социалистическом обществе? Когда преступник идет на 
совершение преступления, он несомненно действует в своих интересах. Разве такой 
интерес определяется материальными условиями социалистического общества? 
Конечно, нет. Но если руководствоваться объективной теорией интереса, то следует 
предположить одно из двух. Либо у преступника вообще нет интереса, и тогда 
становится непонятным, чего ради совершено преступление; либо он не осознает 
своих интересов, но тогда непонятно, за что же его следует наказывать, если он не в 
состоянии осознать свои интересы и понять, что действует в противоречии с 
интересами общества?». 

Данный подход, действительно, выглядит оптимальным, но при пристальном 
рассмотрении субъективный подход кажется наи - более предпочтительным, потому что, 
как ни странно, в работах сторонников объективного подхода нет очевидного противоречия 
с доводами сторонников субъективного подхода, ведь сторонники объективного подхода 
говорят лишь о факторах, влияющих на инте - рес. Другое дело, объективный подход имеет 
совершенно иную силу (например, В.И. Ленин говорил, что интересы двигают жизнью на - 
родов7). В гражданском праве об общественных интересах говорить нет смысла, поэтому 
можно придерживаться субъективной теории, учитывая внешние влияющие на 
формирование интереса факторы. 
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СПЕЦИФИКА УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Отрасль административного права не содержит нормативного определения 

юридического лица, оно заимствовано из отрасли гражданского 
права. В соответствии с ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при обретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Понятие юридического лица отсутствует и в других отраслях 
российского права. 

В связи с этим возникает вопрос: насколько определение, данное отраслью гражданского 
права, приемлемо для административно - деликтных отношений, ведь перечисленные в ч. 1. 
ст. 48 ГК РФ признаки характеризуют юридическое лицо как участника гражданского 
оборота. 

Рассматривая вопрос о сущности юридического лица, С. И. Архипов от мечает, что 
категория юридического лица обладает межотраслевым характером, поскольку находит 
свое отражение и использование в различных правовых сферах, т. е. это феномен не 
столько гражданско - правовой, сколько общеправовой. Действительно, формально, не 
вникая в существо признаков юридического лица, мы можем отметить, что сам термин 
«юридическое лицо» носит межотраслевой характер. Однако раскрытие характеристик 
юридического лица, определенных отраслью гражданского права, позволяет прийти к 
выводу, что они не совсем приемлемы для отрасли административного права, а также для 
административно - деликтных правоотношений. 

М. М. Оланцев, изучая вопрос об установлении административной ответственности 
организаций, отмечает, что данная проблема является «вершиной айсберга», отражая 
отсутствие в административно - правовой доктрине сколь - нибудь развитого учения о 
лицах; можно утверждать, что, имея на протяжении десятков лет дело только с 
физическими лицами в качестве субъектов ответственности, административно - деликтное 
право оказалось не вполне готово воспринять коллективных субъектов. 

По сути, отрасли административного права, учитывая по сравнению с отраслью 
гражданского права иной предмет и метод правового регулирования, нет никакого дела ни 
до обособленного имущества, ни до возможности быть истцом и ответчиком в суде. Если в 
отрасли гражданского права причиной определения правового статуса юридического лица 
явилась исторически и экономически обоснованная необходимость регламентации 
общественных от ношений по объединению человеческого ресурса, имущественного 
капитала, предопределенная совместным достижением экономических целей, 
необходимостью установления правового статуса образованной и функционирующей 
совместной организации людей, порядка образования и ликвидации, порядка входа и 
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выхода людей, порядка осуществления деятельности и т. д., то все вышеперечисленное не 
является предметом рассмотрения отрасли административного права. Исследуя указанную 
проблему, Э. М. Цыганков отмечает, что в отличие от физического лица юридическое лицо 
— искусственный субъект, юридическая конструкция, созданная гражданским 
законодательством и правом в целях совершенствования хозяйственного оборота и 
развития его правового регулирования. Основные признаки и характеристики юридическо 
го лица как субъекта права и ответственности закреплены в гражданском законодательстве, 
не могут универсально изменяться в угоду законодательным претензиям и требованиям 
других отраслей законодательства и права. То есть если юридическое лицо выступает в 
качестве субъекта отношений, регулируемых другой отраслью законодательства, то эта 
отрасль законодательства может использовать юридическое лицо только с теми 
признаками и характеристиками, которые даны для юридического лица в гражданском 
законодательстве. 

Рядом авторов также подчеркивается, что юридическое лицо — это юридическая 
конструкция, введенная для регламентации правоотношений. В частности, Д. Н. 
Новокрещеный отмечает, что юридическое лицо — субъект права, который существует 
только в правовой действительности в силу указания на это в правовых нормах. Поэтому 
мы регулярно работаем над трактовками и формулировками тех или иных  
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 
Европейский суд по правам человека является международным судебным органом, 

юрисдикция которого распространяется на государства - члены Совета Европы, 
ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
Данный орган разрешает вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, 
включая межгосударственные дела и обращения отдельных лиц. 
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Россия стала членом Совет Европы 28 февраля 1996 года, затем 30 марта 1998 года 
ратифицировала конвенцию (за исключением ряда протоколов). Конвенция в России 
вступила в силу 5 мая 1998 года и именно с этого момента юрисдикция ЕСПЧ 
распространяется на неё.  

После проведения указанных процедур российские граждане получили право на 
обращение в ЕСПЧ. Это право закреплено в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в которой 
говорится, что «каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты». 

Решения Европейского суда имеют абсолютную юридическую силу на территории РФ и 
обязательны для исполнения всеми органами государственной власти. 

Кроме того, основываясь на практике вынесения решений Европейским судом, в целях 
обеспечения правильного и единообразного применения судами международного права 
при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда РФ издал Постановление от 10 
октября 2003 №5. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ установленное Европейским судом по правам 
человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 
рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела является основанием для 
возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств, а состоявшиеся по делу 
судебные решения подлежат отмене на основании ч. 5 ст. 415 УПК РФ с передачей дела на 
новое судебное разбирательство (согласно постановлению Президиума Верховного Суда 
РФ от 29.08.2007 №290 - П07). В таком случае заявитель, выигравший у России, подает 
запрос в президиум Верховного суда, чтобы его дело было пересмотрено с учетом 
нарушений прав человека, выявленных ЕСПЧ.  

Так, в результате решения ЕСПЧ был вынесен оправдательный приговор Евгению 
Гладышеву, осужденному Костромским областным судом к 18 годам лишения свободы за 
убийство сотрудника милиции. В 2009 году ЕСПЧ признал, что судебное разбирательство 
по делу Гладышева не было справедливым, тогда Верховный суд отменил приговор и 
направил дело на новое разбирательство. 

14 июля 2015 года Конституционный суд РФ вынес Постановление №21 по обращению 
ряда депутатов Государственной Думы ФС РФ по вопросу соответствия Конституции 
Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней». Из данного решения КС следует, что ни конвенция, ни 
позиции ЕСПЧ не отменяют приоритет Конституции и следовательно, если решение ЕСПЧ 
противоречит Конституции, то Российская Федерация может его не исполнять. 15 декабря 
2015 соответствующие изменения были внесены в ФКЗ «О КС РФ», в соответствии с 
которым КС получил право отклонять решения ЕСПЧ если они противоречат Конституции 
РФ. 

Доцент кафедры уголовного процесса Томского Государственного университета 
Трубникова Т.В. полагает, что некоторые нормы УПК РФ препятствуют реализации 
правовых позиций ЕСПЧ, в других случаях закон позволяет следовать позициям ЕСПЧ, но 
российская правоприменительная практика традиционно строится без их учета, в третьих 
случаях российское уголовно - процессуальное законодательство требует от 
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правоприменителя того же поведения, что и ЕСПЧ, однако соответствующие правила 
«привычно не вполне реализуются на практике» [1].  

Рассмотрение ЕСПЧ обращений заявителей из 47 стран Европы показывает, что 
Российская Федерация по числу обращений в этот суд традиционно занимает первое - 
второе места, меняясь местами с такими странами, как Турция и Польша. По мнению 
профессора кафедры уголовно - правовой охраны СПбГУЭФ Иванова И.И. такая ситуация 
стала возможной по причине наличия авторитарных тенденций функционирования 
российской судебной системы, что в свою очередь привело к тому что население массово 
не доверяет отечественным судам [2].  

За 2016 год ЕСПЧ было принято 228 постановлений по делам против России, из них в 
222 усмотрены нарушения. Наиболее часто ЕСПЧ усматривал нарушения статьи 6 
конвенции, закрепляющей право на справедливый суд. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПО ЗАКОНУ СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В соответствии со ст. ст. 129, 213 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

предприятие может быть объектом права собственности гражданина и, следовательно, 
может переходить по наследству. Наследование предприятия должно происходить в 
соответствии с общими положениями наследственного права, но с учетом специфики 
наследуемого имущества. 

Отметим, что в зарубежном законодательстве обычно признается , что в состав 
предприятия входят: имущество, служащее целям производства или торговли 
(оборудование, обстановка), организация (в смысле слаженного аппарата), фирма, права 
требования и долги, товарные знаки и патенты, секреты производства, перспективы 
привлечения клиентов, то есть шансы на извлечение прибыли, – одним словом все те 
факторы, из которых слагается отдельная хозяйственная единица и которые дают 
возможность извлечения прибыли из его эксплуатации. При наследовании наибольшую 
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значимость имеет передача не отдельных прав и обязанностей предприятия, а передача его 
как обособленного имущественного комплекса, позволяющего наследнику продолжать 
деятельность предприятия. 

Исходя из определения п. 2 ст. 132 ГК РФ, состав предприятия можно разделить на 
материальные и нематериальные объекты, входящие в него и образующие его 
имущественный комплекс. Здесь можно говорить о четырех группах: 1) предназначенные 
для деятельности предприятия вещи; 2) имущественные права и обязанности; 3) 
исключительные права; 4) особые нематериальные элементы. 

Основными видами имущества предприятия являются вещи, которые длительное время, 
неоднократно или постоянно в неизменной фор - ме используются в производстве, то есть 
те, без существования которых невозможно достижение целей предпринимательской 
деятельности. К ним относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние 
насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. Таким образом, в 
составе предприятия как недвижимости могут быть и отдельные объекты недвижимого 
имущества – здания, сооружения и др. Чаще всего использование предприятия невозможно 
без помещения. Поэтому в случае, если за предприятием не было закреплено помещение на 
праве собственности, за ним необходимо сохранить право найма помещения на тех же 
условиях, что и с бывшим собственником предприятия. 

К материальному составу предприятия относятся права из авторских и иных договоров, 
объекты смежных прав, программы для ЭВМ, базы данных, патенты на изобретения, 
промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания 
и др. В составе имущества предприятия могут быть права на пользование земельным 
участком, природными ресурсами. 

В состав имущества предприятия входят денежные средства, сырье, материалы, а также 
готовая продукция, права требования и долги, другие объекты, которые предназначены для 
его производственной деятельности. 

Количество вещей, необходимое для образования имущественного комплекса, 
определяется индивидуально для каждого предприятия в зависимости от размера и вида 
деятельности предприятия. Главное, чтобы минимальное количество вещей, образующих 
имущественный комплекс, было бы достаточным для организации производственного 
процесса. 

Рассмотрение предприятия как совокупности прав и обязанностей, являющегося 
обособленным имуществом, предполагает, что при наследовании в состав имущественного 
комплекса могут входить имущественные права и обязанности. Под ними понимаются, в 
частности, права требования собственника предприятия к должникам, связанные с уплатой 
ими денежных сумм, выполнением работ и оказанием услуг, права пользования 
обособленными природными объектами: земельными участками, природными ресурсами. 

В состав предприятия входят долги и права требования, которые возникли в связи с его 
деятельностью. Имущественными обязанностями являются обязанности собственника 
предприятия по уплате денежных сумм, передаче товара, выполнению работ или оказанию 
услуг (долги). 
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В состав предприятия не включаются обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин и 
других платежей – обязательства, принадлежащие субъекту права. В соответствии со ст. 44 
Налогового кодекса РФ обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со 
смертью налогоплательщика или с признанием его умершим. Задолженность по 
поимущественным налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается 
в пределах стоимости наследства. 

В зарубежном законодательстве вопрос о переходе требований и долгов разрешается по 
разному. К примеру, по праву Германии, Швейцарии, Италии, Нидерландов они, при 
определенных условиях, предаются новому владельцу пред - приятия. Так, согласно 
Германскому торговому уложению, если наследник продолжает вести входящее в 
наследство торговое дело, то к нему переходят обязательства, связанные с деятельностью 
предприятия, возникшие до его перехода к наследнику. Согласно законодательству 
Франции отчуждение предприятия, а в США «комплексное отчуждение», то есть переход 
всех или большей части товарно - материальных ценностей предприятия, выходящих за 
рамки обычного ведения дел, не влечет за собой перехода прав и долгов, связанных с 
деятельностью предприятия, к новому собственнику. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Уголовным законодательством штраф отнесен к уголовным наказаниям имущественного 

характера. В ч. 1 ст. 46 Уголовного кодекса РФ прямо указано на то, что штраф есть 
денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовного кодекса РФ. 

Штраф как наказание характеризуется целым рядом положительных черт по отношению 
к другим разновидностям наказания: максимальное воздействие на преступника без 
применения к нему чрезвычайных и строгих мер государственного принуждения; 
потенциальная гибкость индивидуализации данной меры и высокая эффективность при 
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назначении в качестве основного вида наказания; необходимость сокращения удельного 
веса лишения свободы в структуре наказуемости преступлений и снижение наполненности 
отечественных пенитенциарных учреждений; отсутствие необходимости специальной 
исполнительной системы; повышение доходов государственного бюджета.  

Многими учеными высказывалась позиция, что карательная сущность штрафа 
направлена на поражение имущественных интересов осужденного, и предлагалось 
толкование понятия штрафа именно как «имущественного взыскания, выраженного в 
денежной форме»[1, с. 67]. 

Указание на имущественное взыскание меняет правовую природу штрафа, может 
привести к неправильному пониманию сущности штрафа. Ссылка же авторов на то, что 
при принудительном исполнении взыскание обращается на имущество осужденного, 
может быть опровергнута двумя аргументами.  

Во - первых, в уголовном законодательстве предусмотрена возможность 
принудительного взыскания только штрафа, назначенного в качестве дополнительного 
наказания, т.е. при назначении штрафа в качестве основного наказания никакого 
принудительного обращения взыскания на имущество закон не предусматривает. Во - 
вторых, в соответствии со ст. 69 Закона об исполнительном производстве обращение 
взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, 
осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо 
передачу взыскателю.  

То есть целью принудительного взыскания является не передача в собственность 
государства имущества должника, а получение денежной суммы, которая соответствует 
размеру назначенного штрафа.  

Поэтому, если денежных средств недостаточно, то взыскание обращается на другое 
имущество, которое в последующем реализуется, а необходимые суммы перечисляются в 
бюджет[2, с. 120]. И.М. Цокуева отмечает, что если при социализме наказание «рублем» не 
соответствовало его содержанию, то при капиталистических отношениях наказания 
имущественного характера должно быть отдано предпочтение[3, с. 3]. При определении 
размера штрафа суды должны строго соблюдать его границы, установленные в санкциях 
статей Особенной части Уголовного кодекса РФ и в ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 88 Уголовного 
кодекса РФ[4, с. 40]. 

По правилам статьи 46 УК РФ штраф при любом способе исчисления должен быть 
определен в виде денежного взыскания. Во избежание сомнений относительно его размера, 
штраф должен быть четко определен в приговоре. 

О строгом соблюдении максимальных и минимальных пределов штрафа указывают 
нормы уголовного кодекса. В части 2 ст. 60 Уголовного кодекса РФ законодатель 
предусмотрел три случая, когда суд может выйти за пределы санкции нормы: при 
назначении наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ), по совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ) и при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление (ст. 64 УК РФ). При этом суды не вправе назначать штраф в 
меньших или больших размерах, чем это предусмотрено в ст. 46 или ст. 88 Уголовного 
кодекса РФ.  

При назначении наказания в виде штрафа ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса РФ 
предписывает суду учесть тяжесть совершенного преступления; имущественное положение 
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осужденного и его семьи; возможности получения осужденным заработной платы или 
иного дохода.  

Штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного может быть назначен 
только работающему либо получающему иной доход осужденному. 

В понятие «заработная плата» наряду с вознаграждением, получаемым за труд, входят 
все доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера (работа в особых 
климатических условиях, премии, поощрения, выплаты). Понятие «иных доходов» 
разъяснил п. 2 постановления Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания»[5, с. 5], согласно которому к иным 
доходам относятся доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии с 
действующим законодательством.  

В целях исчисления размера штрафа суду надлежит исключить из иных доходов 
осужденного следующие виды доходов: государственные пособия, пособия по 
безработице, беременности и родам; пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, 
назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные 
доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Федерации; все виды компенсационных 
выплат, связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья; с бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, 
топлива или соответствующего денежного возмещения; с оплатой стоимости и (или) 
выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств 
взамен этого довольствия и т.д. 

В состав «иных доходов» учитываются доходы от приусадебного участка, доходы от 
ценных бумаг, проценты по банковским вкладам, доходы от другой незапрещенной 
деятельности.  

Вместе с тем, в случае изменения имущественного положения осужденного, уголовном 
законодательством не предусматривается корректировка размера штрафа. Указанное 
положение касается как при ухудшении имущественного положения, скажем престарелого 
осужденного или осужденного, потерявшего работу, так и в случае, «чисто теоретически», 
улучшения материального положения осужденного. Полагаем, что в этих случаях 
применим принцип гуманизма, для возможности корректировки назначенного штрафа в 
сторону снижения. 

При исчислении штрафа в размере, кратном незаконно перемещенных денежных средств 
и (или) стоимости денежных инструментов, под «денежными инструментами» следует 
понимать дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги в 
документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента по выплате денежных 
средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата»[6, с. 23]. 

При назначении наказания в виде штрафа суд вправе самостоятельно избрать основание 
его исчисления. Поэтому, например, если перед судом стоит выбор назначения штрафа 
исходя из размера заработной платы или исходя из размера иных доходов, суд вправе 
избрать любое основание его исчисления в том случае, если осужденный получает 
заработную плату и имеет другие доходы. Выбор оснований определения размера штрафа, 
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вероятно, должен происходить с учетом конкретных обстоятельств дела. Так, если 
осужденный имеет постоянную заработную плату, а иные доходы низки и носят 
нерегулярный характер, то целесообразней назначить штраф исходя из размера заработной 
платы. Однако при той же ситуации, но если за учитываемый период осужденный получил 
значительный гонорар, перекрывающий его заработную плату, следует назначить штраф на 
основании иного дохода[7, с. 17 - 20]. 

Законодатель, предусматривая отсрочку оплаты штрафа, не позаботился о соответствии в 
будущем периоде размера назначенного и уплаченного штрафа. Учитывая обязательный 
денежный размер установленного штрафа и растущие темпы инфляции в стране, отсрочка 
(рассрочка) выплаты штрафа может стать инструментом злоупотребления со стороны 
осужденного.  

Предусмотренная законодателем возможность отсрочки или рассрочки выплаты штрафа 
свидетельствует, что в свете действующего уголовного законодательства штраф утрачивает 
статус самого мягкого вида наказания. Неутихаемые дискуссии вокруг введение новых 
способов исчисления штрафа, поиска «оптимального» размера штрафа, достигающего цели 
наказания осужденного, позволяют сделать вывод о значительном карательном потенциале 
штрафа как наказания. Нельзя не согласиться с мнением В.И. Селеверстова[8, с. 35 - 38], 
К.С. Суховарова[9, с. 9] о том, что в современных условиях именно имущественное 
возмездие в виде штрафа представляется наиболее эффективным видом наказания, нежели 
какое - либо другое.  

Штраф характеризуется уголовным законодательством как наиболее мягкий по 
репрессивному воздействию вид наказания, он является одним из наиболее эффективных 
карательных инструментов государства. Выполняя функцию наказания, штраф оказывает 
наименьшее отрицательное воздействие на осужденного, так как не формирует преступные 
и не разрывает социально - полезные связи осужденного. При этом штраф является 
денежным взысканием, а значит, сущность данного вида наказания заключается в 
ограничении имущественного положения осужденного. Штраф как вид наказания 
имущественного характера обладает рядом несомненных преимуществ, главным из 
которых является малая затратность его исполнения. Преследуя чисто прагматические цели 
пополнения государственного бюджета, законодатель расширил сферу применения штрафа 
увеличив количество статей, в которых он предусмотрен.  
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the legal regulation of the institution of 
countering the use of doping by athletes on the example of the «meldoon scandal». 

Key words: dope, counteraction, meldonium, anti - doping policy. 
 
Вопрос о влиянии допинга на общества на сегодняшний день представляется одним из 

основополагающих в современном спорте, так как его употребление спортсменами в 
широком смысле подрывает как экономический, так и политический авторитет России. 

Общеизвестно то, что указанный вопрос не решен полностью именно с юридической 
точки зрения, так как система наказаний за употребление допинговых препаратов как в 
международном спортивном движении, так и в отдельных национальных масштабах или 
попросту малоэффективен, или отсутствует априори. 

Кроме того, стоит сказать, что основополагающим в ответе на поставленный вопрос 
является спортивный правопорядок, не допускающий, в свою очередь, применения 
спортсменами субстанций и методов, которые будут способствовать росту их 
работоспособности и запрещенных для использования. 

Российская политика в области противодействия применению допинговых средств и 
методов направлена, прежде всего, на строгий контроль, а также применение 
соответствующих мер ответственности к правонарушителям в спорте [1, c. 65]. 

Как бы странно ни звучало, однако, к сожалению, врачи, включая спортивных, многие 
нововведения узнают с опозданием, а относительно поставленного нами вопроса – поздно 
узнают последние изменения в списках запрещенных для спортсменов препаратов. 

Не так давно с участием России произошел «мельдониевый скандал». В Лозанне 
Спортивный арбитражный суд применил правила «двойного наказания», что вызвало 
сильные недоумения у российского законодателя в этом вопросе. 

Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в списки запрещенных с 1 
января 2016 года. По словам WADA на протяжении всего 2015 года осуществлялся его 
мониторинг, по итогу которого комиссия выявила, что спортсмены используют его для 
повышения их производительности и достижения лучших результатов. 

Однако, по мнению создателя данного вещества, мельдоний никоим образом нельзя 
считать допинговым [2, c. 4]. Большинство спортсменов нашего государства, как было 
выяснено, принимали данное вещество и были отстранены из Олимпийских Игр в Рио. На 
этот счет было проведено множество соответствующих разбирательств и МОК постановил, 
что недопуск на Олимпийские игры спортсменов, в прошлом уличенных в употреблении 
допинга, является незаконным [3, c. 4]. 

Стоит отметить, что без внимания не оставило и трудовое законодательство России 
данную проблему. Так, непосредственной обязанностью спортсмена является не 
использовать запрещенные в спорте средства и методы, а также обязанность по 
прохождению допингового контроля [4, ст. 348.2]. 

В свою очередь, у тренера возникает также обязанность по противодействию допингу. 
Так, при составлении трудового договора обязательно включается пункт о том, что тренер 
обязан принимать меры по предупреждению использования спортсменом допинга [5]. 

Российский законодатель акцентирует свое внимание в данной ситуации на том, что 
основным доказательством нарушения антидопинговых правил, может быть 
аналитический результат, полученный исключительно той лабораторией, которая прошла 
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соответствующую аккредитацию в WADA. Вместе с тем, актуальным представляется то, 
что факты, относящиеся к другим нарушениям антидопинговых правил могут 
устанавливаться всевозможными надежными способами. 

Как следствие возникла необходимость в обнаружении способов нахождения 
осуществленного допингового воздействия на организм спортсмена. Было выявлено, что 
такие следы могут имитироваться иными воздействиями либо объясняться теми же 
воздействиями в количествах, не способных вызвать эффект допинга. Настоящие следы 
допинга могут маскироваться разного рода дополнительными воздействиями. К примеру, 
ни один спортсмен не застрахован от каких - либо болезней, для лечения которых он 
принимает лекарственные средства. Это не является фармакологически индифферентным. 
При нахождении следов таких веществ, которые имеют эффект допинга, многие 
спортивные врачи заблуждаются в том, что спортсмен принимал именно допинг, а не какие 
- либо лекарственные средства. Кроме того, не раз возникали догадки о том, что при 
обнаружении множества обычных лекарств у врачей возникали предположения об 
употреблении их для сокрытия применения допинга. 

Отсюда возникает проблема правовой защиты спортсменов, подвергающихся 
допинговому контролю. 

На сегодняшний день Россия активно ведет пропаганду антидопинговой политики, 
вследствие чего было создано множество соответствующих органов, которые борются за 
так называемый «чистый» спорт, например создание РУСАДЫ и т.п. [6,c. 34] 

Но, тем не менее, остался нерешенным вопрос о формировании закона о допинге, и, как 
мы считаем, подобная необходимость возникла очень давно. 

Таким образом, подводя итоги, мы хотели бы сказать о том, что проблема применения 
спортсменами допинга была и остается актуальной, к сожалению, и на сегодняшний день. 
«Мельдониевый скандал» является лишь частью этой огромной проблемы. И, поэтому, 
законодатель должен еще более серьезно и кропотливо подойти к этому вопросу, чтобы 
подобные случаи исключились. 
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На стыке XIX и XX веков превалирующая в большинстве стран мира формально - 

догматическая юриспруденция перестает отвечать требованиями времени, становится 
«тормозом» прогрессивного развития общества. В ней закон воспринимается как идея 
субъекта законотворчества и подчеркивается, что в совокупности законов имеется своя 
внутренняя логическая связь и своя более или менее совершенная система соподчинения и 
распределения. Сторонники данной концепции вопринимают систему права как 
совокупность правил поведения, установленных государством, т.е. признанают закон 
(позитивный, формальный закон) единственным источником права. При этом 
приверженцы данного подхода признают, что как и любая система, система права (в 
данном случае система законодаиельства) не может быть совершенной, поэтому 
первостепенной задачей научной юриспруденции является избавление от коллизий, 
пробелов и противоречий, присущих правовым нормам внутри системы, без углубления в 
философское содержание права. Кроме того, юристы - позитивисты стремятся к более 
совершенном лингво - правовому, а как следствие и смысловому содержанию текстов 
законов, поскольку сложный процесс правоприменения и праворазъяснения (в системе 
правового регулирования) неразрывно связаны с состоянием словестной формы бытия 
закона. По мнению позитивистов, именно из анализа и исслдеования «буквы закона» 
рождается практика применения закона, навык, знание и умение - таким образом 
формируется догма права (или догматическая юриспруденция).  

Из - за огромного количества недостатков имеющихся в законодательстве XIX века, 
которые в свою очередь были обусловлены неоправданно затянувшимся созданием в 
России юридических учебных заведений и отсутствием собственной достаточной 
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отечественной профессуры13, в науке укореняется позиция, в соответствии с которой в 
рамках юриспруденции целесообразно изучать социальные предпосылки права, иными 
словами необходимо изучение материальных источников права14. Впоследствии все 
наиболее популярной в России становится идея создания специальной синтетической 
сферы научного знания - политики права, как последствие бурного роста интереса к 
юснатурализму в России и в мире. Другими словами, естественное право, в силу 
доминирования позитивистских идей, представляется не как часть собственно 
юриспруденции, а как часть знания, выходящего за ее рамки.  

Развитие концептуальных основ юриспруденции в естественно - правовго направления 
обусловлено объективными процессами, происходящими в жизни общества на тот момент 
времени. Например, П.И. Новгородцев говорит о том, что правовая материя включает в 
себя не только социальную природу регулирования, но и норму, и принципы 
существования личности. При этом П.И. Новгородцев выделяет «три стадии подъема в 
развитии нормативного начала:  

 1. Формально - позитивная догматика, не выходящая из сферы обработки действующего 
права.  

 2. Эмпирический анализ идеи права, как внутренне - психического индивидуального 
переживания. Примером такого анализа служит теория профессора Л. Петражицкого.  

 3. Этическая теория права, классические примеры которой даны нам в системах великих 
немецких идеалистов»15.  

По его мнению, рассмотрение правовой материи как явления исторического и 
общественного оправдано, но явно недостаточно. Право необходимо расценивать как 
«явление и закон личной жизни, как внутреннюю абсолютную ценность»16.  

 Общая оценка состояния науки о праве во второй половине XIX в. достаточно близка во 
всех изданиях того периода времени, главными недостатками представляются 
историкогенная ограниченность существующих концепций (в основном в силу «духа 
времени» Гегеля), отсутствие единства определении сущности понятия права, предмета 
изучения правовой науки. Интересной так же является позиция сторонника социальной 
юриспруденции Ю.С. Гамбарова, которая совпадает с мнением большинства. В своем 
сочинении «Общественный интерес в гражданском праве» (первое издание - 1879 г.) он 
пишет о переходном состоянии науки гражданского права, «когда старые учения его 
начинают постепенно терять под собою почву и когда более чем когда - нибудь чувствуется 
потребность в руководящих положениях и в общих точках зрения» 17. Аналогичная оценка 
дается им и много лет спустя в изданном в 1911 г. курсе «Гражданского права»: 
«Исторический процесс движения идей гражданского правоведения ... достигает теперь 
своего поворотного пункта»18. 

                                                            
13Пахман С.В. О современном движении в науке права. СПб, 1882. С. 24 - 25. 
14Новгородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. М., 1904. С. 6. 
15Там же. С. 56 - 57. 
16Желонкина Е.А. Оценка российскими юристами техники и качества законов Российской Империи в XIX 
веке // Юридическая техника. 2012. №6. С.1. 
17Кейванов А.И. Ограничение предмета юриспруденции и взаимодействие социологии и права в 
юридической мысли конца XIX - начале XX века // Гуманитарные, социально - экономические и 
общественные науки. 2015. № 9. С. 30. 
18Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / под ред. Томсинова В.А. М.: Зерцало, 2003. С.151. 
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Само многообразие существующих теорий, концепций права и государства, содержащих 
различные подходы к определению предмета и метода юридической науки, научное 
противостояние различных школ права демонстрируют в первую очередь 
гносеологическую сложность самого предмета исследования - богатство смыслов, 
содержания и форм права и государства, их динамизм, подвижность и особую зависимость 
от политической конъюнктуры, а главное - способность к трансформации в духе времени.  
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА О РЕГУЛИРОАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
 

Нормативно - правовой акт один из главных источников права в современном 
государстве. В нем выражаются правовые нормы, регулирующие интересы и потребности 
общества. Нормативно - правовые акты закрепляют нормы, которые учитывают интересы 
большинства или меньшинства, координируют их в зависимости от конкретных 
экономических, социальных, национальных и международных отношений в данный 
исторический период. К нормативно - правовым актам относится Конституция государства, 
иные законы, а также система подзаконных актов. Особенности нормативно - правовых 
актов: во - первых, с их помощью достигается наиболее полное и истинное выражение 
юридических норм. Во - вторых, усложнение общественной жизни, рост темпов 
общественного совершенствования приводят к повышению роли нормативных актов в 
системе юридических источников права. В - третьих, нормативно - правовой акт может 
быть оперативно издан и изменен в любой части, что позволяет ему быстро реагировать на 
социальные процессы. В - четвертых, нормативно - правовые акты можно 
систематизировать и кодифицировать, что позволит легко осуществить поиск 
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необходимого акта для его реализации. Классификация нормативно - правовых актов 
производится по разным основаниям: по содержанию; по юридической силе; по объему и 
характеру действия; по субъектам, их издающим. По содержанию нормативно - правовые 
акты делятся на: акты, содержащие нормы только одной отрасли права, и акты, имеющие 
комплексный характер, включающие нормы различных отраслей права, обслуживающих 
определенную сферу общественной жизни. По юридической силе нормативно - правовые 
акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Акты вышестоящих правотворческих 
органов обладают более высокой юридической силой, чем акты нижестоящих 
правотворческих органов. По объему и характеру нормативно - правовые акты делятся на: 
акты общего действия, охватывающие всю совокупность отношений определенного вида 
на данной территории; акты ограниченного действия, которые распространяются на часть 
территории или на строго определенный контингент лиц, находящихся на данной 
территории; акты исключительного (чрезвычайного) действия. По основным субъектам 
государственного правотворчества нормативно - правовые акты можно подразделить на 
законы, подзаконные акты и юрисдикционные акты общего характера. Закон принимается 
высшим представительным органом государства в особенном порядке. Он обладает 
высшей юридической силой и регулирует наиболее значимые общественные отношения с 
точки зрения интересов и потребностей населения страны. Принятие закона включает в 
себя четыре обязательные стадии: внесение законопроекта; его обсуждение; принятие 
закона; обнародование. Принятие закона в результате референдума предусматривается 
Законом о референдуме; законы не подлежат контролю со стороны какого - либо другого 
органа государства. Они могут быть отменены или изменены только законодательной 
властью. Ведущее и определяющее положение законов заключается в верховенстве закона 
в регулировании общественных отношений. Ни один подзаконный акт не может 
вмешиваться в сферу законодательного регулирования. В свою очередь законы 
подразделяются на конституционные и обыкновенные. Конституционны законы 
определяют государственный и общественный строй, а также правовое положение 
личности и организаций. Обыкновенные законы принимаются в соответствии с 
конституционными актами и регламентируют определенные сферы общественной жизни. 
Подзаконные нормативно - правовые акты - это правотворческие акты, основанные на 
законе и не противоречащие ему. Подзаконные акты обладают меньшей юридической 
силой, нежели законы, они опираются на юридическую силу законов и не могут 
противостоять им. Подзаконные акты уточняют главные положения законов 
применительно к своеобразию разных общественных интересов. По субъектам издания и 
сфере распространения они подразделяются на общие, местные, ведомственные и 
внутриорганизационные акты. Изучив теоретические основы нормативно - правовых актов, 
регулирующих деятельность предприятия, можно сделать вывод, что регулирование 
деятельности предприятия нормативно - правовыми актами является важным аспек - том 
существования организации. Вся совокупность законов и подзаконных актов по 
хозяйственным вопросам создает сектор правовой инфраструктуры, в которой 
функционируют хозяйствующие элементы. Задачей правового сектора является правовое 
обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов, а ос - новой правового 
регулирования экономики предприятия является Конституция Российской Федерации. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ:  

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 
 
В данный момент, когда формируются рыночные механизмы и усложняются 

экономические отношения, в обществе все чаще стали встречаться случаи злоупотребления 
гражданским правом и усложняется их форма. Согласно практике, неправомерное - это 
поведение, которое не только нарушает существующие нормы в позитивном праве, но и 
внешне легальное, а по сути противоречащее основополагающим системным связям и 
принципам гражданского права. 

Проблема по определению и установлению «внутренних» рамок реализации 
субъективного гражданского права - наиболее запутанная и сложная с точки зрения 
осознания и решения. В механизме определения юридических пределов явно выражается 
цель права по предоставлению социуму средства для того, чтобы цивилизованно разрешать 
возникающие противоречия и конфликты. Устанавливая при помощи совокупности 
юридических средств для правовых субъектов «стандартную» внешнюю границу, переход 
которой означает нарушение конкретных субъективных прав остальных участников 
правовых отношений, законодатель всегда пытался воплотить один из главных правовых 
принципов, составляющих основу законотворчества: право само не может выступать в 
качестве орудия для бесправия. 

Важно заметить, что проблема злоупотребления правом свойственна для таких правовых 
отношений, как процессуальные, налоговые, трудовые, семейные, земельные, 
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административные и другие а также деятельности субъектов, имеющих властную 
юрисдикционную компетенцию. По этой причине вопрос злоупотреблений обладает 
межотраслевым характером, и его рассмотрение обладает общетеоретическим значением 
для права России [6, с. 177 - 178]. 

На данный момент наука гражданского права не характеризуется единством мнений по 
поводу юридической природы такого феномена, как злоупотребление правом к примеру, 
действия субъектов злоупотреблений рассматриваются и как правонарушение, и как особая 
форма реализации права. Нет также унифицированного научного определения термина 
«злоупотребления гражданским правом»; малоизученными являются виды и формы 
злоупотребления правом; имеют место жесткие споры касательно условий применения 
последствий при злоупотребительном поведении; нет ответа на вопрос касательно средств 
злоупотреблений гражданскими правами; малоизученными являются субъективные рамки 
реализации гражданского права через такие критерии, как добросовестность и разумность, 
и т. д. 

Особо острыми являются дискуссии относительно форм злоупотреблений гражданским 
правом. Некоторыми современными авторами под формами злоупотреблений правами 
подразумеваются определенные практические ситуации, которые выявляет судебная 
практика и которые обладают бесконечным многообразием формы [5, с. 71]. Некоторые 
цивилисты, напротив, лишь с шиканой отождествляют единственную форму 
злоупотреблений правами, а все другие ситуации включают в коллизионные проблемы 
непосредственно юридических норм [9, с. 157]. 

Но в статье 10 ГК РФ, как известно, помимо шиканы, т. е. действия субъекта с 
исключительным намерением причинения вреда, содержится ссылка на злоупотребление 
правами «в других формах» [2, с. 87]. Поэтому требуется анализ возможного содержания 
«других форм» злоупотреблений правами. Так как отличительный неоспоримый признак 
шиканы состоит в наличии единственной цели — причинить вред другому субъекту, то все 
другие, отличающиеся от нее формы злоупотреблений правами, будут в своих проявлениях 
обладать еще как минимум одной, внешне полностью правомерной целью. Фактически к 
форме злоупотреблений правами, помимо прочего, могут быть отнесены поступки, 
обладающие не конкретной целью — причинить вред другому, а целью, направленной на 
то, чтобы удовлетворить собственный эгоистический интерес с равнодушным восприятием 
того факта, наносится ли этим ущерб другому субъекту или не наносится. 

К необходимым признакам злоупотреблений правами входят: а) скрытая, запретная цель 
в недобросовестных действиях лица, что говорит о том, что намерение является четким, то 
есть имеет место прямой умысел; б) применение в качестве средств для злоупотреблений 
самого гражданского права (правомочия), либо обязанности; в) если имеет место правовая 
неопределенность, в связи с которой невозможным представляется применение 
специальных гражданско - правовых норм, непосредственно регулирующих спорные 
правоотношения, т.е. исключительность действия статьи 10 ГК РФ [8, с. 43—44]. 

Полагаем, что все многообразие «внутренних» форм злоупотребления правом может 
быть разделено на два больших класса: 1) по средству злоупотреблений правами; 2) по 
целям злоупотребительных поступков (действий). 

Под средством злоупотреблений правами понимаются те или иные субъектные 
гражданские права (обязанности), на которые может формально опереться субъект 
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злоупотреблений, а с технико - юридической точки зрения — это те или иные нормы, либо 
их часть, либо комплекс норм гражданского права, при применении которой субъект 
реализует противозаконные действия. Разделение указанных средств при помощи их 
детализации, как считает автор, приводит к образованию следующих четырех форм 
злоупотреблений правами: а) злоупотребления вещным правом; б) злоупотребления 
обязательственным правом (особенно злоупотребления правами на свободу заключения 
договора и формирования их условий); в) злоупотребления гражданско - правовыми 
обязанностями; г) злоупотребления правами на получение защиты. Потребность разделить 
злоупотребление на четыре вида обусловливает, во - первых, теоретическое разделение 
всех прав на вещные и обязательственные, а, во - вторых, особенности непосредственно 
злоупотребительных действий [3, с. 467—477]. 

Разделение форм злоупотреблений правами на основании целей представляет особенный 
интерес, так как именно посредством скрытой и незаконной цели образуется один из самых 
важных признаков злоупотребительных актов. По целям злоупотребления правами могут 
быть разделены на несклько форм: а) злоупотребления правами, при которых имеется 
только одно намерение, т.е. с исключительная цель — причинение вреда другому субъекту 
(речь идет о шикане); б) злоупотребления правами с целью обогатиться, т. е. получить 
имущественную выгоду (наживу); в) злоупотребления правами с целью избежать 
(уклониться) от осуществления той или иной обязанности; г) злоупотребления правами с 
целью воспрепятствовать, блокировать реализацию субъективного права кредитора на его 
защиту и восстановление. 

Злоупотребления правами, являясь действиями с единственной целью нанести ущерб 
другому субъекту, - классический пример злоупотребительных действий. Однако при этом 
вовсе не исключаются проявления иных форм злоупотреблений правами, так как нанесение 
ущерба другому субъекту, используя право только для своего собственного удовольствия 
является уделом психически больных людей и является хоть и яркими, но редкими 
случаями. 

Злоупотребления правами с целью обогатиться являются самостоятельной 
классификационной формой, при которой нарушитель не интересуется материальным, 
либо психическим положением жертвы; ему важна исключительно его цель — обогащение, 
в том числе при помощи правовых средств, которыми он располагает. 

Самая распространенная форма злоупотреблений правами заключается в действиях 
субъекта с определенной целью — избежать, уклониться от исполнения своей гражданско - 
правовой обязанности. Однако и в такой ситуации управомоченные субъекты ссылаются на 
те или иные нормы в праве (правомочии), либо условия договоров, которые, как он считает, 
не дают ему возможность ему выполнить свои обязанности. При этом у субъекта есть 
фактическая возможность выполнить свои обязательства. 

Изощренная форма злоупотребленых актов заключается в действиях, имеющих цель 
воспрепятствовать, блокировать реализацию субъективного гражданского права кредитора 
на его защиту и восстановление. В основном такая форма имеет место, когда кредитор 
предъявляет в суд иск к должнику, которым в виде «возражения» выдвигаются какие - либо 
встречные требования. В основной массе ситуаций указанная форма является субъективной 
стороной злоупотреблений правами на защиту, но иногда имеет вид собственных 
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злоупотребительных схем (к примеру, сбыт имущества по мнимой сделке с целью сокрыть 
его от законного требования кредитор) [6, с. 198]. 

Важно заметить, что формы злоупотреблений правами могут классифицироваться как по 
вертикали, так и по горизонтали: а) злоупотребления положениями закона и подзаконных 
актов; б) злоупотребления условиями договора; в) злоупотребления правами в обход 
закона, т. е. используя законотворческие либо договорные пробелы и ошибки. 

Разграничение форм злоупотребления по юридическим актам, которые становятся 
предметом злоупотребления, определяет существующая иерархия юридической 
документации. Эта классификация представлена международными актами, Конституцией 
РФ, конституционными законами, федеральными законами (в том числе кодексами), 
указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами органов федеральной власти и местного самоуправления, договорами (как формой 
осуществления гражданских прав, которые устанавливает закон). 

Практической правоприменительной деятельностью вносятся свои коррективы в 
разработку учеными теоретических концепций, которые им приходится учитывать. 
Практическая деятельность способствует обнажению всех теоретических просчетов и 
«перегибов» учения о злоупотреблениях правами. Таким образом, практика тоже выступает 
в качестве равноправного соучастника процесса усовершенствования системы 
гражданского права наряду с чисто теоретической деятельностью. Что касается 
практических указаний по поводу условий использования статьи 10 ГК РФ, то они 
являются очень немногословными и их содержит пункт 5 постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ от 01 июля 1996 г. № 6 / 8, в котором судам велено, применяя статью 10 
ГК РФ, определять, какие конкретно акты суд квалифицирует в качестве злоупотреблений 
правами и, в частности, актов, нацеленных на причинение вреда другим субъектам [7, с. 
130]. Задача данного указания заключается в воспрепятствовании немотивированным 
формальным ссылкам суда на статью 10 ГК РФ а процессе рассмотрении ими 
определенных конфликтов, так как посредством такой формальной ссылки на статью 10 ГК 
РФ могут быть деактивированы любые субъективные права. Далеко не всеми судами 
выполняется данное указание, многие легко применяют статью 10 ГК РФ в качестве 
удобной нормы для аннулирования законных требований одной из сторон в судебных 
процессах. В четкой мотивированной квалификации злоупотребительных актов должна 
заключаться гарантия от безосновательного использования статьи 10 ГК РФ и от 
нарушений таким образом баланса в правах и законных интересах участников гражданско - 
правовых отношений. 

При обобщении случаев конкретного злоупотребления, которыми богата в основном 
судебная практика можно найти множество примеров как обоснованных, так и 
неоправданных применений принципа добросовестности в правоосуществлении, который 
заложен в статьях 1 и 10 ГК РФ. В связи с этим определение характерных признаков в 
злоупотребительных поступках (актах) - это основа усовершенствования 
правоприменительной практики. Проанализировав судебную практику, можно установить 
среди вышеприведенных форм еще ряд видов злоупотребления гражданским правом: 1) 
злоупотребления полномочием органов и представителей юридических лиц; 2) 
злоупотребления правами на свободное формирование условий договоров (речь идет о 
неустойках, процентах, условиях восполнения убытка, задатке, залоге и т. п.), включая 
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отклонение от заключений договоров, имеющее в основании злоупотребительные мотивы; 
3) злоупотребления правами через заключение сделок гражданско - правового характера, 
которые направлены на то, чтобы уклониться от выплаты налогов, либо на получение 
необоснованных возмещений из бюджета РФ; 4) злоупотребления правами в процессе 
ликвидации должника (включая процедуру банкротства); 5) злоупотребления правами 
через заключение сделок по сбыту имущества, которое предназначено для удовлетворения 
кредиторских претензий (включая сделки реорганизации юридических лиц); 6) 
злоупотребления правами через «абстрактные» гражданско - правовые обязательства — 
вексели; 7) злоупотребления правами на зачет встречных требований (как действие, так и 
бездействие); 8) злоупотребления правами при помощи иска о признании сделки, акта 
недействительными (или «несостоявшимися»); 9) злоупотребления правами на отказ в 
защите права при помощи статьи 10 ГК РФ (злоупотребление «правом на право»); 10) 
злоупотребления другими методами защиты прав, которые предусматривает и не 
предусматривает статья 12 ГК РФ [1, с. 280—282]. 

Из приведенных форм и видов необходимо отметить, что злоупотребление правом на 
защиту имеет устойчивую тенденцию к росту, поскольку «опирается» не только на 
материальное — гражданское право, но и на процессуальное (АПК РФ, ГПК РФ), которое 
реализует, в свою очередь, в жизнь статью 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод» [4, с. 54]. Принцип доступности судебной защиты, 
таким образом, вместе с гражданско - правовыми средствами защиты становится все чаще 
орудием для злоупотребления правом. Науке, законодательству и правоприменительной 
деятельности предстоит выработать собственные эффективные меры противодействия 
этим злоупотребительным явлениям. 
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СПЕЦИФИКА НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

 
Согласно ЗК РФ объектом купли - продажи могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет, который осуществляется согласно 
Федеральному закону «О государственном кадастре недвижимости» . Чтобы поставить 
земельный участок на кадастровый учет, заявителю необходимо вместе с заявлением предо 
- ставить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии следующие документы: межевой план, а также копию документа, 
подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ 
земельного участка в установленном земельным законодательством порядке; документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с 
заявлением обращается представитель заявите - ля); копию документа, устанавливающего 
или удостоверяющего право заявителя на соответствующий объект недвижимости; копию 
документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности заявителя на 
объект недвижимости либо подтверждающего установленное или устанавливаемое 
ограничение (обременение) вещных прав на такой объект не - движимости в пользу 
заявителя; копию документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель; копию доку - мента, подтверждающего установленное 
разрешенное использование земельного участка; заверенные органом местного 
самоуправления поселения или городско - го округа по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей до - левой собственности, либо нотариально 
удостоверенные копии проекта межевания земельных участков, копии решений общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения об утверждении указанного проекта, перечня 
собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на такие земельные участки либо сведения о реквизитах данных документов 
в случае их представления ранее в орган кадастрового учета (при кадастровом учете 
земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельско - хозяйственного назначения на основании решения 
общего собрания участников долевой собственности на этот земельный участок; карта - 
план территории). 

Также допускается, если заявитель или его представитель лично представляют в орган 
кадастрового учета непосредственно либо через многофункциональный центр 
соответствующий документ в подлиннике, тогда представление копии соответствующего 
документа не требуется. 
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Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости», процедура подачи документов для 
постановки на кадастровый учет земельного участка упростилась. Заявление о 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и необходимые для 
кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя либо усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя. Заявление об исправлении технической ошибки представляется в орган 
кадастрового учета в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Получение заявления и необходимых для кадастрового учета документов, 
представляемых в форме электронных документов, подтверждается органом кадастрового 
учета путем направления со - общения, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения органом кадастрового учета указанного заявления и 
необходимых для кадастрового учета документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных доку - ментов, с указанием их объема. Сообщение 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в орган кадастрового учета. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И 
КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОЗБУЖДЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

 В соответствии с ч.3 Ст. 40 УПК РФ законодатель в систему органов дознания, наравне с 
официальными органами и должностными лицами, чьи обязанности непосредственно 
составляют осуществление предварительного расследования, включает также и иные 
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категории лиц, которым предоставляются некоторые уголовно - процессуальные 
полномочия, связанные с возбуждением и расследованием уголовных дел [1]. Причиной 
этого является особое место совершения преступления, а именно судна, геолого - 
разведочные партии и зимовки, антарктические станции и сезонные полевые базы, а также 
территории дипломатических и консульских учреждений. 

 Особый интерес представляет рассмотрение именно последней категории преступлений, 
так как практическая реализация данного полномочия вызывает сложности ввиду наличия 
пробелов в законодательном регулировании. Законодатель предоставляет право главам 
дипломатических представительств и консульских учреждений РФ при выявлении 
признаков преступления возбудить уголовное дело и провести по нему неотложные 
следственные действия, направленные на установление и изобличение лица, его 
совершившего. 

 В ч.19 Ст. 5 УПК раскрывается понятие «неотложные следственные действия», под 
которыми понимаются действия, осуществляемые органами дознания после возбуждения 
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в 
целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования [1]. 

 В связи с этим возникает ряд проблем. Первая из которых заключается в том, что УПК 
РФ является единственным нормативно - правовым актом российского законодательства, 
закрепляющим данное право. На международном уровне также отсутствуют аналогичные 
нормы. Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.) и Венская конвенция о 
дипломатических сношениях (1961 г.) не содержит положений, предоставляющих данным 
лицам право на осуществление действий по возбуждению и расследованию уголовных дел. 
Обладая иммунитетом от уголовного преследования дипломаты и консулы являются 
объектом защиты в случае совершения ими преступления. Их статус как представителя 
стороны обвинения в аналогичных ситуациях не регламентирован. В Ст. 5 Венской 
конвенции о консульских сношениях [2] к функциям консулов, отнесено выполнение, на 
ряду с основными по защите интересов своего государства, его граждан и организаций, 
иных функций, возложенных на консульское учреждение представляемым государством, 
которые не запрещаются законами и правилами государства пребывания или против 
выполнения которых государство пребывания не имеет возражений. 

 Во - вторых, исходя из положений УПК РФ, неотложные следственные действия 
проводятся лишь по делам, предварительное следствия, по которым обязательно. 
Следовательно, в случае совершения на территории дипломатических и консульских 
учреждений, преступления, подследственного органу дознания, предварительное следствие 
по которому не обязательно, глава дипломатического представительства или консульского 
учреждения не вправе возбудить уголовное дело и провести по нему неотложные 
следственные действия. Уголовно - процессуальная же компетенция глава 
дипломатического представительства или консульского учреждения не находит отражение 
в иных актах, что указывалось выше. Третья сложность, что даже по тем делам, которые 
находятся в компетенции данных лиц, ими не могут быть надлежаще осуществлены, ввиду 
отсутствия у них необходимых специальных знаний и профессиональных навыков для их 
проведения, большинство следственных действий (осмотр места происшествия, 
освидетельствование, назначение судебной экспертизы). Следовательно, необходимо более 
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точно определить полномочия глав дипломатических представительств и консульских 
учреждений в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. А также внести соответствующие уточнения и в ст. 150 и 
ст. 151 УПК РФ в части определения подследственности и проведения дознания по делам о 
преступлениях, совершенных на территории дипломатических представительств и 
консульских учреждений.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО 

ЗНАКА 
 

Понятие «незаконное использование», содержащееся в статье 14.10 КоАП РФ, не 
раскрывается. О содержании этого понятия можно сделать вывод, проанализировав нормы 
статей 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). С 
учетом указанных правовых норм формами незаконного использования товарного знака 
выступают в том числе его размещение на товарах, этикетках, упаковках, размещение при 
выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в 
гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 
услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в 
доменном имени и при других способах адресации. 

Итак, одной из форм незаконного использования товарных знаков является 
использование указанных средств индивидуализации в рекламе. Возникает вопрос 
относится ли подобное правонарушение к сфере действия статьи 14.10 КоАП РФ. 
Полагаем, что нет в силу следующего. В КоАП РФ включена статья 14.3, посвященная 
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нарушению законодательства о рекламе. Указанная статья устанавливает ответственность 
рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя за нарушение 
законодательства о рекламе. Основой законодательства о рекламе является Федеральный 
закон «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). 

Согласно статье 3 Закона о рекламе в качестве таковой признается информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. Что касается объектов рекламирования, то этим понятием в силу 
статьи 3 указанного закона охватываются товар, средства индивидуализации юридического 
лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама. 
Нас в первую очередь интересует то, что к числу объектов рекламирования относятся 
средства индивидуализации товара, то есть товарные знаки (как это следует из статьи 1477 
ГК РФ). 

Статьей 5 Закона о рекламе установлены общие требования к рекламе, в качестве 
которых законодателем названы добросовестность и достоверность рекламы. При попытке 
определения сфер действия статей 14.10 и 14.3 КоАП РФ складывается непростая ситуация. 
Обе правовые нормы являются бланкетными: статья 14.3 содержит ссылку на 
законодательство о рекламе, основу которого составляет Закон о рекламе. Статья 14.10 
прямой отсылки к иным нормам законодательства не содержит, однако очевидно, что на 
практике норма этой статьи находится в тесной взаимосвязи с нормами статей 1484 и 1515 
ГК РФ. 

Применительно к сфере товарных знаков можно сказать, что статья 14.10 КоАП РФ 
имеет значительно более широкую область применения, поскольку диспозиция статьи 
сформулирована очень широко: под не - законное использование товарных знаков можно 
подвести практически любое действие, связанное с неправомерным «заимствованием» 
чужих товарных знаков, либо использование обозначений, сходных с ними до степени 
смешения. 

Что касается статьи 14.3, то с учетом норм статьи 5 Закона о рекламе она может быть 
охарактеризована как частный случай незаконного использования средства 
индивидуализации товара. 

Рассмотрим проблему разграничения сфер действия указанных статей на конкретных 
примерах.  

Применительно к сфере товарных знаков можно сказать, что статья 14.10 КоАП РФ 
имеет значительно более широкую область применения, поскольку диспозиция статьи 
сформулирована очень широко: под не - законное использование товарных знаков можно 
подвести практически любое действие, связанное с неправомерным «заимствованием» 
чужих товарных знаков, либо использование обозначений, сходных с ними до степени 
смешения. 

Что касается статьи 14.3, то с учетом норм статьи 5 Закона о рекламе она может быть 
охарактеризована как частный случай незаконного использования средства 
индивидуализации товара. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 
 В многочисленной современной отечественной и зарубежной литературе встречаются 

такие понятия как «фактор риска» - причина возникновения и развития заболевания, 
признак, имеющий с ним самостоятельную, последовательную временную связь, 
играющий важную практическую роль в прогнозировании и профилактике заболевания 
[6,с.18]. В современной трактовке бактериальный налёт называют биоплёнкой [5,с.21], 
которая является специализированной бактериальной экосистемой [2,с.65], 
обеспечивающей жизнеспособность и сохранение составляющих её микроорганизмов. 
Сегодня признано, что в своём большинстве заболевания пародонта имеют 
воспалительную природу. Воспаление является первым и одним из основных 
интегративных звеньев в цепи изменений после влияния на организм, органы и ткани 
патогенных факторов. Согласно современным данным, механизм развития пародонта - 
поликомпонентный, сложный и системный, а хронический генерализованный пародонтит, 
является многоликим и полипатогенным. Анализируя весь объём многочисленных данных 
по вопросу об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта, следует отметить, что 
настоящее время можно охарактеризовать как период накопления фактов. А что касается 
имеющихся теорий и концепций, то до сих пор большинство их них не являются 
окончательно доказанными и могут быть расценены лишь как гипотетические. Одним из 
недостатков в изучении данной проблемы является тот факт, что ряд исследователей 
пытаются какой - либо одной причиной объяснить возникновение данного патологического 
процесса [3, с.548]. Следовательно, с известной долей условностей, можно говорить о 
мультифакториальном характере основных заболеваний пародонта, учитывая при этом 
совместное кумулятивное действие на пародонт генетических и средовых факторов [1,с.92; 
4, с.45]. Важную роль в повреждении тканей пародонта играют и стрессорные воздействия, 
активизирующие посредством нейрогуморальной регуляции адренергическую и 
гипоталамо - гипофизарно - адреналовую систем с последующей интенсификацией 
процессов свободно - радикального окисления (СРО), расстройством регионарной 
гемодинамики, что приводит к деструкции клеточных мембран пародонтальных тканей, 
являющихся предпосылкой развития заболеваний пародонта. Работами отечественных и 
зарубежных исследователей показано, что стресс - реакция оказывает своё патогенное 
влияние на ткани пародонта по механизму вторичной альтерации, посредством нарушения 
процессов энергетического метаболизма клеток, активации процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран, накопления недоокисленных продуктов 
углеводного обмена [7,с.272]. Таким образом, комплекс патогенетических механизмов 
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поражения пародонта заключается в балансе между патогенными факторами и исходным 
состоянием пародонта, с одной стороны, и, с другой - системой СРО и АОЗ, 
определяющегося резервными возможностями организма. 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Совсем за небольшой промежуток времени вычислительная техника сделала 
удивительный скачок в собственном развитии! Ведь уже никто не удивляется, когда видит 
у кого - нибудь компьютер. А такие мобильные устройства, как сотовые телефоны — 



200

превратились в необходимость. Проживая в XXI в., мы никуда не можем деться от научно - 
технического прогресса, поэтому следует обратить внимание на влияние прогрессивной 
техники на самочувствие человека. Такие познания могут помочь не только в 
безошибочном и эффективном использовании достижений науки, но также и в сохранении 
человеческого здоровья. Каким образом можно избежать губительного воздействия 
инновационных изобретений человечества, как научиться ориентироваться в большом 
изобилии продуктов технического развития, постоянно появляющиеся на рынке сбыта. Для 
того чтобы ответить на данные вопросы, необходимо «вооружиться», знать все плюсы и 
минусы нынешней техники. Поэтому исследование вышеперечисленных вопросов является 
весьма актуальным. 

 Одним из самых известных технических продуктов настоящее время является 
персональный компьютер. Он и будет объектом данного исследования. 

Немалоизвестным фактом является то, что долговременное пребывание человека за 
компьютером вредит его здоровью. Отнюдь не все осведомлены, как именно воздействует 
компьютер и как долго можно проводить время, работая за ним. Наиболее опасные 
факторы это - влияние на зрение, вынужденная поза, воздействие на психику и излучение. 

Одним из главных факторов, несомненно, является влияние на зрение. Этот фактор 
влечёт за собой головные боли, головокружение, быструю утомляемость, а длительное 
времяпровождение за монитором может поспособствовать резкому снижению зрения. 
Здоровье глаз зависит от качества экрана, от самого изображения, и времени, 
проведенного за монитором. Качество экрана - это немаловажный показатель, влияющий 
на «срок жизни» глаз. Основные характеристики качественного монитора это высокая 
яркость и контрастность, время отклика матрицы, углы обзора и т.д Переутомление глаз 
,также происходит и из - за самого изображения на экране.[1] Как правило , цветное 
статическое изображение крупного размера воспринимается глазом намного легче, нежели 
мелкие элементы, постоянно движущиеся и перемещающиеся на экране. Ну и, конечно, 
нельзя забывать о времени провождения за монитором. Во время работы, необходимо 
делать перерывы по 15 минут через каждые 30 минут. 

Второй фактор, влекущий опасность здоровья - это вынужденная поза. Действительно, 
человек, сидя за компьютером находится в постоянной позе. При этом расстояние от глаз 
до монитора должно быть минимум 50 - 70 см. Из - за стесненной позы могут возникнуть 
такие нарушения, как заболевания суставов кистей рук, затрудненное дыхание, 
остеохондроз.[2] 

Воздействие на психику - третий по значимости фактор. Нельзя не обратить внимания на 
данный фактор, так как он в ряде случаев может привести к необратимым последствиям и 
формированию психической зависимости от компьютера. Например, адреналин, 
вырабатываемый при играх, не разрушается в организме, а постепенно накапливается, 
приводя к разрушению всей нервной системы, развитию психоза и неврастении.[3] 

 Последним рассматриваемым фактором является – излучение. К счастью, на 
современных устройствах, предусмотрены меры по безопасности. И радиации, как таковой 
нет, ни от монитора, ни от системного блока. Чего нельзя сказать о таких факторах ,как 
электростатические поля и высоко - , низкочастотные электромагнитные поля. Первые 
образуют потенциалы, которые разгоняют осевшие пылинки на экране, пагубно 
воздействующие на сидящего за монитором оператора. Вторые, в свою очередь, вызывают 
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интерференцию, впоследствии которой изображение меркнет, таким образом, вызывая 
головные боли и головокружения.[4] 

Согласно информации, представленной выше, был сделан вывод, что научно - 
технический прогресс, несмотря на свои преимущества, имеет ряд недостатков, влияющих 
на здоровье человека. Но при соблюдении правил работы с устройством и разумной 
организации рабочего места можно по максимуму уменьшить опасное воздействие ПК на 
человека. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВИДОВ 

СПОРТА 
 

Проблемы и перспективы физической культуры и видов спорта. 
Сегодня в условиях глобальных политических и экономических преобразований, 

происходящих в России, большую роль для развития общества и становления личности 
приобретают такие вопросы социальной значимости, как формирование здорового образа 
жизни, организация процессов восстановления физического и духовного здоровья граждан, 
что важно для решения социально - демографических проблем и проблем здравоохранения. 

Особую важность представляет собой спорт в отношении. Согласно исследованиям 
российских и иностранных ученых, здоровье человека лишь на 10 - 20 % зависит от 
медицинских учреждений, а наибольшее влияние на состояние здоровье 50 - 60 % 
оказывают условия и образ жизни людей. В ходе постоянного социального развития, стоит 
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отметить, что спорт относится к основным социальным факторам этих перемен, оказывая 
влияние на все сферы жизнедеятельности общества, поэтому для исследования 
эффективности влияния физической культуры на здоровье человека необходимо учитывать 
и внутренние и внешние факторы: пол и возраст, качество питания, быт. 

Не менее важной проблемой при формировании здорового образа жизни и развития 
отрасли физической культуры является отток за рубеж серьезного числа 
квалифицированных специалистов: профессиональных спортсменов и тренеров. Указанная 
проблема обусловлена недостаточностью и неполноценностью условий, предлагаемых в 
нашей стране, но в то же время и высоким уровнем подготовки наших спортсменов, что 
позволяет им быть востребованными в мировом спорте. Поэтому, осуществив смену 
экономической формации и политического положения, России необходимо предъявление 
новых критериев к условиям развития системы физической культуры. 

Россия – безусловно, великая спортивная держава. Перечисляя имена заслуженных 
тренеров нашей державы, уже приносящих медали другим - иностранным государствам, 
невольно лишний раз в этом убеждаешься. 

В условиях общественного развития, обусловленного глобализацией, увеличился объем 
знаний и доступности получения образования. Тем не менее, несмотря на формирование 
«общества знаний» - информация не может использоваться и существовать без здорового 
образа жизни населения. Именно поэтому очень важно своевременное физическое развитие 
и возможность получения студентами знаний фундаментальных основ физического 
воспитания. Кроме того, на пути модернизации предмета физического воспитания 
возникает вопрос и правильного построения системы обучения, при которой должны 
использоваться новейшее спортивное оборудование и спортивные комплексы, необходимые 
для повышения самого качества обучения и полноценного формирования физической 
культуры и воспитания человека. 

Огромный социальный потенциал физической культуры должен быть использован в 
полной мере для процветания России, поскольку процесс физического развития наименее 
затратный и, в то же время, максимально эффективный способ духовного и физического 
оздоровления нации. Тем не менее на сегодняшний день физической культурой и спортом в 
стране занимаются всего 8 - 10 % населения, тогда как в более развитых странах мира это 
показание может доходить до 40 - 60 % . В связи с этим, вытекает проблема достаточно 
низкой физической подготовленности учащихся в вузах. 

Со стороны Министерства образования и Науки России проводятся реформы для 
эффективного развития физического воспитания, начиная с малолетнего возраста. Однако 
всё ещё имеется большой круг проблем, требующих немедленного решения: на ремонт уже 
имеющихся спортивных комплексов, а также на возведение новых спортивных залов; 
низкая заработная плата учителей и преподавателей, а также их социальная 
незащищенность отражается на качестве образования и невозможности поддержки 
высокого уровня квалификации; увеличение учебной программы и, соответственно, рост 
часов занятий в университетах также негативно влияют на двигательную активность 
студентов на протяжении обучения; несовершенство системы управления, а также 
неэффективное и непрозрачное использование бюджетных средств, выделяемых для 
обеспечения физического развития и воспитания. 
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Таким образом, проблем, стоящих перед отечественной физической культурой и спортом, 
на данный момент имеется большое количество. Очевидно, что развитие физической 
культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне – одна из наиболее 
актуальных проблем жизни современного общества, решение которой будет способствовать 
гармоническому развитию всех его представителей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ПЛАЗМОЛИФТИНГ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В настоящее время вопросы лечения воспалительных заболеваний пародонта не теряют 

своей актуальности. По данным ВОЗ, заболевания пародонта широко распространены 
среди населения всего земного шара. Высокая распространенность заболеваний пародонта 
у работников вредных производств обуславливает необходимость разработки программ 
лечебно – профилактических мероприятий [3,c.213; 4,c.92]. Несмотря на значительные 
достижения современной стоматологии, проблема разработки эффективной, 
общедоступной и универсальной методики лечения патологии пародонта не может 
считаться решённой. В последние годы в стоматологии для лечения ХГП успешно начал 
применяться метод стимуляции регенерации тканей путем местного введения 
инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы - технология плазмолифтинг 
[1,c.154; 2, c.210] . Цель - оценка эффективности лечения пародонтита тяжелой степени у 
работников резинотехнической промышленности с использованием технологии 
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Плазмолифтинг. Группу исследования были включены 57 пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом (ХГП) тяжелой степени в стадии обострения, 
работающие в разных цехах ОАО «УЗЭМиК» (г. Уфа) в возрасте 30 - 49 лет обоего пола со 
стажем работы от 10 до 20 лет, как основная. Для оценки гигиенического состояния 
полости рта использовали индекс гигиены (ИГ) OHI - s (Greene J.C., Vermillion J.R., 1964), 
для оценки кровоточивости десны использовали индекс Mühlemann H.R. (1958) в 
модификации Cowell I. (1975). Воспаление десны количественно выражали с помощью 
папиллярно - маргинально - альвеолярного индекса (индекса PMA) (Schour I., Massler M., 
1948 в модификации Parma C., 1960). Подвижность зубов определяли по Платонову Е.Е. 
(1968). Для оценки состояния пародонта определяли глубину патологических зубодесневых 
карманов, индексы периферического сопротивления и эластичности, реографический 
индекс. Показатели клинических методов исследования оценивались как до лечения, так 
через 6 мес. В первой основной профессиональной группе, кроме всего 
вышеперечисленного, проведена дополнительно процедура «Плазмолифтинг» в объеме 3 - 
5 мл, через 2 недели и 3 месяца – повторно. С этой целью брали кровь из локтевой вены 
(рисунок 1) в количестве 10 мл, центрифугирование крови производилось на аппарате ЕВА 
20 (производства Германии). Полученная плазма в дальнейшем вводилась на 2 - 3 мм2 в 
область маргинальной десны как с вестибулярной, так и с оральной стороны инсулиновым 
шприцом с иглой 0,3 мм и длиной 13 мм. При введении плазмы при необходимости 
выполнялась местная анестезия. Результаты. Гигиена полости рта у всех обследуемых 
пациентов была плохой (индекс OHI - S) и составляла 4,56±0,25 (p<0,05); показатели 
глубины пародонтальных карманов составляли 5,91 + 1,8. Кровоточивость десен по 
индексу Muhllemann составила 2,75 + 0,24. Индекс периферического сопротивления до 
проведенного лечения составил - 66,9. Индекс эластичности - 65,8. Реографический индекс 
у первой 0,83. После проведенных процедур лечения через 6 месяцев от начала лечения 
наблюдалось значительное улучшение гигиены полости рта и уменьшение показателей 
индекса OHI - S (2,5+0,12, p<0,05 - удовлетворительная гигиена). После проведенного 
лечения, максимально положительные результаты редукции глубины пародонтальных 
карманов были получены через 6 месяцев - глубина пародонтальных карманов 
уменьшилась – до 4,51 мм (1,4 мм - 23,6 % ). У пациентов снизилась кровоточивость, о чем 
свидетельствуют изменения показателей индекса кровоточивости – от 2,75 до 0,90. Индекс 
периферического сопротивления после проведенного лечения составил - 80,7, Индекс 
эластичности - 73,8, Реографический индекс 0,93. Судя по цифровым показателям 
реопародонтографии, исходный тонус сосудов был очень высоким (вазоконстрикция); 
после комплексного лечения с применением метода плазмолифтинг - тонус сосудов 
стремился к нормализации. Применение метода Плазмолифтинг повышает качество и 
клиническую эффективность лечения заболеваний пародонта у работников 
резинотехнического производства без применения химических лекарственных 
медикаментозных препаратов, хирургических методов лечения и приводит к длительной 
ремиссии и стабилизации процесса. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

 
Вакцинация в настоящее время рассматривается как общепризнанный эффективный 

способ предупреждения ряда инфекций. Эффективность иммунопрофилактики многих 
инфекционных болезней доказана многолетней мировой практикой. При этом активная 
иммунизация в настоящее время рассматривается мировым сообществом не только как 
наиболее экономичное и доступное средство предупреждения инфекционных болезней, но 
и сохранения активного долголетия человека [1]. 

В Российской Федерации вакцинация является государственной политикой, 
регламентированной соответствующими законами. Принятие в 1998 г. Федерального 
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и возведение 
вакцинопрофилактики в разряд задач государственной важности привело к существенному 
увеличению охвата профилактическими прививками населения, особенно детей.  

Для оценки осведомленности родителей в вопросах иммунизации нами проведено 
анкетирование 73 родителей, что составило 10 % от генеральной совокупности детей, 
которым была проведена вакцинация с января по сентябрь 2016 года в многопрофильной 
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клинике для детей и подростков «СМ - Доктор». Разработанная анкета содержала закрытые 
вопросы с вариантами ответов и открытые вопросы с возможностью дать свой ответ.  

Гендерный состав опрошенных характеризовался преобладанием лиц женского пола – 
73,5 % . Удельный вес мужчин составил 26,5 % . Средний возраст составил 31,5±1,53 года. 

Результаты анкетирования позволили установить уровень полученного образования. 
Необходимо отметить то, что более половины (51,8 % ) респондентов имели среднее 
специальное образование. Высшее образование получили 21,7 % опрошенных, 
незаконченное высшее – 7,2 % , среднее – 10,8 % и неполное среднее образование – 8,5 % .  

В соответствии с социальным статусом структура опрошенных характеризовалась 
большим удельным весом рабочих – 39,8 % . Второе место занимала категория ИТР и 
мастеров промышленных предприятий, на долю которой приходилось 18,1 % больных. 
Педагогической деятельностью занимались 10,8 % респондентов. Четвертое место делили 
между собой сотрудники УВД и руководители различного уровня – по 6,1 % 
соответственно. Самая малочисленная группа – это медработники, на их долю приходилось 
4,8 % . 14,3 % отметили в анкете «другое».  

Среди участвовавших в опросе 59,1 % опрошенных состояли в браке, 13,3 % - холосты, 
не замужем, 19,2 % - разведены, а 8,4 % - вдовствуют. 

84,7 % опрошенных родителей положительно относятся к вакцинации, 6,9 % - 
отрицательно, 8,4 % - затруднились ответить.  

80,6 % родителей считают, что прививки нужны ребенку, чтобы не болеть, 12,5 % 
родителей думают, что прививки нужны медицинским работникам для выполнения плана и 
6,9 % родителей считают, что прививки никому не нужны. 

75 % родителей знают, каким образом происходит заражение инфекционными 
заболеваниями. Затруднения в ответе на вопрос выразили 25 % анкетируемых. 

90,3 % родителей признают серьезную опасность инфекционных заболеваний для жизни 
и здоровья, и только 9,7 % опрошенных считают, что заболевания не опасны, и можно 
обойтись и без прививок. При этом 4,2 % родителей утверждают, что опасность от самих 
прививок выше, чем риск заразиться.  

Основу беспокойства родителей составляет страх осложнений (61,1 % ), рост числа 
аллергических реакций (19,4 % ), информация о вреде прививок (15,3 % ), заговор 
медицинского персонала с фармацевтическими компаниями (4,2 % ). 

Информацию о прививках, согласно анкетированию, получают от медицинских 
работников детской поликлиники, школ и детских садов 62,5 % родителей, из средств 
массовой информации – 22,2 % родителей, 9,7 % опрошенных - от других родителей и 5,6 
% - от знакомых и родственников (не медицинских работников) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Источники информации о прививках (в % ) 
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Следующий вопрос в нашей анкете был посвящен вопросам по вакцинопрофилактике, 
которые интересовали родителей в первую очередь. Респондентам предоставлялось право 
выбрать несколько вариантов ответа (рис.2). Первое ранговое место заняли возможные 
осложнения (74,5 % ), на втором месте - психологическая подготовка ребенка (63,4 % ), 
схема проведения вакцинации занимает третье ранговое место (35,8 % ), техника 
выполнения инъекции вызвала интерес у 29,6 % родителей. 

70,8 % родителей отметили, что не отказывались от прививок своему ребенку, а 29,2 % 
респондентов находились в ситуации, когда приходилось отказываться от прививок для 
ребенка. 

Настораживает тот факт, что информацию о правах и обязанностях от медицинской 
сестры родители получали только в 34,7 % случаях, в 63,8 % случаях родителям все 
необходимую информация предоставляли врачи, и в 1,5 % случаях – информацию 
респонденты не получали вообще.  

 

 
Рисунок 2 – Вопросы о вакцинопрофилактике,  
интересующие родителей больше всего (в % ) 

 
В соответствии с МУ 3.3.1889 - 04. 3.3. «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

Порядок проведения профилактических прививок. Методические указания», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004 года, 
иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок проводят 
вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и 
разрешенными к применению в установленном порядке, в соответствии с инструкциями по 
их применению. 

Выбор многопрофильной клиники для детей и подростков «СМ - Доктор» для 
выполнения вакцинации ребенка связан с наличием иностранных вакцин (87,5 % ). 
Территориальная близость к дому оказалась важной для 12,5 % родителей.  

Таким образом, негативно настроенные и неуверенные в необходимости вакцинации 
родители составляют особую группу, с которой необходимо наиболее тщательно 
проводить предварительную работу по подготовке к прививкам. Они нуждаются в 
большем внимании и при проведении вакцинации, и при оценке реакций на введение 
вакцины. 
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ОЦЕНКА ДАННЫХ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ШКОЛЬНИКОВ 

 
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости тканей пародонта у школьников в 

различных регионах России свидетельствует о широкой распространенности этой 
патологии, необходимости изучения этиопатогенетических факторов её развития и 
разработке программ лечения и профилактики [1, с. 41], [2, с. 331]. 

Для оценки стоматологического статуса у детей школьного возраста города Воронежа 
нами были обследованы учащиеся 3 - х школ разных возрастных групп, расположенных в 
удаленных районах города: лицей №1 – Коминтерновский район, лицей №3 – 
Железнодорожный район, МОК №2 – Советский район. Было проведено анкетирование 
родителей школьников и исследование состояния тканей десны у 1282 детей, из них 611 
девочек и 671 мальчик в возрасте от 6 до 17 лет, которые были разделены на следующие 
группы: 
 I – младшая школьная группа (6 - 9 лет); 
 II– средняя школьная группа (9 - 12 лет); 
 III – старшая школьная группа (12 - 17 лет). 
Осмотр полости рта ребенка начинался с преддверия полости рта: оценивался цвет 

слизистой оболочки, глубина преддверия, наличие тяжей слизистой и состояние уздечек 
губ. Мелкое преддверие полости рта было выявлено у 154 (12,0 % ) человек, укороченные 
уздечки верхней губы у 231 (18,0 % ), нижней губы - 179 (14,0 % ).  

Здоровая слизистая оболочка десны имела бледно - розовый цвет и влажность 218 (17,0 
% ), десна плотно соприкасалась с шейкой зуба, и в норме цвет был одинаков в области 
сосочков и маргинальной десны, а в области альвеолярной десны просвечивались 
капилляры. В отдельных случаях отмечалась бледность десны. 

Появление гиперемии вокруг шейки зуба (в области десневого валика, сосочков), а так 
же маргинальной и альвеолярной десны свидетельствовали о имеющейся патологии и 
наблюдались у подавляющего числа обследованных 1032 (80,5 % ). У некоторых из них 
гиперемия имела застойный характер.  

У детей всех групп (171 человек (13,3 % )) была выявлена гипертрофия десны, 
обусловленная как плохой гигиеной полости рта, так и гормональными сдвигами, 
ношением ортодонтических аппаратов и другими факторами. Это проявлялось 
локализованным (76 случаев) или генерализованным (95 случаев) изменением контура 
десны. Хронический гипертрофический гингивит у девочек встречался чаще (55,3 % ), чем 
у мальчиков (44,7 % ). Сосочки были увеличены в объеме за счет отека или гиперплазии 
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соединительной ткани, был нарушен обычный остроконечный контур и они имели 
шаровидную форму, образуя «ложные» карманы.  

Гораздо реже (35 случаев (2,7 % )) обнаруживалась атрофия десны с начальным 
обнажением шейки зуба, а также нарушение целостности эпителия (десквамация эпителия). 

При проведении простой гингивоскопии определялось различие топографии 
гиперемированной поверхности и ее текстуры - сплошная, пятнистая, со штриховым или 
точечным компонентом. В I группе у 31 (10,4 % ) обследуемого обнаружены экскориации 
десневого края в области вершин десневых сосочков, что обычно не распознается 
невооруженным глазом. Во II группе этот признак выявлен у 37 (12,3 % ) обследованных. У 
17 (5,7 % ) детей из I группы диагностирован гипертрофический гингивит с различными 
вариантами формы и цвета сосочков (от гладко - глянцевой до шероховато - бугристой, 
количество детей с гиперплазией десны в старшей группе составило – 31 (10,3 % ) человек. 
Так же мы обращали внимание на характер зубного налета, его цвет (белый, серый, 
желтый), локализацию (назубный и у входа в ложный карман). 

Простая гингивоскопия часто прогнозирует последовательное применение расширенной 
гингивоскопии, так как только последняя позволяет судить о состоянии барьерной функции 
десны по результатам макрогистохимических реакций, которые происходят в момент 
окрашивания слизистой йодсодержащими и тиазиновыми красителями. Считается, что это 
является приемом оценки степени распространенности и интенсивности изменений во всей 
толще слизистой десны. При проведении расширенной гингивоскопии границы 
йодпозитивности распространялись на всю свободную и прикрепленную десну, но всегда 
более интенсивно окрашивались десневые сосочки, что соответствует 3му уровню 
гиперемии при простой гингивоскопии. У обследованных детей 9 - 12 лет йодпозитивность 
при окрашивании десны I степени определена в 65,2 % , II степени – в 16,8 % случаев. В 
группе старших школьников эти показатели составили 47,6 % и 28,7 % соответственно, что 
свидетельствует о прогрессировании гингивита с возрастом. 

При проведении расширенной гингивоскопии после нанесения на слизистую оболочку 
десны тиазиновых красителей наиболее интенсивно всегда окрашивались десневые 
сосочки, в 18,4 % случаев окраска имела штриховой, в 22,5 % пятнистый и в 11,4 % 
мелкоточечный рисунок, а в остальных 47,6 % окраска была равномерной. 

Так как окраска тиазиновыми красителями выявляет особенности распределения 
нуклеиновых кислот в толще десны, мы можем судить как о локализации этих 
метаболитов, так и об их концентрации. Известно, что при воспалительных процессах в 
десне количество гликогена и нуклеиновых кислот возрастает во много раз, что можно 
констатировать при проведении расширенной гингивоскопии. Данный метод исследования 
показателен для понимания патогенеза гингивита, является доступным для использования 
школьными врачами и его можно включать в комплекс диагностических мероприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАК ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) от искусственных источников непрерывно 

возрастает в результате повышенной потребности в электричестве. Современный человек и 
дома и на работе подвергается сложному сочетанию электрических и магнитных полей 
разных частот [1, с. 1].  

Взаимодействие электромагнитных излучений с организмом человека зависит от 
интенсивности электромагнитного излучения, времени, в течение которого оно 
воздействует, частоты, наибольшей точки приложения. Наиболее чувствительными 
являются нервная, иммунная, эндокринная, сердечно - сосудистая и половая системы [2, с. 
1715].  

Не исключено, что одной из многочисленных причин высокого уровня сердечно - 
сосудистых заболеваний в России, может являться воздействие электромагнитных полей от 
различных источников, в том числе и от воздушных линий электропередач (ЛЭП) [3, с. 82].  

В соответствии с СанПиН 2971 - 84 [4, с. 3], а также с СанПиН 2.2.4.3359 - 16 [5, с. 21], 
допустимые уровни воздействия напряженности электрического поля на лиц, 
проживающих и работающих вблизи ЛЭП, установлены не более 5 кВ / м. 

Для исследования уровней напряженности электрического поля выбран участок дороги, 
располагаемый в городе Томске (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Участок исследований г. Томск 

 
На расстоянии 6 метров от проезжей части дороги располагаются столбы с воздушной 

ЛЭП – с одной стороны, и фонарные столбы на расстоянии 1,5 м от края проезжей части – с 
другой стороны. По ЛЭП передается напряжение 220 кВ и 0,4 кВ соответственно. 

Расчеты, выполненные в соответствии с методикой, изложенной в источнике [6], 
показали, что значения напряженности электрического поля в на расстоянии 6,0+0,5м до 
11,5 м (исходя из ширины двухполосной проезжей части 2,75м∙2) превышают пределы 
допустимых норм (≥5 кВ / м) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Распределение напряженности 

электрического поля Emax ЛЭП 220 кВ на высоте 1,7 м от земли. 
 

Максимальное значение напряженности Emax на рассматриваемом интервале расстояний 
получено расчетным путем и зафиксировано на расстоянии 8,5 м от ЛЭП 220 кВ (5, 910 кВ / 
м). 

Совместное воздействие электрического поля Emax от ЛЭП 0,4 кВ и ЛЭП 220 кВ (Рисунок 
3) не оказывает особого влияния на полученные результаты по причине того, что 
воздействие от ЛЭП 0,4 кВ значительно мало. 
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Рисунок 3. Распределение напряжённостей электрического поля  

на высоте 1,7 м в зоне совместного воздействия ЛЭП 220 кВ и ЛЭП 0,4 кВ 
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Превышение установленного нормативного уровня напряженности электрического поля, 
создаваемого ЛЭП напряжением 220 кВ, может оказывать негативное воздействие на 
организм человека.  

Нервная и сердечно - сосудистая системы являются наиболее чувствительными к 
сигналам низких и сверхнизких (промышленных) частот, т.к. последние очень близки к 
собственным ритмам функционирования указанных физиологических структур, что 
определяет возможность резонансного взаимодействия. В работе Y. Omura и M. Losco было 
показано, что при воздействии ЭМП низких частот, происходит временное повышение 
уровня тромбоксана В2 в крови. В свою очередь, тромбоксан В2, как известно, является 
мощным фактором тромбообразования, который играет важную роль в развитии 
ишемических изменений и прогрессировании ИБС. Еще в одном экспериментальном 
исследовании было показано нарушение реологических свойств эритроцитов при 
воздействии ЭМП сверхнизких частот. 

В результате долговременных исследований жилой зоны вблизи ЛЭП в одном из 
районов г. Новосибирска, проведенной группой международных экспертов, было 
установлено значительно более высокое распространение артериальной гипертензии среди 
населения, постоянно проживающего в домах, расположенных на расстоянии менее 100 
метров от ЛЭП [6, с. 62 - 63]. 

Чтобы уменьшить воздействие электромагнитных полей от ЛЭП как одну из причин 
возникновения заболеваний различных систем органов, нужно либо ограничить время 
пребывания в подобных зонах – для тех, кто работает (к примеру, дорожные рабочие) оно 
должно составлять не более шести с половиной часов. На лиц, проживающих и 
работающих вблизи ЛЭП, можно уменьшить воздействие путем прокладывания линии 
электропередач под землей. Если линии проложены под землей, электрические поля над 
поверхностью в том числе, и на высоте 1,7 м от земли, едва определяются [7]. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТАКТНОГО ПЕРИОДОНТА В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Важная роль в качестве лечения осложненных форм кариеса, с учетом ближайших и 

отдаленных результатов, отводится составу и свойствам эндогерметиков [1, с.96]. До сих 
пор в зарубежной и отечественной литературе идет дискуссия о клинической 
эффективности и биологической совместимости широко распространенных на 
сегодняшний день в стоматологической практике эндогерметиков [4, с.390]. Выявляются 
новые факты сомнительной результативности и безопасности для окружающих тканей зуба 
применения отдельных представителей пломбировочных материалов [2, с. 115 - 116]. 

Нет четкой и достоверной градации в показаниях к использованию силеров при 
различной клинической ситуации и степени вовлеченности в патологический процесс 
периапикальных тканей зуба [3, с.98]. Противоречивы данные о возможных осложнениях, 
возникающих в процессе непосредственного контакта эндогерметика с интактным 
периодонтом, а именно, силе и характере ответного потенциала [5, с.40]. 

Целью настоящего исследования стало изучение морфометрических особенностей 
интактного периодонта при обтурации каналов корней зубов современными 
эндогерметиками. 

Исследование выполнено на 60 белых беспородных крысах – самцах, разделенных на 4 
группы: I группа - интактная контрольная группа; во II группе обтурировали корневые 
каналы зубов материалом AH - plus; во III – материалом Endofill; в IV – материалом Real 
Seal. Животные выводились из эксперимента, согласно принципам гуманного отношения, 
через 72 часа , 14 дней, 1 месяц и 6 месяцев. После бескислотной декальцинации 
изготавливали гистологические срезы по общепринятым методикам и окрашивали 
гематоксилином и эозином. С помощью морфометрического метода определяли ширину 
апикального периодонта (мкм). 
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Ширина периодонта у крыс контрольной группы на протяжении всех сроков 
наблюдения оставалась постоянной (в пределах 324,1±53,1 мкм). Изменения ширины 
периодонта при обтурации корневых каналов силером AH - plus по сравнению с 
контрольной группой на 3 сутки не носили достоверного характера. Статистически 
значимое увеличение ширины периодонта по сравнению с I группой отмечалось на 14 
сутки (428,0±79,9 мкм), 1 и 6 месяцев (561,4±53,4 и 580,1±28,8 мкм соответственно). Также 
происходило достоверное увеличение ширины периодонтальной щели на 3 день 
(428,5±12,6 мкм) по сравнению с отдаленными сроками наблюдения - 1 и 6 месяцев 
(561,4±53,4 и 580,1±28,8 мкм соответственно). В III и IV экспериментальных группах по 
сравнению с контрольными животными статистически значимого увеличения ширины 
периодонта не отмечалось. Динамика морфологических показателей при использовании 
цинкэвгенольной пасты Endofill полностью соответствовала клиническим данным в сроки 3 
- 14 дней. 

Динамика показателей реакции периодонта при применении силера Real Seal 
практически идентична контрольной группе. 

Анализ морфологической реакции периодонта в эксперименте свидетельствует, что при 
использовании силера Real Seal морфометрические показатели ширины апикального 
периодонта и коллагеновых волокон оставались идентичны контрольным значениям. При 
применении материала Endofill и AH - Plus морфологические данные восстанавливались до 
физиологических показателей контрольной группы спустя 6 месяцев (исключением 
является значение ширины периодонта, которое во II группе в 1,3 раза, в I – в 1,6 раза выше 
по сравнению с контрольной группой). 

Таким образом, при обтурации корневых каналов минимальные морфометрические 
изменения отмечались в III и IV экспериментальных группах, что может свидетельствовать 
об оптимальной биологической совместимости современных эндогерметиков Endofill и 
Real Seal с интактным периодонтом. 
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НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Стационарная медицинская помощь является наиболее ресурсоемким сектором 
современного здравоохранения. В больничных учреждениях сосредоточены значительные 
ресурсы отрасли [6, с. 111]. Соответственно, повышение качества оказываемой 
медицинской помощи в стационарных учреждениях является одним из приоритетных 
направлений в работе учреждений здравоохранения всех уровней [9, с. 250]. В 
медицинском учреждении качество медицинской помощи для пациентов определяется тем, 
насколько она отвечает их ожиданиям и является своевременной [8, с. 18]. Качество 
медицинской помощи в отделениях больницы в значительной степени зависит от 
квалификации врачей, уровня оснащенности лечебно - диагностической аппаратуры, от 
уровня внедрения новых методов диагностики и лечения и других факторов [7, с. 30]. 

Комплексный анализ расчета объективных показателей работы стационарных 
учреждений и изучение субъективных показателей (состояния общественного мнения) 
используются для оценки доступности населению больничной помощи, а также выработки 
предложений по оптимизации структуры и мощности сети больничных учреждений [4, с. 
34].  

Целью настоящего исследования явилось оценка удовлетворенности условиями 
пребывания в стационаре родителей недоношенных детей и детей с перинатальной 
патологией. Исследование проводилось на базе Перинатального центра ФГБОУ ВО «Санкт 
- Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава 
России методом основного массива путем анонимного анкетирования 100 матерей 
недоношенных детей и детей с перинатальной патологией.  

Отношения между больным и врачом, контакт между ними служат основой любой 
лечебной деятельности [5, с. 31]. Корректные взаимоотношения создают атмосферу 
психологического комфорта, конфиденциальности, взаимного уважения и доверия [2, с 
358]. Это способствует формированию позитивной установки пациента на проводимое 
лечение [3, с. 28]. В ходе исследования было изучено мнение родителей об отношении 
персонала Перинатального центра к пациентам. Оценка родителями отношения лечащих 
врачей к пациентам показала, что 96 % респондентов считают, что их лечащий врач 
относится к ним с вниманием и участием и всего лишь 3 % посчитали, что врач относится к 
ним не очень внимательно, а 1 % опрошенных, что с безразличием. При изучении 
отношения средних медицинских работников выявлено, что 91 % матерей посчитали, что 
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персонал относится к ним с должным вниманием и участием, 8 % респондентов, что к ним 
относятся не очень внимательно. Всего 1 % пациентов посчитал, что к ним относятся с 
безразличием. 

Изучение качества питания является особенно важным для оценки качества 
медицинской помощи в условиях стационара в целом [10 с. 705]. По результатам 
проведенного анкетирования была проведена оценка удовлетворённости питанием. Только 
30 % пациентов были удовлетворены питанием, 33 % опрошенных были больше 
удовлетворены, чем нет, 25 % респондентов были не полностью удовлетворены, 8 % 
затруднились ответить, и 4 % респондентов не удовлетворены совсем. 

Исходя из оценки уровня санитарно - гигиенического состояния учреждения, к которому 
относилось наличие душевых кабин, раковин, унитазов, их чистота и состояние родители 
распределились следующим образом: были удовлетворены уровнем санитарно - 
гигиенического обеспечения 78 % опрошенных, были больше удовлетворены, чем нет 21 % 
матерей и 1 % респондентов были удовлетворены, но не полностью. Состоянием 
постельного были удовлетворены 48 % проанкетированных родителей, больше 
удовлетворены, чем нет 32 % матерей, были удовлетворены не полностью 15 % 
опрошенных и 5 % респондентов затруднились ответить. 

Лечебно - охранительный режим направлен на создание оптимальных условий 
пребывания пациентов в стационаре и способствует поднятию их общего 
психоэмоционального тонуса [1, 11]. При оценке удовлетворенности уровня соблюдения 
лечебно - охранительного режима на отделении, к которому относятся распорядок дня, 
соблюдение правил внутрибольничного распорядка, а также созданием благоприятных 
психологических условий, 50 % матерей указали, что были удовлетворены режимом 
отделения, 28 % пациентов, что больше удовлетворены, чем не удовлетворены, 16 % 
опрошенных затруднилось ответить и 6 % респондентов были не полностью 
удовлетворены. 

В ходе исследования родителям было предложено оценить организацию выписки из 
Перинатального центра. По результатам анкетирования удовлетворены организацией 
выписки были только 26 % родителей, больше удовлетворены, чем нет – 36 % матерей, 21 
% респондентов затруднился ответить, 15 % пациентов было удовлетворено, но не 
полностью, а 2 % респондентов были не удовлетворены совсем. Среди основных причин 
неудовлетворенности большинство родителей назвали отсутствие отдельного помещения 
для выписки, а также проблемы со въездом на территорию центра личного автотранспорта 
или автомобиля такси. 

Проведенное анонимное анкетирование показало, что большинство опрошенных 
родителей (72 % ) порекомендовали бы своим близким и знакомым обратиться в 
Перинатальный центр СПБГПМУ, а 28 % респондентов ответили, что скорее да, чем нет. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в целом пациенты 
Перинатального центра ГБОУ ВПО СПбГПМУ удовлетворены пребыванием в стационаре. 
Подавляющее большинство респондентов высоко оценили отношение персонала к 
пациентам и готовы порекомендовать центр своим близким и знакомым. При изучении 
основных причин неудовлетворенности качеством работы учреждения было выявлено, что 
среди родителей только 30 % полностью удовлетворены питанием и 26 % организацией 
выписки.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В КРИЗИС 
 

Спад экономики начавшийся в 2014 году является самым продолжительным за всю 
новейшую историю России. Неблагоприятные экономические явления спровоцировали 
массовые реакции, порой носившие панический характер.  

Вопросы психологии потребительского поведения в целом хорошо исследованы. 
Предметом настоящей работы является анализ проведенных маркетинговых исследований 
с точки зрения изменения психологических установок и реакций. Вызванные кризисом 
психологические реакции влияют не только на коммерческие отношения, но и на общество 
в целом. 

Многочисленные исследования выявили, что кризис спровоцировал глубинное 
изменение стратегии потребления [3]. Во многом на результаты опросов повлияла 
специфика выбранных респондентов – это жители крупных городов. Систематизируем 
выявленные типы потребительских реакций. 

Более трети всех потребителей сократили свои расходы за счет уменьшения расходов на 
еду. Для рассматриваемой группы характерен переход на бренды низкой ценовой 
категории, сокращение объемов и частоты покупок, переход на более низкую категорию 
магазинов и дискаунтеры, а так же применение прочих методов жесткой экономии. Для 
таких людей характерно усиление негативных эмоций при посещении магазина. Люди этой 
категории экономически больше всего пострадали от кризиса и теперь подорожавшие 
продукты оставили основную статью расходов. Невозможность обеспечения базовых 
потребностей вызывает развитие негативных психологических состояний. 

Десять процентов граждан отреагировали на ухудшение экономической ситуации без 
резкой смены состава продуктовой корзины. Данная группа с удовольствием пользуется 
акциями, скидками. Некоторые люди стараются готовить дома. Для представителей 
анализируемой группы экономически - неблагоприятная ситуация представляется как 
вызов. Люди стараются приспособиться, постоянно находятся в процессе поиска новых 
источников экономии. Их деятельность нередко приобретает несколько игровой характер. 

Четверть граждан ведет себя нерационально. Представители именно этой категории 
запомнились лихорадочной скупкой крупной бытовой техники в инвестиционных целях. 
Эта категория склонна к перестраховке и легко поддается манипуляции. Склонность к 
импульсивным действиям не редко приводит к тому, что эти люди действуют себе во вред. 
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Поведение 39 % граждан кризис практически не изменил. Стабильно высокий уровень 
доходов и достаточный объем сбережений позволил этим людям не испытывать тревоги за 
свое будущее [2]. Хотя они заметили рост цены потребительской корзины, в целом они не 
изменили своим привычкам. Хотя половина таких потребителей все же относят себя к 
пострадавшим, не столько от кризиса, сколько от продовольственного эмбарго.  

Таким образом, больше половины потребителей было вынуждено изменить свои 
привычки. Сложившаяся ситуации ведет к появлению различных негативных 
психологических состояний. Невозможность обеспечить привычный образ жизни в ряде 
случаем ведет к состоянию депривации, которое в свою очередь приводит к фрустрации. 
Фрустрация может возникать как следствии деривации, так и самостоятельно. 

Состояние фрустрации характеризуется целым комплексом эмоциональных процессов, 
таких как раздражение, тревога, а в ряде случаев даже отчаяние. Именно этим может 
объясняться выявленное исследователями усиление негативных эмоций при посещении 
объектов торговли. Следует отметить, что описанный механизм проявляет патогенные 
свойства только когда происходит превышение индивидуального порога интенсивности. В 
то же время, значимость для человека материальной защищенности усиливает 
эмоциональную реакцию на обстоятельства. 

Негативный потенциал перечисленных психологических ситуаций очень велик. Все 
подобные состояния приводят к повышению агрессии, конфликтности, снижения 
самооценки и апатию. При продолжительной психотравмирующей ситуации возможно 
развитие депрессии и неврозов. Помимо психических нарушений развиваются 
психосоматических заболеваний, поражающих все гладкомышечные органы, имеющие 
парасимпатичную иннервацию [4].  

Разорвать цепь депривация - фрустрация - агрессия можно с помощью провоцирования 
активации механизмов защиты[3]. Реальная или мнимая угроза войны, а так же занятия 
спортом или тяжелым трудом высокой интенсивности временно снимает состояние 
депривации и продуцирования агрессии, включая общепопуляционные механизмы 
выживания. Однако, полностью устранить действие депривации - фрустрации - агрессии 
можно только при гармонизации жизненных установок и положения индивида в обществе. 

Таким образом, потребители демонстрируют различные стратегии поведения, связанные 
с особенностями поведения и материальным положением. Многие потребители 
испытывают сильные эмоции вызванные невозможностью удовлетворения своих 
потребностей, хотя большая часть не испытывает особых затруднений с адаптации к новым 
условиям.  
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Процесс преобразования государственного управления напрямую зависит от 

профессионализма чиновников, которые эти преобразования призваны осуществлять. 
Процветание страны и высокий уровень качества жизни россиян, изменения в экономике, 
стабильное функционирование предприятий и организаций, уровень коррупции и 
бюрократизма в стране – это и многое другое определяют государственные служащие. 
Чиновничество, несмотря на свою относительную разнородность, является 
многочисленной и значимой по своей деятельности социально - профессиональной 
группой. В настоящее время в эту группу входят люди различных профессий с 
характерными стандартами поведения, что отражается на деятельности госучреждений. 
Часто личные цели госслужащего вступают в противоречие с целями учреждения, 
убеждения и ценностные ориентации одного служащего вступают в противоречие с 
убеждениями и ценностями другого. Мотивы, которые приводят на госслужбу, также 
противоречивы и неоднородны: для одних важно сделать карьеру, для других – решить 
личные вопросы, для третьих - заработать больше денег.  

Государственный служащий находится на службе как государства, так и населения, он 
работает в коллективе и с отдельным человеком, госслужащие задают нравственную 
модель поведения для индивидов. Деятельность каждого лица, замещающего 
государственную должность, направлена как на внешний (население, нижестоящие 
структуры власти, государственные организации) и внутренний объекты (подчиненные 
работники), так и на самого себя. В этой ситуации большую роль играет поведение 
чиновника, который, выходя за рамки своих повседневных обязанностей, являясь 
гражданином своей страны, в силу жизненной необходимости выбирает модель поведения, 
руководствуясь своими мотивами, целями, реализуя те или иные ценности. Помимо 
выполнения своих традиционных функций по обеспечению реализации интересов граждан, 
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государственные служащие должны выступать реформаторами, стимулирующими 
позитивные тенденции.  

Общество воспринимает государственную службу как средство «отыскания истины в 
деле исполнения поручения государства… поэтому общество ждет от государственных 
служащих грамотных и справедливых решений, а не мимолетного мнения, внушенного 
порывом чувства или предвзятым взглядом», - отмечал известный юрист А.Ф.Кони [1]. 

Государственному служащему приходится перерабатывать большое количество 
эмоциональной информации - это постоянный процесс понимания себя и других людей, 
управления собой и другими. Понимание и управление своими эмоциями и чувствами 
других людей, умение правильно выстраивать взаимоотношения, способность получить 
оптимальный результат в отношениях с собой и другими людьми определяется как 
высокий эмоциональный интеллект (ЭмИн). При этом, понимание эмоций других людей и 
управление ими определяется как межличностный эмоциональный интеллект, а понимание 
собственных эмоций и управление ими – как внутриличностный эмоциональный интеллект 
[2].  

Современные психологические исследования, как нами было показано ранее, 
свидетельствуют о том, что низкий уровень развития эмоционального интеллекта связан с 
социальной дезадаптацией, низким уровнем эмоционального и субъективного 
благополучия, аффективными расстройствами, различными формами отклоняющегося 
поведения. Высокий же коэффициент эмоционального интеллекта достоверно 
предсказывает успешность людей в профессиональной сфере, высокий уровень 
эмоционального и субъективного благополучия, увеличивает их шансы при приеме на 
работу и аттестации, позволяет справиться с решением трудных задач [3].  

Требования, которые предъявляются к государственным служащим, постоянно растут. 
Нам представляется, что высокий эмоциональный интеллект и высокий уровень 
профессионального благополучия занимают в этом перечне одно из ведущих мест. 

Психологические конструкты, описывающие состояние удовлетворенности своей 
работой, возможность позитивного функционирования человека и реализации его 
потенциала в профессиональной сфере, позитивное отношение субъекта к результатам 
своей деятельности сегодня определяется как профессиональное благополучие, одной из 
подструктур которого является эмоциональное благополучие.  

К.Рифф и П.Варр в своей модели профессионального благополучия выделяют не только 
эмоциональный, но и поведенческий компонент, включающий в себя качество 
межличностных взаимоотношений [Цит.по: 3]. 

Учитывая данное обстоятельство, нам представляется возможным сформулировать 
гипотезу о том, что уровень профессионального благополучия определяется уровнем 
развития эмоционального интеллекта, в частности, межличностным интеллектом.  

 Мы изучали проявления эмоционального интеллекта (тест Люсина) и 
профессионального благополучия (тест Харитоновой) у государственных служащих. 
Исследование проводилось в два этапа (первый этап в 2014 г., второй – в 2017 г.). Всего в 
исследовании приняло участие 370 госслужащих, из них 120 человек на первом этапе и 250 
– на втором. Статистическая обработка методом SPSS версия 22.0 выявила следующее:  

1. В целом, у 91 % испытуемых общий коэффициент эмоционального интеллекта 
находится на среднем или высоком уровне, и только у 33 человек (9 % от общего числа 
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принявших участие в исследовании), выявлены низкие показатели по общему 
эмоциональному интеллекту.  

2. В группе государственных служащих наиболее высокие показатели выявлены по 
шкалам «эмоциональная осведомленность» и «самомотивация» (результат в баллах – 12,2 и 
11,5, соответственно), низкие – по шкалам «распознавание эмоций других», «эмпатия» и 
«управление своими эмоциями» (6,4 балла, 4,7 балла и 4,2 балла, соответственно).  

3. Анализ показателей эмоционального интеллекта у государственных служащих 
свидетельствует о достоверном снижении ряда показателей ЭмИн («понимание чужих 
эмоций», «понимание своих эмоций», «управление своими эмоциями») на втором этапе 
исследования (p≤0,05), что позволяет утверждать, что на современном этапе умения 
чиновников правильно выстраивать свои взаимоотношения снижаются, их адаптивные 
способности ослабевают, не всегда адекватно оценивается свое эмоциональное состояние и 
состояние другого человека.  

4. Результаты пошагового регрессионного анализа эмпирических данных 
«Профессиональное благополучие» и компонентов эмоционального интеллекта 
показывают взаимосвязь профессионального благополучия и эмоционального интеллекта. 
Все испытуемые с низкими показателями эмоционального интеллекта имеют низкие баллы 
по уровню таких компонентов профессионального благополучия, как «общий показатель 
позитивности профессионального самоотношения», «самооценка личностного роста в 
профессии», «саморуководство в профессии», «самопринятие себя как профессионала» и 
высокие показатели по компоненту «самоуничижение в профессии» (р≤0, 01). 

5. Сопоставление результатов тестов на оценку эмоционального интеллекта и 
профессионального благополучия свидетельствует о следующих статистически значимых 
результатах:  

Таким образом, нами было выявлено, что низкий уровень эмоционального интеллекта 
коррелирует с низким уровнем развития необходимых для государственных служащих 
качеств. Можно предполагать, что внедрение современных компьютерных технологий в 
деятельность государственных служащих снижает «востребованность» тех личностных 
характеристик, которые призваны решать задачи, стоящие перед государственной службой. 
Нам представляется, что, развивая эмоциональный интеллект, мы в итоге сможем 
улучшить уровень профессионального благополучия государственных служащих. 
Полученные результаты необходимо учитывать в процессе разработки программ 
повышения квалификации государственных служащих, включая в них блок практико - 
ориентированных дисциплин, направленных на приобретение практических умений и 
навыков по развитию эмоционального интеллекта. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПСИХИКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

 
Воспитательная колония (ВК) – это исправительное учреждение для 

несовершеннолетних осужденных, приговоренных судом к лишению свободы, с более 
мягким режимом и условиями отбывания наказания. 

На личность человека в системе изоляции влияют различного рода психогенные 
факторы, которые приводят к невротическим расстройствам, психическим реакциям и тд. 
Человек оказываясь в условиях одиночества, монотонности, соблюдения строгого режима, 
правил данного учреждения, информационной истощаемости, неудовлетворения своих 
подробностей в нужной доле становится агрессивным и всё это приводит к негативным 
последствиям, которые сказываются на психике[2,с.62]. 

М.И.Гернет в своей работе « Очерки тюремной психологии» писал, что кара 
выражающаяся в режиме, по - разному переживается каждым заключенным. Так он 
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отмечал: « Мы далеки от мысли, что особенности того или другого режима , в любой 
тюрьме проходят через психику каждого заключенного везде и всегда одинаково. 
Наоборот, следы в психике от каждого прохождения через нее тюремного режима очень 
различны».Тем самым он подчеркнул, что одни осужденные сильнее переживают 
неудовлетворение в материальных потребностях, другие в духовных и тд.  

Приведем несколько факторов , которые отрицательно воздействуют на психику 
несовершеннолетних осужденных в условиях соблюдения режима: 

1. Групповая изоляция - отбывание наказания в небольшом коллективе на протяжении 
долгого времени, им постоянно приходится общаться друг с другом, невозможность 
уединиться, поэтому после значительного времени нахождения в таких условиях даже 
самый терпеливый человек становится сердитым, агрессивным. В результате этого 
появляется в коллективе враждебность, конфликты и появляются отвергаемые члены 
группы.  

2. Монотонность происходящего – в местах лишения свободы осужденным кажется, 
что каждый их день похож на предыдущий, количество информации, новых лиц, событий 
очень ограниченно, утрачивается связь с реальностью. 

3. Одиночество - ощущение одиночество сопровождается чувством страха и жалости к 
себе, оно формирует тяжелые психические состояния. 

4. Постоянная угроза для жизни и здоровья - несмотря на строгое соблюдение режима и 
постоянное наблюдение персонала, чувство страха присутствует из - за проблем в 
межличностных отношениях, иерархичности данного общества всё это приводит к 
развитию нарушений в психике.  

5. Состояние ожидания - данный фактор является одним из первых, которые 
формируют психические процессы. Состояние ожидания характеризуется повышенной 
напряженностью и активизацией психической деятельности или, наоборот, затуханием. 
Данному состоянию присущи такие процессы как: тревога и нетерпение, которые 
сопровождаются очень тяжелым переживанием различных эмоций. Они вызываются 
неопределенностью информации, постоянным ожиданием каких - либо событий. 

Для заключенных свойственно проявление широкого спектра эмоций и реакций, 
вызванных различными состояниями. Все они развиваются на фоне ограниченной 
активности, монотонности, изоляцией, ограниченным доступом к информации и 
неудовлетворении потребностей. С осужденными во время отбывания наказания должна 
проводится психологическая работа, которая направлена на оказание психологической 
помощи в адаптации к местам лишения свободы. Несовершеннолетние попадают в условия 
воспитательной колонии на долгие годы и им приходится в функционировать в данный 
среде, общаться, жить, поэтому психологическое сопровождение на этапе «привыкания» 
крайне важно[1, с.109]. 

Таким образом, адаптация к условиям изоляции и организация процесса ресоциализации 
осужденного - это два наиболее важных направления работы психолога, в контексте 
которых необходимо организовать всю систему работы с осужденными. Также, важной 
задачей является организация профилактической работы по предупреждению конфликтов 
и обеспечению нормального взаимодействия между воспитанниками и формирование у 
них правильного восприятия условий, в которых им придется находится долгое время.  
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СОПЕРНИЧЕСТВО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ, КАК ПРИЧИНА 
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Комфортная общепсихологическая атмосфера играет огромную роль для любого 

коллектива, но студенты наиболее зависимы от дружественного климата в команде, потому 
что негативные взаимоотношения могут оказать влияние не только на результативность 
учебного процесса, но и на формирование будущих профессиональных качеств. Однако, 
при любом взаимодействии между людьми возможны конфликты, связанные с различными 
причинами, как субъективными, так и объективными. За основу конфликтов в 
студенческой среде может выступать соперничество, связанное с потребностью обладать 
высоким статусов в группе, превосходство, контроль, а конфликт – как средство 
закрепления своего статуса в группе. 

Для доказательства выдвинутой гипотезы, мы провели в конце 2016 года исследование 
двух групп второго курса с численностью 28 человек разных факультетов: факультета 
управления и защиты растений.  

Методики исследования: тест «Изучение тактики поведения в конфликте» опросник 
Томаса, тест «Лидер» [1] и авторский опросник. 

По результатам исследования на выявление лидерских качеств составлена диаграмма – 
рисунок 1.  
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Рисунок 1 – Результаты теста «Лидер» 
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Из представленной диаграммы видно, что у студентов факультета управления сильно 
выражены лидерские качества, и даже прослеживается стремление к диктату. В то время 
как у студентов факультета защиты растений наблюдается средняя выраженность 
лидерских качеств. 

Следующим шагом исследования было проведение опроса среди студентов двух групп, 
состоящего из следующих авторских вопросов:  

а) Как часто в конфликте группы Вы не уступаете, считая, что ваша точка зрения верная?  
б) Как часто в группе причиной конфликта является желание студента проявить себя?  
Полученные результаты отражены в таблице 1 
 

Таблица 1 – Результаты проведения опроса 
Вопрос Часто  Редко 

Ф - т 
управления 

Ф - т защиты 
растений 

Ф - т 
управления 

Ф - т защиты 
растений 

Как часто в конфликте 
группы Вы не 
уступаете, считая, что 
ваша точка зрения 
верная? 

 
 

43 %  
 

 
 

31 %  

 
 

57 %  

 
 

69 %  

Как часто в группе 
причиной конфликта 
является желание 
студента проявить 
себя? 

 
 

19 %  

 
 

16 %  

 
 

81 %  

 
 

84 %  

 
Студенты факультета управления чаще, чем студенты факультеты защиты растений 

считают, что их точка зрения правильная. Так же у студентов факультета управления в 
большей степени, чем у студентов факультета защиты растений доминирует стремление 
проявить себя в конфликте. 

Д.А. Чурянина при исследовании самооценки у учащихся выяснила что, учащиеся, 
которые не критичны к себе, часто очень критичны к другим [2]. А также студенты с 
высокой самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха как в 
учении, так и в общественной работе. Исходя из вышесказанного можно предположить, что 
управленцы имеют завышенную самооценку, что в итоге приводит к стремлению 
развиваться и быть лучшими. 

Д.Л. Зеркин рассматривает конфликт как «противоборство общественных субъектов с 
целью реализации их противоречивых интересов, позиций, ценностей и взглядов» [3] 

В модели Томаса – Киллмена, которая была взята для исследования, уровень 
направленности на собственные интересы или интересы соперника зависит от трех 
обстоятельств: содержания предмета конфликта, ценности межличностных отношений, 
индивидуально - психологических особенностей личности [1]. 
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Тест на «Изучение тактики поведения в конфликте» показал: 
 

 
Рисунок 2 – Результаты теста «Тактика поведения в конфликте» 

 
Как видно из результатов тестирования у студентов факультета управления преобладает 

такая тактика поведения в конфликте, как соперничество. А у студентов факультета защиты 
растений наиболее выражены такие стратегии поведения в конфликте, как сотрудничество 
и приспособление. 

Как отмечает доктор ист. наук, профессор КубГАУ Луговский В.А в своей работе о 
процессе сепарации, формирование вышеуказанных черт определяется процессом 
отделения от значимого «другого» через обретение суверенности личности. Суверенность 
предполагает способность контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство [4]. 

Поэтому можно предположить, что управленцы в большей мере желают быть 
самостоятельными и усердно стремятся это доказать. 

Проанализировав итоги исследования, можно сделать заключение о том, что: 
1. Для учащихся факультета управления наиболее свойственен такой стиль поведения в 

конфликте, как соперничество. 
2. Студенты факультета управления характеризуются сильно выраженным 

стремлением к лидерству, и стремление к диктату. 
3. Находясь в конфликте, студенты факультета управления полагают, что их точка 

зрения исключительно правильная и демонстрируют желание проявить себя. 
Таким образом, соперничество является одной из форм взаимодействия в студенческой 

группе, при этом может иметь негативные последствия в виде конфликта. На факультете 
управления соперничество обусловлено психологическими особенностями студентов, 
которым присущи в большей мере лидерские качества, дух соревновательности, желание 
иметь высокий статус в группе, отстоять свои интересы, нежелание уступать, либо идти на 
компромисс. При сложившейся ситуации в группе, студентам необходима помощь со 
стороны. Главная задача возлагается непосредственно на ВУЗ. Куратор, который проводит 
систематическую работу в своей курируемой группе способен увидеть взаимоотношения 
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коллектива и выявить определенные проблемы. При выявлении проблем, необходимо 
провести беседу со студентами, дать возможность всем высказать свою позицию и 
постараться найти выход из сложившейся ситуации.  

Особое место при решении таких ситуации должно уделяться вузовскому 
психологическому центру. Работа психологического центра как раз направлена на 
практическое устранение таких конфликтных ситуаций. Психолог благодаря своим 
знаниям и навыкам быстрее увидит ядро проблемы и сможет вывести группу из состояния 
тотального соперничества в группу, умеющую уступать, способную к сотрудничеству и 
стремящуюся к совместной работе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Творческое воображение является неотъемлемым компонентом любой формы 
творческой деятельности человека. В последние годы все чаще ставится вопрос о роли 
творческого воображения в умственном развитии ребенка, об определении приемов его 
развития. 

Творческое воображение – это вид воображения, в ходе которого человек 
самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей 
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или общества в целом и которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты 
деятельности, не имеющие аналогов. [1, с.14] 

В исследованиях Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, Д. Б. Эльконина 
отмечается, что творческое воображение помогает эффективному усвоению детьми 
дошкольного возраста новых знаний и является условием творческого преобразования 
имеющихся, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени определяет 
эффективность образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
(далее ДОУ). [3, с.116] 

Творческое воображение активно развивается в условиях ДОУ в речевой, 
изобразительной, театрализованной деятельности. [2, с.34] Однако, развитию творческого 
воображения детей дошкольного возраста в конкретных видах деятельности уделяется 
недостаточно внимания.  

С целью изучения особенностей развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста, нами было проведено эмпирическое исследование на базе одного из 
детских садов города Череповца Вологодской области. В нем приняли участие 50 детей 
старшего дошкольного возраста. Диагностика творческого воображения детей 5 - 6 лет 
проводилась с помощью методик: «Сочинение сказки» (О.М. Дьяченко), «Дорисовывание 
фигур» (О.М. Дьяченко), диагностика уровня творческого воображения и творческих 
способностей старших дошкольников в театрализованной деятельности на основе 
творческих заданий (Н.Ф Сорокина, И. Залесская). Данные диагностические методики 
отобраны в соответствии с тремя видами детской деятельности (речевая, изобразительная и 
театрализованная). 

Анализ результатов диагностики уровня творческого воображения в речевой 
деятельности показал, что высокий уровень творческого воображения имеют 14 % старших 
дошкольников, средний – наблюдается у 60 % детей и низкий уровень выявлен у 26 % 
детей. У детей с высоким уровнем развития творческого воображения в процессе 
сочинения сказки присутствовал динамично развивающийся и меняющийся замысел. Они 
принимали задачу, сочиняя собственную сказку. Персонажи и их действия отличались 
разнообразием, подробным описанием, озвучиванием отдельных характеристик. Кроме 
того, дети рассказывали свою сказку с выраженной эмоциональностью и интересом, 
используя полные развернутые предложения. Дети со средним уровнем пытались сочинить 
собственную сказку, пользуясь как основой уже известной. Действия персонажей, как 
правило, были вымышлены, но однообразны. Выделялись отдельные компоненты сказки, 
озвучивались характеристики персонажей, при отсутствии подробных описаний. При 
низком уровне развития творческого воображения сказка ребенка не отличалась 
полнотой реализации замысла, оригинальностью содержания, выделением компонентов 
сказки. Прослеживалась тенденция к отсутствию описаний сказочных персонажей, 
однообразию их действий. Анализ результатов диагностики уровня творческого 
воображения в изобразительной деятельности показал, что 31 % старших дошкольников 
имеют высокий уровень, 50 % – средний и низкий уровень - у 34 % детей. Высокий уровень 
показали дети, рисунки которых схематичные, иногда детализированные, но оригинальные 
(не повторяющиеся ребенком и группой, в целом). Дети, чей уровень творческого 
воображения определился, как средний дорисовывали большинство фигур, при этом, все 
рисунки схематичные, без существенных деталей. Также встречались рисунки, 
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повторяющиеся ребенком или другими детьми в группе. При низком уровне рисунки 
детей находились рядом с заданной фигурой, фактически беспредметные изображения.  

Проанализировав результаты диагностики уровня творческого воображения в 
театрализованной деятельности, выяснилось, что высокий уровень творческого 
воображения имеют 24 % старших дошкольников, средний – наблюдается у 46 % детей и 
низкий уровень выявлен у 30 % детей. У детей с высоким уровнем развития творческого 
воображения проявлялся устойчивый интерес к театрализованной деятельности, понимание 
основной идеи литературного произведения. Присутствовала творческая интерпретация 
содержания, способность сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 
а также самостоятельно находить выразительные средства перевоплощения. Ребенок 
самостоятельно создавал эскизы персонажей и декораций, проявляя фантазию. Средний 
уровень развития творческого воображения проявлялся в эмоциональном интересе, 
понимании содержания произведения, демонстрации эмоциональных состояний героев и 
создании по эскизу или словесной инструкции воспитателя образа персонажа и декорации. 
Дети принимали активное участие в деятельности. При низком уровне развития 
творческого воображения многие дети не проявляли интерес к заданиям, только как 
зрители. Не демонстрировали состояния героев при помощи мимики, жеста, движения. 
Создавали эскизы с помощью воспитателя, не проявляли инициативы их 
продемонстрировать в процессе работы.  

Следует обратить внимание на соотношение выявленных уровней развития 
творческого воображения у детей во всех трех видах деятельности. Так, у 8 % 
процентов детей высокий уровень проявился на протяжении всех трех испытаний, 
22 % детей показали средний уровень, а у 22 % детей неизменно фиксировался 
низкий уровень.  

Дети, продемонстрировавшие высокий уровень развития творческого 
воображения, отличались устойчивым эмоциональным интересом. В их работе 
проявлялась фантазия, стремление к оригинальности, умение преодолевать 
возникающие трудности. Проявлялась познавательная и речевая активность. Охотно 
контактировали с взрослыми и сверстниками, проявляли самостоятельность в 
процессе работы.  

Дети, находящихся на среднем уровне, не отличались выраженной способностью 
предлагать новые нестандартные идеи. Количество предлагаемых идей в той или 
иной ситуации обычно не превышало двух. Проявляли положительные эмоции в 
процессе работы. Отличались развитой речью. Активно вступали в контакт с 
взрослыми, сверстниками. Не всегда были самостоятельны в процессе работы, 
пользуясь поддержкой взрослого. Дети, показавшие низкий уровень творческого 
воображения, фактически не принимали задачу и / или выполняли задачу с 
помощью взрослого. Отличались редким проявлением эмоций в процессе работы, 
т.е. безэмоциональностью. Данный уровень проявлялся в неспособности предлагать 
новые нестандартные идеи. Дети не могли самостоятельно преодолевать 
возникающие трудности. Иногда избегали контакта с взрослыми и сверстниками, 
малообщительны.  

Стоит отметить, что дети, демонстрирующие высокий уровень стабильно 
сохраняли достаточно высокие показатели на протяжении исследования. Ребенок со 
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средним уровнем показывал преимущественно его во всех проводимых методиках, 
благодаря чему общий уровень определился средний. Дети, с низким уровнем, в 
редких случаях, показывали средний уровень, но низкий доминировал во всех 
испытаниях. 

В ходе исследования серьезное внимание уделялось используемым приемам 
творческого воображения в различных видах деятельности. Руководствуясь 
анализом качественных характеристик ответов детей, были выявлены конкретные 
специфичные приемы, проявлявшиеся у детей в процессе работы.  

Так, в речевой деятельности использовались: агглютинация (соединение 
несоединимых в реальности объектов); комбинирование (сочетание отдельных 
элементов, различных образов предметов в новых, более или менее необычных 
комбинациях); гиперболизация (парадоксальное увеличение или уменьшение 
предмета, или отдельных его частей). В изобразительной деятельности: 
схематизация (слияние отдельных представлений, сглаживание различий, пропуск 
незначительных деталей, выдвижение на первый план основных значимых черт 
фигуры); замещение (замена одних элементов другими); реконструкция (по части, 
признаку, свойству «примысливается» целостная структура образа). В 
театрализованной деятельности: аналогия ((создании нового по аналогии (сходству) 
с известным)); типизация (создание сложного, целостного образа, носящего 
синтетический характер, выделение существенного, повторяющегося в однородных 
явлениях; акцентирование (подчеркивание определенных черт, признаков, сторон, 
свойств). Итак, данные приемы будут характерны для творческого воображения в 
целом, но интенсивность их проявления будет разной в зависимости от вида 
деятельности. Например, в речевой деятельности наиболее ярко себя проявится 
агглютинация, комбинирование, гиперболизация; в изобразительной – 
схематизация, замещение, реконструкция; в театрализованной – аналогия, 
типизация, акцентирование. Выделенные приемы характерны для детей с высоким, 
средним и низким уровнем развития творческого воображения. Дети с высоким 
уровнем используют практически все или большинство данных приемов, дети со 
средним уровнем применяют 1 - 2 приема в речевой, изобразительной, 
театрализованной деятельности, дети с низким уровнем не используют или в редких 
случаях – 1 прием. 

Итак, анализ результатов исследования творческого воображения детей старшего 
дошкольного возраста в различных видах детской деятельности, позволил сделать 
вывод о необходимости проведения развивающей работы в группе, которая будет 
строиться с учетом обнаруженных в ходе исследования особенностей, что позволит 
повысить ее эффективность.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
В настоящее время прослеживается взаимосвязь современных изменений социально - 

психологической сферы жизнедеятельности человека, и общих изменений социально - 
экономической среды, в связи с чем изучение ценностно - смысловых ориентаций вполне 
оправдано. Проблема модернизации государственной службы, совершенствование ее 
системы, решается благодаря компетентности профессиональной деятельности 
сотрудников государственной службы. Эффективность деятельности государственных 
учреждений, во многом определяется особенностями ценностно - смысловых ориентаций 
сотрудников. Ценностно - смысловые ориентации личности являются одной из важнейших 
проблем, изучаемых на различных уровнях (философский, социологический и 
психологический). 

Современная психология нацелена на решение одной из важнейших проблем, проблемы 
ценностных ориентаций, что представляет собой относительно устойчивое, избирательное 
отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, 
рассматриваемых как предметов, целей или средств, удовлетворяющих потребности 
жизнедеятельности личности. 

По функциональному значению личностные ценности подразделяются на: 
терминальные и инструментальные. Так же они могут делиться в зависимости от 
направленности на личностное развитие или на сохранение гомеостаза: ценности развития 
(высшие) и ценности сохранения (регрессивные). 

Ценностные ориентации представлены в виде психологических образований, 
представляющих собой иерархическую систему и существующих в структуре личности в 
виде её элементов. Представление ориентации личности на какую - либо ценность как на 
какое - либо изолированное образование, которое не учитывает её приоритетность, 
субъективную важность относительно других ценностей (не включённое в систему), 
невозможно. 

Акцентируя внимание на проблеме «смысла» можно заметить, что большинство как 
отечественных, так зарубежных исследователей отмечают факт наличие у человека не 
одного смысла, а целого ряда различных. 

Личностные смыслы являются связующим звеном между различными подсистемами 
личности. Они представляют систему, которая организована в определенной 
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иерархической последовательности и отражает процессы развития и функционирования 
личности на различных этапах жизнедеятельности человека. 

Система, в качестве психологической категории была заложена Л.С. Выготским, 
который рассматривал динамическую смысловую систему в качестве единства 
аффективных и интеллектуальных процессов сознания [2].  

Большинство исследователей обращаются к общенаучному определению понятия 
системы, рассматривая ее как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, образующих определенную целостность и рассматривающих человека, его 
личность и бытие как сложные системы.  

Для систем характерны: целостная структура; наличие структуры; иерархия; 
взаимообусловленность со средой; множественность в описании.  

Личностным смыслом является феномен сознания, в основу уровневой организации 
смысловой системы которого, в виде одного из определяющих критериев положена 
когнитивная сложность взаимоотношений человека и окружающей действительности. 
Когнитивная сложность представлена А. Г. Шмелевым в виде количества независимых 
разнообразных конструктов на категориальном микроуровне, которые находятся в 
иерархическом соподчинении с конструктами более высокого порядка на категориальном 
макроуровне [3].  

Уровень когнитивной сложности показывает содержание личностных конструктов 
индивида, таких как смысловые системы, которые создаются человеком для дальнейшего 
взаимодействия с объективной действительностью.  

Личностный конструкт представлен системой, содержащей в себе как эмоциональные, 
так и когнитивные компоненты жизнедеятельности человека.  

Показателем личностного развития и уровня идентичности индивида является его 
способность актуализировать разные содержательно - смысловые грани субъективных 
образов. По мнению П. Вайнриха идентичность определяется в качестве целостностности 
самосозидания, в которой конструирование человека себя в настоящем, выражается в 
преемственности между его конструированием себя в прошлом, и его надеждой на 
изменения в будущем [1]. 

Уровневая структура системы личностных смыслов:  
 I уровень: уровень биологически обусловленных смыслов (Возникновение на базе 

ощущений, которые обуславливают функционирование организма и его реакции на 
физическое воздействие окружающей действительности); 
 II уровень: смыслы носят индивидный характер и отражают потребностную 

сферу личности (Слабоосознанные образования, выражающиеся в виде соотношения 
мотива и цели); 
 III уровень: личностные смыслы (Являются устойчивыми личностными 

образованиями при которых смыслы представлены в виде ценностных ориентаций 
личности, выполняющих функцию интегрирования личности в новые условия социальной 
жизни); 
 IV уровень: отражает смысложизненные отношения человека (Является целостными 

восприятиями человеком собственной жизни как значимости). 
Государственной службой является особая разновидность профессиональной 

деятельности, выступающая в качестве работы в сфере государственного управления; 
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практическое и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций 
государства посредством исполнения государственных должностей, учрежденных в 
государственных органах. 

Государственным служащим является гражданин, который занимает государственную 
должность и исполняет ее на профессиональной основе (постоянно и за оплату). Это 
менеджер (управленец), работающий на государство. 

Качествами личности государственного служащего являются обобщенные, наиболее 
устойчивые характеристики, влияющие на управленческую и исполнительскую 
деятельность. Это сложные образования, которые включают в себя социальные, социально 
- психологические и психологические свойства. 

Так же важным условием личности государственного служащего является наличие 
категории профессиональных навыков, к которым относятся: знания; умения; навыки; 
опыт; мотивация.  

Особенности профессиональной деятельности определяют требования к наличию у 
государственного служащего конкурентных преимуществ, аппелирующих к механизмам 
психической адаптации интеллектуальных, эмоционально - волевых, коммуникативных и 
организаторских особенностей. Конкурентные преимущества выступают в качестве 
условия профессионального роста и самосовершенствования служащего, являются 
акмеологическими факторами его успешной профессиональной карьеры. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление характеристик 
ценностно - смысловой сферы государственных служащих; предметом которого являлись 
характеристики ценностно - смысловой сферы и личностные особенности государственных 
служащих, а объектом - сотрудники государственных учреждений. 

Для подтверждения гипотезы о том, что структура ценностно - смысловых ориентаций 
сотрудников государственных учреждений имеют свои особенности, обусловленные 
гендерными различиями нами были использованы следующие методики: 16 - факторный 
личностный опросник Р.Б. Кэттелла; методика ценностных ориентаций М. Рокича; тест - 
опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО), адаптированный Д.А. Леонтьевым. 

Выборку составляли 50 испытуемых, в возрасте от 28 до 43 лет со стажем работы на 
государственной службе не менее 3 лет. В процессе проведения исследования выборка 
была разделена на две группы по 25 человек: группа женщин и группа мужчин 
государственных служащих.  

В ходе сравнительного анализа результатов изучения ценностно - смысловых 
характеристик государственных служащих было выявлено: 

В группе женщин наиболее принимаемыми терминальными ценностями являются 
активная деятельная жизнь; любовь; здоровье; красота природы и искусства; познание. В 
группе мужчин: активная деятельная жизнь; здоровье; жизненная мудрость; красота 
природы и искусства; любовь. В обеих группах самой принимаемой терминальной 
ценностью выступает активная деятельная жизнь. Наиболее отвергаемыми терминальными 
ценностями в группе женщин являются: развитие; творчество; уверенность в себе; свобода; 
счастье других. В группе мужчин: свобода; развлечения; уверенность в себе; творчество; 
счастье других. В обеих группах самой отвергаемой терминальной ценностью выступает 
счастье других. 
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В группе женщин наиболее принимаемыми инструментальными ценностями являются: 
аккуратность; высокие запросы; жизнерадостность; независимость; образованность. В 
группе мужчин: аккуратность; рационализм; жизнерадостность; высокие запросы; 
непримиримость к недостаткам в себе и других. В обеих группах самой принимаемой 
инструментальной ценностью выступает аккуратность. Наиболее отвергаемыми 
инструментальными ценностями в группе женщин являются: твердая воля; смелость в 
отстаивании своего мнения, взглядов; терпимость; чуткость; честность. В группе мужчин: 
самоконтроль; твердая воля; чуткость; честность; терпимость. Самыми отвергаемыми 
инструментальными ценностями выступают: терпимость; чуткость; честность. 

При анализе достоверно значимых различий между женщинами и мужчинами 
государственными служащими по терминальным и инструментальным ценностям было 
выявлено, что такие терминальные ценности, как познание, жизнерадостность и 
образованность являются наиболее принимаемыми в группе женщин, чем в группе 
мужчин. А независимость и смелость в отстаивании своего мнения, взглядов, напротив, 
являются наиболее принимаемыми в группе мужчин, чем в группе женщин, что отображает 
гендерную специфику. 

При подведении итогов корреляционного анализа взаимосвязей инструментальных 
ценностей, образовавших наибольшее количество взаимосвязей было выявлено, что в 
группе женщин были рассмотрены рационализм и смелость в отстаивании своего мнения, 
которые относятся к ценностям дела. Чем выше в иерархии ценностей стоит рационализм, 
тем больше у испытуемых из группы женщин проявляются смелость в отстаивании 
собственного мнения и самоинтерес. Чем выше в иерархии ценностей стоит рационализм, 
тем слабее проявляются беспечность, мечтательность, моральная нормативность и 
эмоциональная чувствительность. Чем выше в иерархии ценностей у испытуемых из 
группы женщин стоит смелость в отстаивании своего мнения, тем больше у испытуемых 
проявляется мечтательность и тем меньше проявляются беспечность, напряженность, 
самоуважение и самоинтерес. В группе мужчин были рассмотрены ответственность, 
которая относится к этическим ценностям, и дипломатичность, которая относится к 
ценностям общения. Чем выше в иерархии ценностей стоит ответственность, тем выше 
эмоциональная устойчивость, дипломатичность, самодисциплина, самообвинение, и общий 
показатель смысложизненных ориентаций в группе мужчин. Чем выше в иерархии 
ценностей стоит дипломатичность, тем сильнее проявляются самодисциплина, 
напряженность, самоуверенность, самопонимание и общий показатель смысложизненных 
ориентаций в группе мужчин. 

При подведении итогов корреляционного анализа взаимосвязей терминальных 
ценностей, образовавших наибольшее количество взаимосвязей, было выявлено, что в 
группе женщин была рассмотрена уверенность в себе, которая относится к абстрактным 
ценностям. Чем выше в иерархии ценностей у испытуемых из группы женщин стоит 
уверенность в себе, тем слабее проявляются самодисциплина, эмоциональная 
устойчивость, локус контроля - жизнь, результат и самоитерес. В группе мужчин была 
рассмотрена активная деятельная жизнь, которая относится к «конкретным» ценностям. 
Чем выше в иерархии ценностей у испытуемых из группы мужчин стоит активная 
деятельная жизнь, тем сильнее выражены беспечность, эмоциональная чувствительность, 
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самообвинение, процесс, локус контроля - Я, и общий показатель смысложизненных 
ориентаций в группе мужчин. 
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Психика спортсмена изменяется и совершенствуется исключительно при условии 
активного взаимодействия с окружающим миром в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности. Успех спортсмена в большей степени зависит от 
индивидуально - психологических особенностей личности, а определенные виды спорта 
требуют и вместе с этим формируют качества личности, которые крайне необходимые для 
успешного осуществления соревновательной деятельности. «Исследования особенностей 
личности спортсменов – олимпийцев в сравнении с менее квалифицированными 
спортсменами, позволили выявить черты характера, типичные для сильнейших 
спортсменов:  

• чувство превосходства и общественной уверенности;  
• самонадеянность и повышенная готовность в отстаивании своих прав;  
• упорство;  
• несговорчивость;  
• эмоциональная устойчивость;  
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• высокая целеустремленность;  
• экстравертированность;  
• соревновательная агрессивность» [3, с 329] 
Спортсменам - олимпийцам, сравнительно со спортсменами средней квалификации, 

присуща плодотворная познавательная деятельность, которая проявляется обычно в 
обостренном внимании, повышенной способности к восприятию и оцениванию ситуации, 
способности к преодолению тревожности, беспокойства, возникающих трудностей. 
Однако, также наличествуют обостренные чувства соперничества, превосходства, 
самонадеянность, упорство, которые могут проявиться как антиобщественные реакции. 

Некоторые свойства личности взаимосвязаны со специфической направленностью вида 
спорта. Наиболее значимыми свойствами личности, которые обуславливают 
эффективность и надежность соревновательной деятельности в спортивных играх, 
являются следующие: 
 в эмоциональной сфере — эмоциональная устойчивость, стабильность, тревожность;  
 в мотивационно - волевой сфере — решительность, саморегуляция, 

соревновательная мотивация, волевой самоконтроль;  
 в коммуникативной сфере — высокое личное положение в спортивно - деловых и 

неформальных взаимоотношениях [2, С 19 - 20]. 
Под влиянием тренировочной и соревновательной деятельности, присущих для 

различных видов спорта, особенно связанных с экстремальными условиями, формируются 
определенные психодинамические свойства, способствующие развитию специальных 
способностей, и являющихся основой индивидуального стиля деятельности спортсмена. 
Некоторые такие свойства (повышенная возбудимость, невротичность и проч.), казалось 
бы, отрицательно влияют на эффективность выполнения двигательных задач, однако, они 
оптимизируют проявление скоростных способностей, ускоряют процесс врабатывания, 
обеспечивают подвижность деятельности функциональных систем в экстремальных 
условиях и т. п. 

Черты характера не всегда предопределяют результативность спортсмена в 
соревновательной или тренировочной деятельности. Однако, спортсмены –олимпийцы 
более энергичны и обладают куда более высоким настроем в сравнении со спортсменами 
средней и низкой квалификации. 

Уровень спортивных достижений тесно взаимосвязан с комплексными психическими 
качествами, обладающими сложной структурой, которые проявляются в тренировочной и 
соревновательной деятельности, характерной для различных видов спорта. К таким 
качествам, прежде всего, относятся: 

• различные проявления воли; 
• стрессоустойчивость спортсмена в тренировочной деятельности и, особенно, в 

соревновательной; 
• степень совершенства тактильного и визуального восприятия параметров 

двигательных действий и окружающей среды; 
• способность к психической регуляции движений,  
• умение эффективно обеспечить мышечную координацию; 
• способность принимать и перерабатывать информацию в условиях дефицита 

времени;  
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• умение предвидеть пространственно - временные изменения для повышения технико 
- тактических действий спортсмена;  

• способность управлять своим поведением, поступками в межличностных 
взаимодействиях с партнерами и соперниками. 

Воля является активной стороной сознания человека, и в единстве с разумом и чувством 
регулирует поведение личности, ее деятельность в затрудненных условиях. «Воля включает 
в свою структуру три компонента: 

 • познавательный — поиск правильных решений;  
• эмоциональный — самоубеждение, в первую очередь, на основе моральных мотивов 

деятельности; 
 • исполнительный — регулирование фактического выполнения решений посредством 

сознательного самопринуждения» [1, с.79].  
В структуре волевой подготовленности спортсменов выделяют такие качества: 
• целеустремленность – активная направленность деятельности на результат, 
•  решительность и смелость - способность разумно рисковать вместе со 

своевременной обдуманностью решений, 
•  настойчивость и упорство - мобилизация функциональных резервов, активное 

достижение целей, способность преодолевать препятствия, 
•  выдержка и самообладание - способность контролировать свои мысли и действия в 

условиях эмоционального возбуждения, 
•  самостоятельность и инициативность - умение наметить цель и определить путь ее 

достижения. 
 Структура волевого действия включает в себя цель, борьбу мотивов, выбор путей и 

средств ее достижения, принятия решения и его практического осуществления. Действие 
осуществляется в различных условиях: от простого принятия решения до реализации 
волевого решения с сильным противодействием. При этом возникает необходимость в 
особых условиях для преодоления противодействия и осуществления поставленной цели. 
Как правило, именно последние проявления воли характерны для многих ситуаций, 
типичных для тренировочной и соревновательной деятельности.  

Специфика различных видов спорта накладывает значительный отпечаток на требования 
к волевым качествам и особенности их проявления в соревновательной деятельности. У 
представителей каждого вида спорта имеются свои ведущие волевые качества и качества 
ближайшие к ним. Динамическую систему волевых качеств, звенья которой по - разному 
соотносятся между собой, объединяет одно качество - целеустремленность. 

В систематизированной психологической подготовке спортсменов выделяют следующие 
направления: 
 Волевая подготовка 
 Управление стартовыми состояниями 
 Регулирование психической напряженности 
 Психорегулирующая тренировка 
 Совершенствование реагирования 
При развитии волевых качеств у спортсменов одним из решающих факторов является 

ориентация деятельности спортсмена на систематическое преодоление постоянно 
возрастающих трудностей. Направленность к высшим достижениям, постоянное 



240

повышение тренировочных требований создают для этого предпосылки как в тренировке, 
так и в соревнованиях, что способствует воспитанию волевых качеств. Методика волевой 
подготовки основывается на следующих факторах: 
 Постоянная реализация тренировочной программы – воспитание привычки к 

систематическим нагрузкам, прикладыванию усилий и доведения начатого до конца, 
 Использование соревнований – участие в соревнованиях с установкой на различные 

стороны выполнения заданий (качественную, количественную), 
 Введение дополнительных трудностей – увеличение степени риска сбивающие 

факторы, дополнительные задания, 
 Постепенное усиление функции самовоспитания – соблюдение режима, 

ауторегуляция спортивной деятельности. 
В процессе волевой подготовки спортсменов - олимпийцев важным фактором является 

нравственное воспитание личности. Спортивная этика содержит в себе общие требования 
морали общественной и специфические требования к поведению спортсмена. Строгое 
соблюдение правил соревнований отражается и на общенравственных категориях: добро, 
ответственность, спортивный долг, честность по отношению к соперникам. Взаимное 
влияние этих двух этических компонентов помогают сформировать организованную и 
добросовестную личность спортсмена, стремящегося постоянно повышать свою 
спортивную квалификацию. 
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