
 

1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической  

политики и образования 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

69-Й НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

ЧАСТЬ VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2018



 

2 

 

Печатается по решению научно-технического совета Воронежского государственного  

аграрного университета 

 

УДК 631+632+633 

ББК 40.3+41+44 

 М 754 

 

Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 69-й студенческой 

научной конференции. – Ч. VI. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2018. – 351 с. 

 

ISBN 978-5-7267-0938-3 

ISBN 978-5-7267-1027-3 (ч. 6) 

 

С марта по май 2018 г. в Воронежском госагроуниверситете прошла 69-я 

студенческая научная конференция по актуальным проблемам АПК в области экономики, 

агрономии, экологии, землеустройства, механизации, зооинженерии, ветеринарии, 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также по 

социально-политическим, правовым и духовно-нравственным проблемам села и сельского 

хозяйства. 

В сборнике материалов конференции опубликованы результаты студенческих 

научно-исследовательских работ по вопросам выращивания основных продовольственных 

полевых и плодовых сельскохозяйственных культур. Исследованы направления 

стабилизации аграрного производства на основе повышения эффективности управления и 

финансовой устойчивости предприятий, снижения себестоимости производства 

различных сельскохозяйственных культур с использованием современных моделей и 

статистических методов на основе прогноза урожая и динамики развития предприятий 

АПК, изучены процессы интеграции и кооперации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предложены меры по обеспечению продовольственной 

безопасности страны. В 6 части рассмотрены важные вопросы истории, психологии, 

педагогики, социологии, политологии, юриспруденции, физической культуры и другие, 

без которых невозможно профессиональное формирование и духовно-нравственное 

становление специалиста-агрария как зрелой личности и ответственного гражданина. 

 

ISBN 978-5-7267-0938-3 

ISBN 978-5-7267-1027-3 (ч. 6) 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

В.Н. Плаксин, Н.А. Галка, В.Н. Образцов 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2018 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», 2018 



 

3 

 

Содержание 

 
Я.И. Семиколенова, Е.В. Алтухова  

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 

А.В. Асоскова, В.В. Бобро, Н.А. Галка  

НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ 

13 

А.Е. Барсукова, Н.А. Галка  
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ В ЖИЗНИ ЛИДЕРА 

18 

А.И. Башканова, К.В. Веретенникова, Н.А. Галка  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

22 

О.А. Жестерева, Е.И. Жигалкина, Н.А. Галка  

ФАШИЗМ: СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

27 

Т.А. Кудинова, О.П. Манаева, Н.А. Галка  
ЭВОЛЮЦИЯ И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ РОССИИ 

32 

П.С. Малахова, Н.А. Галка  
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

37 

Е.А. Мяло, Н.А. Галка  
ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

42 

В.А. Сатырь, Н.А. Галка  
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОЛИТИКИ И МОРАЛИ В ИСТОРИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

48 

А.Э. Титов, Н.А. Галка  

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА ОБЩЕСТВОМ НА 

ПРИМЕРЕ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА 

56 

Т.П. Малютина, А.А. Плетнев  
НА ВОЙНЕ ЛИШНИХ БОЙЦОВ НЕ БЫВАЕТ 

61 

М.Е. Усиков, А.А. Припадчев  

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В РЕЕСТР  

(на примере археологического памятника «Культурный слой г. Воронежа») 

67 

Д.Г. Тертерашвили, Н.В. Филоненко  
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 161-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В ХОДЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ г. СТАНИСЛАВА ОТ НЕМЕЦКО-ВЕНГЕРСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ В ИЮЛЕ 1944 г. 

72 

К.А. Волокитина, Т.Н. Данькова  

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ 

РОССИИ 

79 

М.Б. Сафонова, Т.Н. Данькова  

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ В ОБЩЕСТВЕ РУССКИХ 

ЛИЧНЫХ ИМЕН 

85 

М.В. Паршина, Е.Л. Макарова  

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ. ИСТОРИЯ САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ 

92 



 

4 

 

ЖЕНЩИНЫ 

А.Г. Забалуева, Л.В. Гончар  

ОСОБЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ США 

96 

И.Н. Харченко, Т.В. Частухина  

ФУТБОЛ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ЖИЗНИ БРИТАНЦЕВ 

102 

Ю.С. Прокопова, Т.В. Байдикова  
КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ: ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА АНГЛИЙСКОЙ 

МОНАРХИИ 

111 

Н.Е. Копылова, И.И. Каменева, В.И. Воропаев  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

115 

Н.С. Лунева, В.И. Воропаев  
ГУМАНИТАРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

120 

Ю.А. Панферова, В.И. Воропаев  

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЕ 

125 

В.Н. Спирина, В.И. Воропаев  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ, ФАКТОРЫ ЕЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

128 

В.В. Васильев, В.И. Воропаев  
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИГРЫ ДАРТС 

132 

Л.Н. Кривая, В.И. Воропаев  

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ ГОРИНЕВСКИХ 

137 

А.А. Арапова, С.Н. Подлесных  

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ПО СЕМЕЙНОМУЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

142 

А.Е. Барсукова, С.Н. Подлесных 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

147 

Ю.М. Дмитриева, Н.В. Минина  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ, СМЕЖНЫХ С 

АВТОРСКИМИ 

152 

О.А. Жестерева, С.Н. Подлесных  
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕНИЯ ПОДЛИННОЙ ВОЛИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ 

159 

Е.И. Жигалкина, С.Н. Подлесных  

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ: ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ 

167 

О.В. Кагакин, П.А. Луценко  

ПРОБЛЕМА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

174 

В.А. Карпов, С.Н. Подлесных  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 1917-1922 ГГ. 

180 

И. Ковтун, С.Н. Подлесных  

ОГРАНИЧЕНИЕУДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

185 

А.Н. Купавых, С.Н. Подлесных  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ КАК ОСОБЫЙ 

ПРИЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ: НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

189 



 

5 

 

О.П. Манаева, С.Н. Подлесных  

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ 

194 

В.А. Меньшуткин, А.В. Брякина  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 

201 

А.С. Минакова, А.В. Брякина  
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

207 

В.В. Нелидова, А.В. Брякина  

К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ И ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

215 

К.Н. Солотина, П.А. Луценко  
НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

221 

А.Э. Титов, С.Н. Подлесных  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 

ВНЕДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

226 

А.В Тюрина, П.А. Луценко  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДУПРОИЗВОДСТВЕ 

В РФ 

232 

Р.В. Янкин, Н.В. Минина  
ГОСУДАРСТВО КАК СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

237 

А.А. Арапова, Н.Д. Ратникова  
МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

242 

К.Н. Астахова, Н.Д. Ратникова  

ПОНЯТИЕ ПОМИЛОВАНИЯ И ЕГО ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

246 

А.Е. Барсукова, П.А. Луценко  

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДЬИ В ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

251 

М.А. Воробьева, Н.Д. Ратникова  

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОНО-ПРАВОВОЙ КЛАЛИФИКАЦИИ ПИРАТСТВА В 

РФ 

255 

Е.С. Гайфулина, Ю.И. Дутов  

РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИЦИИ: СТАРАЯ И НОВАЯ 

ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

259 

Н.С. Камышанова, Ю.И. Дутов  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

264 

К.Ю. Кодацкая, П.А. Луценко  

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

270 

О.А. Козлова, Н.А. Хузина 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

275 

И.Н. Кочетова, П.А. Луценко  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

282 

А.О. Оленина, П.А. Луценко  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО, 

287 



 

6 

 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В РОЗЫСКЕ 

Н.С. Пельтихин, Н.А. Хузина  

СУД ПРИСЯЖНЫХ: ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

292 

А.В. Позднякова, Н.Д. Ратникова  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА  

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

298 

Е.И. Русанова, Н.Ю. Дутов  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

303 

А.А. Сафонова, Н.Д. Ратникова  

«ГРУППЫ СМЕРТИ» И ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД В РОССИИ 

309 

А.Н. Купавых, М.В. Пыльцина  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ  

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

313 

В.А. Никифорова, П.В. Мешков  

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

319 

Д. Бирюков, О.В. Василенко 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОВОРИНСКОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

324 

Ю.А. Жукавина, А.А. Шабловская, О.В. Василенко 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА  

328 

Д.В. Турищев, О.В. Василенко 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЧЕВНИКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС КОЛОНИЗАЦИИ  

ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII 

333 

Е.О. Кобелева, Г.М. Щевелева 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

338 

Р. И. Шульгин, М. Л. Копытин, Г. М. Щевелева 
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

342 

Е.С. Быков, Г.М. Щевелева 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА 

346 



 

7 

 

УДК 378.09:159.9 

 

Я.И. Семиколенова, Е.В. Алтухова 
 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена характеристике 

профессиональных рисков педагога. В ней приведена 

классификация, обозначены факторы и предложены меры по 

снижению профессиональных рисков в условиях инновационной 

деятельности образовательного учреждения. 

Ключевые слова: инновационная педагогическая 

деятельность, профессиональных рисков педагогический риск, 

факторов риска.  

 

Преобразования, происходящие в общественной жизни, 

находят свое отражение и в системе образования, так как именно с 

ее помощью осуществляется подготовка специалистов, 

осуществляющих дальнейшее общественное развитие. Наиболее 

эффективным средством обновления системы образования 

признана инновационная педагогическая деятельность.  

На сегодняшний день введению инноваций подвержены 

практически все структурные компоненты и подсистемы 

образования ввиду того, что инновационная деятельность 

выступает важнейшим условием модернизации образования в 

соответствии с принятыми государственными и общественными 

стратегиями развития. При этом осуществляется комплексная 

поддержка инновационной деятельности в образовании не только 

государственными органами управления в целом, но и 

руководителями образовательных учреждений в частности.  

Ключевым компонентом системы обеспечения 

инновационного развития образования является стимулирование 

инновационной деятельности каждого конкретного педагога, что, 

способствует масштабному внедрению инноваций не только в 

конкретном учебном заведении, но и в системе образования в целом. 
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Однако необходимо отметить, что стремительное введение 

инноваций в учебно-воспитательный процесс не всегда влечет за 

собой повышение качества образования. Согласно исследованиям 

К.М. Ушакова, несмотря на активную популяризацию 

образовательных инноваций, они в значительной мере имеют 

недостаточное качество. 

По мнению данного автора, понятие «инновация» в контексте 

образования на настоящий момент носит устойчивый позитивный 

характер и провозглашается средством достижения успешности 

профессиональной педагогической деятельности, но анализ 

статистических данных показывает, что преобладающая часть 

инноваций оказывается малоуспешной [7]. 

Необходимым условием осуществления инновационной 

деятельности педагогом как полноценным ее субъектом, как 

правило, определяется овладение им умением принимать 

оперативные эффективные инновационные решения и 

способностью идти на определенный риск.  

Понятие риска изначально рассматривалось специалистами в 

области экономики, бизнеса и маркетинга. Лишь в конце XX века 

начинают осуществляться исследования феномена риска в рамках 

таких наук, как социология, психология и педагогика. К 

настоящему времени однозначного определения понятия «риск» 

так и не сформировалось. Оно многозначно, что доказывается 

наличием в научной литературе множества различных трактовок 

«риска».  

В словаре-справочнике по социальной работе риск 

объясняется как «деятельность человека, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 

которой имеется возможность качественно и количественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи, поражения, выигрыша, попадания в цель и отклонения от 

цели» [6]. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие «риск» определяется 

посредством анализа глагола «рисковать». Согласно одной 

трактовке «риск» — активное, сознательное действие человека с 

надеждой на удачу в условиях неопределенности итога действий. 
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Особое внимание при этом уделяется роли волевых качеств 

личности, идущей на риск [4].  

Итак, понятие «риск» многомерно и не ограничивается лишь 

ожиданием определенного вреда. Оно предельно субъективно, 

поскольку, как правило, возникает в человеке подсознательно, в 

соответствии с его представлениями о потенциальных опасностях. 

Также риск обладает определенной спецификой в зависимости 

от области деятельности субъекта риска. В этой связи различают 

огромное количество различных видов риска: экологический, 

психологический, социально-психологический, правовой, медико-

биологический, экономический и другие.  

В педагогической науке распространен подход, согласно 

которому педагогический риск рассматривается как специфическая 

форма профессиональной деятельности и отношения педагога к 

действительности. 

В результате исследования педагогических рисков И.Г. 

Абрамовой выделены следующие виды рисков: стратегический, 

физический, риск рассогласования, диспозиционный, 

технологический, риск несоответствия и бездействия [11].  

На основе классификации рисков, предложенной И.Г. 

Абрамовой, Е.Н. Михайлова определила, что риски 

исследовательской деятельности включают выделенные И.Г. 

Абрамовой виды рисков, а также имеют два дополнительных вида: 

методологический (вызван недостаточным уровнем 

методологической готовности педагога) и экономический (связан с 

отсутствием дополнительной оплаты) [2]. 

Для того, чтобы снизить риски педагога в условиях 

инновационной деятельности, необходимо понимать факторы 

вызывающие эти риски. 

Большинство педагогов отмечает в качестве факторов риска 

внешние обстоятельства. К таким факторам профессиональных 

рисков, затрудняющим профессиональное развитие педагога, 

относятся: давление административного персонала 

образовательного учреждения, постоянные нововведения, 

отсутствие условий профессионального роста, негативный характер 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. 
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Остальные факторы риска связаны с осуществлением 

педагогической деятельности и находятся в сфере отношений. К 

причинам их возникновения можно отнести неразвитость таких 

профессионально обусловленных свойств личности педагога, как:  

– слабая направленность на профессиональное развитие, как 

собственной личности, так и личности обучающихся;  

– неразвитость умений и навыков творческого, 

продуктивного взаимодействия с обучаемыми;  

– низкий уровень научно-исследовательской активности;  

– неспособность оказывать личностное воздействие на 

обучаемых и т.п.  

Последствия рисков могут отражаться как на личности 

каждого из субъектов инновационной деятельности, так и на 

характере их взаимоотношений. Поэтому необходимо оценивать 

насколько педагог готов к возможным рискам.  

Э.Р. Хабибуллиным выделены некоторые психологические 

показатели степени развития у педагога готовности к риску. Такие 

как: гибкость при принятии, реализации и корректировке 

педагогических решений в ситуациях неопределенности; 

коммуникативная компетентность в ситуациях педагогического 

взаимодействия. Автор определяет повышение профессионального 

самосознания педагога как основное условие достижения им 

достаточного уровня подготовки к риску [8]. 

Помимо высокой степени профессионального самосознания 

педагога гарантией формирования необходимой готовности к риску 

служит его профессиональное развитие, включающее в себя 

процессы самосовершенствования и самообразования. Повышение 

уровня самоэффективности, самопонимания, самоуважения и 

самоинтереса выступает как необходимое условие оптимизации 

готовности педагога к инновационному риску [5]. 

В связи со всем вышеперечисленным при планировании 

инновационной деятельности педагогу необходимо 

спрогнозировать и проанализировать возможные воздействия 

вводимых новшеств на всех участников учебного процесса.  

Многие исследователи (А.Ф. Балакирев, И.Е. Пискарева и др.) 

и отмечают необходимость разработки профилактических мер, 

направленных на предупреждение или сокращение данных 
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затруднений. В частности, О.Н. Гнездилова выделяет острую 

потребность в осуществлении психологического сопровождения 

инновационной деятельности педагога, которое способствовало бы 

формированию и развитию у педагога стремления к 

профессиональному и личностному росту, самосовершенствованию 

своей деятельности, раскрытию и дальнейшей реализации 

творческого и инновационного потенциала [3]. 

Минимизировать риски поможет направленность педагога на 

повышение уровня специальной квалификации, владение навыками 

эмоциональной саморегуляции поведения и деятельности, умение 

устанавливать профессионально-личностные контакты с коллегами, 

развитость общекультурных умений и навыков. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что риск 

— относительно сложное и многоаспектное явление, присущее 

любой сфере человеческой деятельности и связанное с множеством 

условий и факторов, влияющих на положительный исход 

принимаемых людьми решений. Но в большинстве случаев 

сущность риска заключается в преодолении неопределенности, 

недостаточности сведений в процессе достижения некоторой цели, 

с возможным неблагоприятным исходом или последствиями. При 

введении новшеств в учебную деятельность необходимо осознавать 

и принимать во внимание наличие риска. Рассматривая проблему 

профессиональных рисков, с которыми может сталкиваться педагог 

в ходе осуществления инновационной деятельности, 

представляется возможным утверждать, что введение новшеств в 

учебно-воспитательный процесс является целесообразным при 

условии, что эффективность предполагаемого результата 

превышает степень возможного риска в ходе его достижения. 

Полностью исключить риск инновационной педагогической 

деятельности невозможно. Выходом из данной ситуации является 

формирование педагогом готовности к инновационным рискам 

посредством профессионально саморазвития, а также путем 

прогнозирования результатов и возможных негативных и 

позитивных последствий вводимых инноваций. 
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партий как важнейшего института политической системы, 

обосновывается необходимость учета правовых и нравственных 

аспектов в деятельности политических партий. 
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Политическая жизнь современного общества не 

представляется без такого важного института политической 

системы как партии. В настоящее время в политологии проблемы 

изучения становления и функционирования политических партий 

являются актуальным направлением, как в теоретических, так и в 

прикладных исследованиях. Это говорит о важной роли 

политических партий в жизни общества и их несомненном влиянии 

на происходящие политические события и процессы. 

Термин «партия», появившийся еще в античные времена в 

практической политике, в то время относился к группе политически 

активных граждан, объединявшихся вокруг лидеров. Их целью не 

было завоевание власти, что сегодня является существенной чертой 

партии отличающей ее от других общественных организаций. 

Целями партий в Древнем Риме было усиление влияния своего 

патрона [1]. В 1956 году Ю.О. Мартов сформулировал современное 

понимание сущности политической партии. Он писал, что это – 

«союз людей единомыслящих, ставящих себе одинаковые цели и 

сговорившихся соединить свои силы для согласованной 

деятельности в государственной жизни». Юлий Осипович также 

отмечал, что политическая партия возникает тогда, когда 

«граждане получают возможность открыто заниматься 

политической деятельностью, принимая участие в ведении 

государственных дел» [2]. Таким образом, автор акцентировал 

внимание на том, что целью партии является оказание влияния на 

государственную жизнь, для чего просто необходимо согласие и 
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единство ее членов. Конечно, как мы понимаем, согласие и 

единство могут носить как добровольный, так и вынужденный 

характер [3, с. 110]. Однако именно отсутствие принуждения и 

манипулятивных тактик, то есть согласие, основанное на 

единомыслии и общих ценностях членов какой бы то ни было 

группы, включая политические партии, будет иметь большую силу 

для претворения в реальность своих целей, а также большую  

жизнеспособность. 

На процесс возникновения партий оказали влияние 

соответствующие объективные и субъективные факторы. 

Ключевым объективным фактором явилось наличие достаточного 

уровня социально-экономического развития общества. Не случайно 

партии в современном виде стали появляться в период становления 

и утверждения капитализма, когда люди, объединенные в классы, 

осознали свои общие интересы и устремления а, поскольку у 

разных классов они были свои, то сложились и условия, 

содействующие противоборству между ними. К субъективным 

факторам можно отнести осознание своих политических идеалов 

передовыми элементами общества. Опыт из истории напоминает 

нам о том, что зачастую стремления какого-либо класса (группы, 

слоя) раньше понимали не их непосредственные представители, а 

выходцы из других классов (слоев, групп), более образованные, но 

уже нарушившие связь со средой своего происхождения. Это, так 

называемые, интеллигенты. Именно они в основном и становились 

организаторами и лидерами политических партий [5].  

Политические партии не могут функционировать вне 

правового поля и поэтому обязаны осуществлять свою 

деятельность в строгом соответствии с конституционными 

нормами и законами. Правовая система многих современных стран 

нацелена на обеспечение справедливости, порядка и свободы в 

обществе. В этой связи особое внимание ученых и общественности 

должно уделяться нравственному аспекту предназначения 

политических партий. На наш взгляд, любая политическая сила, 

претендующая на роль правящей партии в обществе, должна 

опираться не только на правовые, но и моральные нормы, 

обусловленные высоким уровнем нравственной культуры ее 

лидеров. Сегодня мы все являемся очевидцами того, что коррупция 

и попустительство в структурах государственного управления на 

разных уровнях приводят к тому, что постепенно из жизни 
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общества и политического лексикона исчезают такие ценности, как 

вера, долг, достоинство, честь, порядочность, ответственность, 

уважение к людям, служение отечеству, любовь к родине. Но 

лидеры политических партий являются политической элитой. А от 

того, что представляет собой элита, с нравственной точки зрения, 

напрямую зависит развитие или упадок общества. Всем известная 

фраза «рыба гниет с головы» – очень точное наблюдение, 

вошедшее в народную мудрость. Однако еще древнекитайский 

мыслитель Конфуций писал о необходимости наличия высокой 

нравственной составляющей у лиц осуществляющих 

государственное управление. Безнравственная элита приводит к 

деморализации всего общества, которое, вследствие этого, 

погибает. Для древнегреческих ученых, Платона и Аристотеля, 

политика не была мыслима в отрыве от морали. Известный 

немецкий философ Иммануил Кант, автор трактата «К вечному 

миру», также задумывался о соотношении морали и политики, а 

также о «честной политике». Он разрабатывал концепцию 

всеобщего нравственного закона, в основе которого положен 

принцип, гласящий, что к любому человеку следует относиться как 

к цели, а не как к средству. Кант несомненно видел, что между 

реальной политикой и моралью существует огромная пропасть, при 

этом он все же считал, что политика должна опираться на 

нравственность [6].  

К сожалению, ученые занимающиеся изучением процессов 

становления и функционирования политических партий нередко 

отмечают негативные тенденции в их деятельности. В частности, 

это рост радикальных требований со стороны партий, их 

стремление установить связи с группами давления, а в отдельных 

случаях – даже с криминальными структурами [6]. Тревогу в 

обществе вызывают случаи рецидивов прихода к власти 

представителей ультранационалистических, открыто фашистских 

движений и партий. Политический экстремизм и радикализм, 

нацистская и неофашистская идеологии не совместимы с 

нравственными и правовыми устоями жизни общества, 

противоречат самой сущности построения справедливого общества, 

правового и демократического государства. В то же время, ученые 

отмечают наличие нацистских и неофашистских взглядов не только 

в государствах переходного, посттоталитарного типа, но и в 

состоявшихся демократических государствах, таких как Европа и 
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Северная Америка. Все это способствует размыванию 

нравственных и правовых ценностей, деградации государственных 

устройств. 

Конечно, государство должно защищать нравственные 

ценности. Некоторые авторы обосновывают необходимость 

принятия федерального закона «Об общественной 

нравственности», где бы давалась четкая юридическая трактовка 

этому термину, а также прописывались меры государственной 

защиты общественной нравственности, в трактовку которой 

входили бы такие категории, как справедливость, терпимость, 

правда и многие другие [4]. Однако, государство не может 

принудить человека быть нравственным. Оно может лишь 

содействовать в формировании высоконравственной личности 

через процессы социализации, воспитания и обучения. А поскольку 

одной из важнейших функций политической партии является 

подготовка кадров для государственного управления, то ей и 

должна отводится важная роль в подготовке высоконравственной 

политической элиты, на которую будет смотреть, и которой будет 

стараться подражать все общество. В то же время, достижение этой 

цели будет совершенно невозможным в условиях неразвитого 

гражданского общества. В этой связи, стоит важная задача перед 

учреждениями образования и культуры – развивать у своих 

подопечных желание следовать в своей жизни правовым и 

моральным нормам общества. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что политическим 

партиям отведена важная роль в формировании гражданского 

общества и правового государства. Они представляют собой 

объединение единомышленников, готовых работать сообща на 

общее благо. Целью политических партий должна быть не власть 

ради власти, как цель обогащения или диктатуры, а осуществление 

заданных гражданами рациональных политических целей, 

направленных на благо государства и общества. Деятельность 

политических партий во многом обусловлена моральной позицией 

их лидеров. Поэтому мы убеждены, что партии, как кузницы 

государственных кадров, должны уделять нравственному аспекту в 

своей деятельности особое внимание. Также их деятельность 

неразрывно связана с формированием зрелого гражданского 

общества, служащего основой для правового и демократического 

государства. 
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Изучение политических убеждений лидера – один из наиболее 

эффективных и прямых способов понимания взаимосвязи: что из 

себя представляет лидер, к чему он стремится сам, а также 

старается побудить своих сторонников. Для раскрытия заявленной 

темы, первоначально стоит определить, что такое убеждения.  

Убеждения представляют собой твердые, осознанные и 

обдуманные верования, выполняющие роль ориентира. Они 

направляют поведение и волю и не нуждаются в мотивации. Это 

своего рода сила настолько мощная, что полностью владеет 

человеком. 

Политические убеждения осознаются как мировоззренческий 

компонент, включающий устойчивые представления, идеалы, 

принципы, оценочные суждения, которые напрямую влияют на 

действия и поступки лидера. Политические убеждения – 

осмысленное принятие человеком в качестве истинных каких-либо 

сведений или идей, их глубокий анализ. Политические убеждения 

определяют понимание лидером политической обстановки, сути 

происходящих политических процессов. Они влияют на цели, 

которые лидер ставит перед собой, а также на стратегию и тактику 

его действий. Политические убеждения могут представлять собой 

совокупность или же систему взглядов на экономику, политику, 

общество, государство [1, c. 558]. Для того, чтобы убеждения имели 

существенное влияние на деятельность лидера, они должны быть 

прочными и стабильными. Лидер, который имеет сильные 

убеждения, стремится убедить других в своих взглядах, склонен 

рассматривать все, что происходит в политической сфере и что 
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имеет непосредственную связь с его интересами и ценностями. 

Лидеры, чьи взгляды не имеют прочного закрепления, чаще всего 

выступают как лидеры-прагматики. То насколько последовательно 

и решительно такие лидеры будут отстаивать свое дело, зависит не 

от их убеждений, а скорее, от сложившейся конкретной ситуации.  

Возникновение политических убеждений происходит не 

одномоментно, это постепенный процесс, начинающийся еще в  

раннем детстве. Среда, которая окружает человека, закладывает 

основные ценности и цели лидера. В процессе построения 

политических убеждений немалую роль играет воспитание. 

Воспитательный процесс затрагивает чувства и эмоции, которые 

затем выносятся из внутренней среды семьи, во внешнюю. В 

формировании убеждений имеет значение и вера человека, 

поскольку этой верой он руководствуется во многих своих 

поступках и действиях. Вера привносит в жизнь лидера такие 

качества как: жизнелюбие, любовь к окружающим, уважение, 

честность, доброту. Такие качества важны для политического 

лидера, ведь он должен вести за собой, должен быть образцом для 

своих сторонников и последователей. Честность, верность 

общественному долгу, забота о людях и общественном благе 

обязательно должны присутствовать в сознании политического 

лидера [5, c. 76]. Политический лидер строит «маленький мир» из 

окружающих его людей, которые доверяют ему и поддерживают, 

но если нравственные качества будут утеряны, то нет и полной 

уверенности в том, что такой человек сможет вообще стать 

лидером. Ведь в современном мире огромную роль играет 

моральный фактор, обусловленный происходящими в мире 

процессами демократизации общества, основанными на гуманизме, 

человеколюбии, честности и заботе о людях.  

Политические убеждения лидера имеют тесную взаимосвязь с 

политическим климатом, окружающим его. Лидеры являются 

продуктами своего времени, а потому, изучая жизнь и деятельность 

лидера той или иной эпохи, важно знать и учитывать события, 

происходящие в обществе в период становления политического 

лидера. В то же время, не надо забывать о том, что опыт прошлых 

поколений, безусловно, тоже влияет на политическую 

социализацию лидера и формирует его убеждения. 

Политический лидер всегда является смелой и яркой 

личностью. Это человек, который умеет завоевывать популярность 



 

20 

 

и внимание не только с помощью ораторских способностей, но и 

умения поддерживать контакт с народом [3, c. 143]. Для 

поддержания данного контакта, лидер должен иметь общие 

интересы и цели с народом, а главное, общие взгляды и 

политические убеждения. Лидер стремится убедить других в 

правильности своих политических взглядов, более того, он хочет 

закрепить данные взгляды у людей. Политические убеждения 

играют немаловажную роль в жизни лидера, поскольку влияют на 

его жизненное самоопределение и профессиональное 

самовыражение. 

Так как политический лидер наделен широким кругом 

полномочий, то его политические убеждения так или иначе будут 

проявляться при выполнении им данных функций:  

 Политический анализ и оценка ситуации; 

 Определение программы деятельности; 

 Привлечение масс и должностных лиц на выполнение 

поставленных целей [4, с. 182].  

Исходя из всего вышеизложенного, напрашивается вывод о 

том, что убеждения играют значимую роль как в процессе 

формирования политического лидера, так и в его деятельности, 

связанной с осуществлением им лидерских функций. Политические 

убеждения влияют не только на самого лидера, но и на его 

сторонников. Они влияют на формирование и развитие 

политических процессов и отношений. С помощью политических 

убеждений лидер в значительной степени определяет направление 

политического процесса, способствует интеграции общества, 

обеспечивает координацию деятельности политических 

институтов, создает общее ценностно-нормативное пространство. 

Политические убеждения выступают как особая совокупность 

средств и способов для решения проблем, с которыми сталкивается 

лидер.  
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В современном мире очень много говорится о необходимости 

развития процессов демократизации различных государственных 

образований, о важности формирования правового государства, о 

задачах, связанных с становлением зрелого гражданского обшества. 

Однако, на наш взгляд, акцент нужно делать не на словах, а на 

действиях по формированию политической культуры и сознания 

граждан. Развитое правовое и демократическое государство, зрелое 

гражданское общество – это следствие, определенный результат, на 

достижение которого повлияли определенные причины. Как в 

окружающем нас мире все что существует, от предметов, живых 

существ до происходящих процессов имеет свою причину, так и 

достижение поставленных целей невозможны без наличия причин. 

Эти причины могут быть обусловлены естественным течением 

событий, а могут быть и искусственно сформированы. Если 

постоянно, с экранов телевизоров, говорить о необходимости 

развития демократии в нашей стране то, понятно, что, сама по себе, 

она не появится, должны быть причины, вызывающие к жизни 

процессы демократизации. Рассматривая политическую реальность 

с этой детерминистической позиции, нам представляется 

целесообразным уделять большее внимание исследованию 

процессов формирования необходимого уровня политического 

сознания, в частности, у граждан нашей страны. Демократизация 

жизни предполагает активную роль народа в процессах управления 

государством, а это значит, что он должен проявлять особую 

активность, выражающуюся в политическом поведении. 
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Политическое сознание связано с политическим поведением также, 

как наше мышление с нашими же поступками. Нет осознания своих 

интересов, целей, желаний, то, соответственно, нет и действий в 

этом отношении, а, значит, нет и результата. 

Политическое сознание является естественным компонентом 

духовной жизни человека и общества, важнейшей составляющей 

политических отношений [8, с. 94]. Оно возникает у человека при 

осознании, а затем и «сравнении своих групповых интересов с 

интересами и потребностями других социальных групп, а также 

при понимании им того факта, что достижение этих интересов 

возможно только при вступлении в определенные отношения с 

властью и ее носителями» [3, с. 206]. По словам ученого Плаксина 

В.Н., у индивида, в конечном счете, начинает формироваться 

соответствующее представление о том, как ему необходимо 

действовать в той или иной ситуации, должен ли он защищать и 

отстаивать свои интересы применительно к конкретной ситуации, 

каковы допустимые границы его поступков, может ли он их 

переступить и что ему за это будет, какие методы, приемы он 

вправе использовать, на какие аргументы при этом ссылаться и т.д. 

«Все эти и другие представления индивида о своем отношении к 

политике, в которую он включен сам, а также связанные с ним 

состояния и действия, и определяются как политическое сознание» 

[3, с. 206]. Другими словами политическое сознание – это система 

знаний и оценок, благодаря которой осознание политики 

осуществляется субъектами, действующими в форме отдельных 

лиц, групп, сообществ. Политическое сознание может существовать 

как на уровне отдельно взятого индивида, так и определенной 

группы или общества. Являясь частью общественного сознания, 

политическое сознание выступает отражением тех отношений, 

которые формируются в обществе между всяческими социальными 

группами по поводу завоевания, сохранения и использования 

власти, то есть политических отношений [7, с. 321]. 

Будучи относительно целостной сущностью, политическое 

сознание имеет сложную структуру. Оно выражается в трех 

аспектах: знаниях, оценках, эмоциях, и имеет два измерения:  

гносеологическое и социологическое. Гносеологическое измерение 

политического сознания – это познавательная деятельность, через 

которую постигается сущность субъектов и объектов политики, 

управляющие ими законы связи политической сферы с другими 
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областями жизни общества. Социологическое же измерение 

политического сознания подразумевает его роль (социальные 

функции) и значение в политической системе общества. Данный 

аспект связан с выявлением носителей сознания (индивидов, групп, 

классов, слоев), определением их интересов и мотивов 

деятельности. Возникая и развиваясь в рамках осознания и 

реализации общезначимых политических интересов, политическое 

сознание выступает понятийным, оценочным, символическим и 

иным отображением реальных взаимодействий классов, 

социальных групп, граждан, борющихся за осуществление своих 

целей [8, c. 209]. 

Ученые, исследуя политическое сознание, выделяют 

следующие три его уровня [3, с. 209]: теоретический (который 

представляет собой совокупность различных концепции, идей и 

воззрений, имеющих политический характер), теоретико-

идеологизированный (выражающийся в сложившихся 

представлениях, основанных на рациональной системе взглядов, 

суждений и определенном мировоззрении, в основе которых лежит 

какая-то идеологическая концепция), эмпирический 

(базирующийся на практике, участии в политическом процессе 

различных социальных общностей и отражающий политическую 

деятельность в форме иллюзий, переживаний и ощущений).  

Политическое сознание оказывает существенное влияние на 

функционирование политической системы, поскольку выполняет 

ряд важных функций. Это, например, такие функции, как: 

когнитивная, информационная, оценочно-дицизионная, 

прогностическая, регулятивная, мобилизующая, воспитательная [3, 

с. 210; 1, с. 241]. Можно выделить и другие функции, в частности, 

интегративную и функцию социализации. Простое перечисление 

этих функций свидетельствует нам о важной роли политического 

сознания для успешного функционирования политической 

системы. Так, когнитивная функция политического сознания 

связана с выражением и постоянным уточнением групповых и 

коллективных целей и интересов, помогает усваивать людям 

политические знания. Оценочно-дицизионная функция 

политического сознания состоит в оценке ситуации для индивида 

или группы в контексте политической действительности, что 

помогает формулировать свои политические взгляды и убеждения, 
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принимать политические решения, без чего становится 

немыслимым реализация политического поведения. 

Чтобы более четко представлять, как политическое сознание 

влияет на политическое поведение приведем следующий пример. 

Как мы уже говорили выше, структурными компонентами 

политического сознания выступают знания, оценочные суждения и 

чувства. Рассмотрим ситуацию вокруг воссоединения Крыма с 

Россией, как на нее отреагировали большинство россиян и 

крымчан. В памяти наших граждан, конечно же, содержится 

информация об историческом прошлом Крыма, входящего в состав 

как Российской империи, так и Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. Общее историческое 

прошлое, культура, образ жизни, менталитет создали в сознании 

людей прочные связи единства и общности друг с другом. Эти 

знания, конечно же, не могли не повлиять на оценки и чувства 

людей. Политическое сознание крымчан по этому вопросу 

получило выражение в результатах проведенного в Крыму 

референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Явка избирателей 

превысила 80%. «За» воссоединение с Россией, по итогам 

обработки бюллетеней, высказалось 96,77% избирателей, выразив 

их единодушие [5]. Люди, демонстрировали свою радость, когда 

были озвучены результаты, прямо на улице: пели, смеялись, 

плакали, танцевали. Также свои чувства выражали россияне: по 

всей стране прокатились митинги в поддержку крымского 

референдума. А по результатам опроса, проводимого 

Всероссийским цетром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

в марте 2014, на вопрос «Вы согласны или не согласны с 

присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта 

Российской Федерации?» – 91 % респонедентов, то есть 

подавляющее большинство россиян, ответили согласием [6]. Таким 

образом, мы видим, что те или иные политические действия людей 

соотносятся с их представлениями, знаниями и чувствами. 

В завершении нашей работы следует сказать о том, что 

политическое сознание концентрирует в себе социальные 

противоречия, которые вызывают к жизни различные 

общественные объединения. В процессе борьбы и взаимодействия 

между ними вовлекаются в сферу политических дискуссий и 

другие формы общественного сознания: религия, наука, 

философия, право, искусство. Политическое сознание призвано 
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закреплять и совершенствовать достигнутый уровень политической 

практики. В свою очередь эффективность воздействия его на 

общество является показателем уровня развития государства. 
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Как нам известно из истории, фашизм зародился в Италии и в 

последующее время стал основанием для возникновения новых 

движений, обладающих фашистскими признаками, во всем мире. 

Хотя многие из них не смогли воплотить свои идеи, стоит отметить 

тот факт, что большинство этих движений имели свою символику, 

название и прочие отличительные признаки [3]. Прежде чем 

подробно рассматривать происхождение, сущность и основные 

признаки данного течения, необходимо уделить особое внимание 

значению и употреблению данного термина.  

Термин «фашизм» (ит. fascismo от fas-cio – пучок, связка 

прутьев, объединение) есть идеология, которая ставит 

превосходство одной нации, расы над другой, практикует 

использование насилия и террора с целью подавления всех форм 

инакомыслия. Война для фашизма, является решением всех 

возникающих политических проблем. 

Многие ученые задавались вопросом, чем фашизм мог 

привлекать людей и почему эта идеология стала популярной в 

период Нового времени? Проанализировав научную литературу, 

мы пришли к выводу, что народ искал в фашизме что-то новое для 

себя, именно то, что смогло бы преобразить и улучшить их жизнь, 

дать надежду на решение имеющихся проблем. Муссолини, в своей 

доктрине фашизма, говорит о том, что фашизм является во всем 

своем представлении той духовной и идеологической позицией, 

которая смогла выделиться из движения нынешнего (XX-го) 
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столетия против ослабленного и исчерпавшего свои силы 

материалистического позитивизма XIX столетия [1]. 

Фашизм иногда рассматривают и как религиозное течение, 

влияющее на духовные ценности, взгляды и качества как человека, 

так и всего социума в целом [2]. 

Фашистские явления на заре своего становления, по мнению 

некоторых ученых, нельзя было назвать преступными 

образованиями. Скорее, можно сказать о том, что они возникали, 

как партии, направляющие свою деятельность на преобразование, 

создавшегося хаоса и неразберихи в стране. Стоит отметить, что, 

особое внимание в развитии и распространении этого движения 

уделялось культу личности лидера. Красноречие, мужество, отвага, 

целенаправленность и желание достичь намеченного плана 

характеризуют неординарную личность, которая ставит себя в ряды 

фашистских направлений. Именно такими качествами обладали 

известные всему миру лидеры фашизма – Муссолини и Гитлер. 

Муссолини, являясь лидером итальянского фашизма, пытался 

поставить фашизм на серединный уровень и убедить людей в том, 

что данное направление не занимает ни правую, ни левую сторону, 

оно индивидуально. Однако он утверждал, что у фашизма 

выработаны свои собственные учения, которые имеют более ясные 

и точные изложения сути проблем, нежели другие существующие и 

действующие партии. Бенито Муссолини, оставил свой след в 

истории направления, создав работу «Доктрина фашизма», в 

которой провозгласил войну единственным двигателем 

человеческой энергии. 

Гитлер, представитель германского фашистского движения,  

создавая свою работу «Моя борьба», заложил основу фашистской 

идеологии и придал направлению завершенный вид. Взгляды 

Гитлера сводятся к политике превосходства одной расы над другой. 

Деятель четко выразил в своих идеях мировоззренческую позицию, 

направленную на разделение людей по происхождению. По его 

мнению, арийская раса, имеющая в своих внешних данных светлый 

окрас волос и голубой цвет глаз, имеет больший приоритет и стоит 

во главе всего человеческого развития. Адольф Гитлер призывал 

народ к чистоте арийской крови и реализовывал на практике 

дискриминацию по отношению к другим слоям общества. 

Что касается вопроса сущности фашизма, то здесь стоит 

отметить и рассмотреть следующие моменты. Если отталкиваться 
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от термина «фашизм», можно сказать, что, по своей сути, данное 

понятие указывает на сильный и сформированный 

государственный аппарат, основополагающей идеей которого, 

является управление государством в условиях существующих 

противоречий и назревающих конфликтных ситуаций. Фашисты, 

неважно в какой ситуации, стремятся любым способом 

воспроизвести власть над людьми, даже если это может нанести 

существенный вред всему обществу в целом. Осуществляя свою 

деятельность, фашисты наслаждаются имеющейся у них властью, 

иными словами сущность фашизма кроется во властолюбии. 

Жестко регламентируя свои атрибуты механизма, вождь, он же 

лидер, ставит себя на вершину создавшегося течения и 

наслаждается своим могуществом и властью над всеми 

остальными. Сущность фашизма также кроется в открытой 

террористической диктатуре, шовинизме. 

Отмечая признаки фашизма, следует помнить о том, что под 

ними понимаются основополагающие идеи рассматриваемого 

политического течения. Эти идеи представляют собой общую 

систему, однако часть из них может быть противоречива и входить 

в систему самых разнообразных иных форм деспотии. Но также, 

следует заметить, что для признания какого-либо течения 

фашистским будет достаточно наличие даже одного из всего ряда 

существующих свойств, присущих данной идеологии. Перейдем 

непосредственно к ряду признаков. 

1. Культ традиции. 

Любое отклонение от нормы, подкрепленной традицией, 

может быть принято за противоречие, искажение 

действительности, то есть ложь.  

2. Несогласие, значит предательство. 

Правда одна. Личности, пытающиеся противоречить данной 

идеологии, рассматриваются как враги. Плюрализм мнений 

недопустим. 

3. Культ войны. 

Сражение, война, есть смысл жизни и продолжение 

существования. Милитаризм считается неотъемлемой частью 

фашистских направлений. Не приветствуется пацифизм. 

4. Культ силы и власти. 
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Превосходство одних над другими, лучших личностей над 

худшими, считается основой фашизма и неотъемлемым 

признаком всего движения. 

5. Культ мужественности. 

Сущность фашизма заключается в силе и регулярном 

проявлении агрессии. Не допускается проявление слабости, 

женственности. 

Переходя к вопросу о фашизме в современном мире, хотелось 

бы сказать о том, что угрозы, которые несет за собой фашизм, 

реальны и в настоящее время. Отметим, что все чаще термин 

«фашизм» используется не как значение исторического факта, а как 

возможная реальность. Известно, что во всем мире в последние 

годы все чаще отмечается распространение националистических, 

расистских идей, которые можно смело назвать фашистскими. Тема 

фашизма в современной России воспринимается, как сложное и 

требующее особого объяснения и изучения явление. 

Протофашисты России создали два направления, которые можно 

условно назвать как политическое и социально-бытовое, 

динамично развивающиеся с момента их образования [5, с. 29]. 

Политическое движение представлено небольшими политическими 

партиями и их осколками и не является серьезной политической 

силой в современной России. Но иным образом обстоят дела со 

вторым движением, наиболее заметно представленным 

праворадикальными скинхедами. Возникнув на Западе, по 

некоторым оценкам движение имеет в России несколько десятков 

тысяч своих сторонников, преимущественно молодежь [Там же]. 

Участники данного движения плохо разбираются в особенностях и 

тонкостях фашистской идеологии, однако, при этом, объявляют 

себя арийцами и расистами. Наиболее интересны в связи с этим, на 

наш взгляд, будут результаты опроса по выявлению отношения 

жителей нашей страны к лозунгу «Россия для русских!». 

Результаты социологического опроса показали, что 54% россиян 

действительно считают, что этот лозунг соответствует 

действительности и требует дальнейшего распространения [3, с. 

111]. Необходимо отметить, что данный лозунг поддержали 26% 

безработных, 24% пенсионеров, 22% рабочих, 19% мужского 

населения. Большинство руководителей и управленческих 

работников придерживаются мнения о том, что данный лозунг 

является идеей проявления реального фашизма. На основании 
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данного социологического опроса мы пришли к выводу, что 

националистические настроения скрывает в себе большая часть 

населения нашей страны. Нам не следует забывать о том, что 

вышеупомянутый лозунг провозгласили именно фашисты 

прошлого времени, а современное российское общество весьма 

положительно реагирует и принимает его.  

В заключение всего вышесказанного, хотелось бы отметить, 

что такое социальное движение, как фашизм, имел большое 

распространение в начале ХХ века и не теряет свою актуальность в 

период настоящего времени. Большое внимание данного 

направления обращено к проблеме расизма, то есть преобладание 

одних расовых различий над другими, разделение групп людей на 

высших и низших. Официально закрепленного фашизма в 

настоящее время не существует, но можно увидеть то, что 

некоторые всплески фашистских идеологий мелькают и в наше 

время. Как правило, они борются за овладение государственным 

аппаратом или минимальным участием в его работе. Не исключено, 

что при устранении некоторых пробелов, а именно: при получении 

поддержки сильной армии, с приходом заинтересованных 

личностей консервативных кругов, может быть образован 

фашистский устойчивый режим, который может изменить 

привычную нашему обществу жизнь. 
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Роль политической элиты в любом государстве проявляется 

по-своему, поэтому она заслуживает самых разных оценок, от 

негативной до положительной. Влияние элиты можно 

недооценивать, а можно и переоценивать. Оптимальной является 

адекватная оценка роли и деятельности элиты. Переоценка роли 

элиты приводит к крушению надежд, разочарованию и апатии, к 

ухудшению социально-политического климата общества. 

Недооценка, в свою очередь, также приводит к разочарованиям и 

социальным катаклизмам. Отличительной особенностью нашей 

страны является то, что в силу своего исторического развития 

политическая элита играет в ней особую роль. Если, например, в 

западных странах сильны демократические тенденции в жизни 

общества, т.е., гражданское общество влияет на функционирование 

государственных институтов и элита вынуждена с этим считаться, 

то в России наблюдается противоположная тенденция. 

Политическая элита занимает доминирующую роль в жизни 

общества, формируя его законы и принципы жизнедеятельности. 

Учитывая это обстоятельство нам интересно глубже узнать, что 

представляет собой современная российская элита, какими 

мотивами она руководствуется при осуществлении управленческой 

деятельности, что позволит нам поставить адекватную оценку роли 

российских элит в жизнедеятельности государства и общества и 

избежать ненужных иллюзий и разочарований. 

В переводе с французского языка политическая элита 

характеризуется как лучшая, отборная группа, концентрирующая в 
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своих руках большой объем власти. Она призвана выполнять ряд 

следующих важных функций: 

1. Организаторская (организовывает общество с целью 

осуществления каких-либо поставленных задач). 

2. Стратегическая (разрабатывает стратегию и тактику развития 

общества). 

3. Интегративная (обеспечивает целостность и единство 

общества). 

4. Коммуникативная (представляет общество и его социальные 

интересы) [2, с. 63]. 

Исследователи также выделяют черты, которыми должна 

обладать каждая элита, для успешного выполнения своих функций: 

1. Небольшая численность людей, которые обладают 

достаточной самостоятельностью. 

2. Высокий социальный статус. 

3. Значительный объем государственной и 

информационной власти. 

4. Участие в осуществлении власти, принятие наиболее 

важных вопросов в работе государства. 

5. Обладание организаторскими способностями и талантом 

управления. 

Наличие этих черт и функций, однако, не говорит о качестве 

политической элиты. Также как о нем не говорит и наличие таких 

механизмов достижения власти действующих в обществе, как 

политические партии, бюрократический аппарат, религиозные 

организации (это наиболее характерно для исламских стран), 

профсоюзы, экономические институты, армия [5, с. 57-59]. О 

качестве политических элит говорит эффективность ее 

управленческой деятельности. Насколько же элита эффективна 

свидетельствует не только и не столько уровень развития 

экономики страны, сколько степень политического согласия в 

обществе. Последнее выявляется через анализ отношений во 

внутриэлитной среде, с одной стороны, и отношений между элитой 

и массой с другой [3, с. 17-18]. Оптимальной политической элитой 

для общества, является элита, способная понимать народ и 

находить компромиссы с политическими оппонентами. От этого, в 

первую очередь, зависит ее время пребывания у власти.  

Становление современной политической элиты в России стало 

происходить в начале 1990-х годов. Осуществляющийся переход от 
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командно-административной системы к рыночной экономике 

повлек за собой изменения во всех сферах общественной жизни. 

Сменилась и модель элитообразования. Эксперты отмечают 

произошедшую замену «служебно-номенклатурного» принципа 

элитообразования, который доминировал на протяжении долгого 

времени, принципом элитного плюрализма. Характерной чертой 

становления новой элиты стало появление множественности 

центров власти, а также возрастание роли бизнес-элиты, которая не 

только сумела выйти из подчиненного положения, но и сама стала 

диктовать условия государству и обществу, зачастую делегируя 

своих представителей во власть [1]. 

Ученые выделяют два этапа в развитии современной 

политической элиты: «ельцинский» и «путинский». При Б. 

Ельцине, начиная с середины 1990-х гг., стали происходить 

процессы олигархизации российской политической системы. Это 

выражалось в том, что крупные политико-финансовые группы не 

просто передавали представительство своих интересов группам 

давления, но и сами являлись ведущими акторами политического 

процесса. Характерной чертой того периода можно назвать 

расползание власти. Так, по мнению О. Крыштановской [4, с. 176-

177, с. 209], итогом первого этапа явилось то, что Ельцин так и не 

смог объединить верховную власть. В то же время, ни одна 

государственная структура так и не стала лидирующей. Это 

привело к тому, что в условиях пустующей власти, неформальные 

группы и сообщества стали брать на себя государственные 

функции, конкурируя между собой за право выступать от имени 

президента. К сожалению, рассеивание власти привело не к 

демократическому разделению, а к управленческому бардаку. В 

«ельцинский» период произошел распад верховной власти [4].  

Для «путинского» этапа функционирования политической 

элиты России характерно устранение причин, которые привели к 

разрушению управленческого пути при Б. Ельцине. Казалось, что 

высшая политэлита, в начальный период правления В. Путина, 

оставалась прежней, поскольку первое время при новом президенте 

все полномочия оставались в руках «старой» элиты, 

культивирующей олигархат. Однако постепенно в политических 

недрах начиналась борьба между «ельцинской» и новой 

«путинской» элитой, которая вошла в историю как «питерская» [7, 

c. 63]. В. Путин вернул федеральному центру значительный объем 
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власти над регионами, расширил базу поддержки центра на местах 

и наметил пути восстановления действия механизмов управления 

территориями, при этом формально не нарушая демократических 

принципов. Им была создана управляемая система исполнительной 

власти. Если при Б. Ельцине власть размещалась, передвигаясь от  

центра к регионам, то при В. Путине власть снова стала 

возвращаться в центр. В. Путин создал некую «монархию», убрал 

из политики спекулирующе-активных представителей [7, с. 15].  

На сегодняшний день, Россия переживает сложный период, 

для которого характерно активное разделение статусов и ролей 

между элитой и бюрократией [6, с. 110]. Происходит, а точнее, уже 

произошла монополизация власти узким кругом лиц. Существуют 

формальные и неформальные группы, которые принимают 

решения, иногда совсем неверные. Правящие лица стремятся 

любой ценой удержаться у власти, даже, если это идет во вред 

обществу. У современной элиты отсутствует идеологические 

ориентиры, в виде нравственных ценностей. В связи с процессами 

укрепления отношений, большей направленностью и 

согласованностью действий элит, появились более сложные 

комплексы их интересов и социальных мотиваций. Так, высший 

уровень исполнительной власти, в силу специфики отбора и 

особенности социального происхождения, в меньшей степени 

ощущает давление социальных обязанностей по отношению к 

гражданам и обществу в целом. Провозглашая главным мотивом 

своей политической деятельности экономическую эффективность и 

реалистичность бюджета, на деле принимаются законы урезающие 

демократические права и свободы граждан, а также ухудшающие 

их материальное положение.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется еще 

раз отметить, что элита – это социальная группа, которая занимает 

особое положение в обществе. Особенностью политической элиты 

является то, что у нее есть реальная возможность принимать те или 

иные общегосударственные решения. В то же время, правящая 

элита неоднородна: между ее группами постоянно идет борьба за 

преобладание. Современная элита сформировалась на основе 

прошлой партийно-государственной партноменклатуры. Логично, 

представить, что дальнейшее развитие политической элиты будет 

связано не только с приходом к власти, но и реальным 

перераспределением собственности. Мы убеждены, что для 
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выживания, нашему государству необходимо уделить огромное 

внимание воспитанию профессиональной элиты – людей, которые 

смогли бы держать в руках власть, и при этом не злоупотреблять 

ею, людей, которые будут управлять обществом не ради богатства 

и славы, а ради сильного, здорового государства, способного 

обеспечить достойное существования своим гражданам. Ведь 

процветание государства во многом зависит от качества 

политической элиты. 
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Различных диктаторских и абсолютистских режимов на 

протяжении истории человечества насчитывается огромное 

количество, но существует их отдельное подразделение, более 

известное как «тоталитаризм», появившееся лишь в начале XX 

века.  

Предпосылки возникновения тоталитаризма зародились в 

Европе к концу первой мировой войны. Тоталитарные режимы, 

которые были построены на основе фашистской типологии, 

формировались и прогрессировали из ведущих тенденций 

национализма, а так же тенденций развития машинного 

производства. Именно наличие данных факторов и стремление к их 

идеализации создали благоприятные условия для прорастания 

тоталитаристских наклонностей, предоставляя широкие 

модернизированные возможности для политического господства. 

При изучении предпосылок тоталитаризма возникает 

дилемма, обусловленная наличием двух его основных источников 

возникновения, так называемых «очагов»: западноевропейский 

(Италия, Германия) и советский (СССР). Например, в дате 

появления фашизма и национал-социализма сомнений нет, так как 

в 1922 г. к власти пришел Муссолини, а Гитлер получил властные 

полномочия в 1933 г., но возникает вопрос по отношению к СССР – 

связан ли тоталитаризм с большевизмом как таковым или все же со 

сталинизмом, что затрудняет процесс определения конкретной 

даты. 

Однако, даже при существовании подобных задач, 

тоталитаризм XX века выступает общественной тенденцией, 
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недооценить которую крайне опасно. Следует уделять внимание 

даже тем факторам, которые были приняты за маловажные, либо 

бесполезные. 

В середине 50-х годов К. Фридрих и З. Бжезинский 

сформулировали шесть главных признаков общей модели 

тоталитарного государства, иначе называемая как «синдром 

тоталитаризма»: 

1. господство единственной партии с влиятельным лидером во 

главе; 

2. унитарная идеология; 

3. государственная монополия на средства массовой 

информации; 

4. абсолютный контроль над вооруженными силами; 

5. полицейский контроль с террористическими чертами; 

6. централизация контроля над экономикой в руках власти [1, с. 

31]. 

В политологии под тоталитаризмом понимается определенная 

форма взаимоотношения общества и власти, при которой 

политическая власть берет под абсолютный (тотальный) контроль 

данное общество, полностью осуществляя контроль над всеми 

факторами общественной жизни [2, с. 357]. Проявления какого-

либо недовольства либо революционных настроений жестоко и 

беспощадно обрываются и подавляются государством, тем самым 

запугивая остальные народные массы. 

Отличием от государства полицейского типа, где меры, 

направленные на сохранение общественного и государственного 

порядка осуществляются в соответствии с закрепленными 

процедурами, является то, что при тоталитарном режиме 

правоохранительные органы имеют широкую и практически 

неограниченную свободу своих действий, в связи с чем отмечалась 

их непредсказуемость и подконтрольность лишь государственному 

руководству.  

Учитывая то, что идеологической основой тоталитаризма 

было стремление к достижению высшей цели, об осуществлении 

которой заведомо не могло быть объявлено, так как это привело бы 

к ликвидации самого смысла существования такого государства. 

Поэтому, справедливо отметить подчиненное место идеологии по 

отношению к правителю страны, то есть идеология могла 
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принимать лишь те направления, которые были бы выгодны 

лидеру.  

Сам термин «тоталитарное государство» произошел от 

итальянского слова stato totalitario. Его появление отмечается в 

начале 1920-х годов. Такое явление было присуще для определения 

особенностей режима Бенито Муссолини. Неотъемлемыми для 

тоталитарного государства были такие черты, как безграничные 

полномочия властных органов, ликвидация конституционных прав 

и свобод, так же применение насилия к гражданам, не 

разделяющим политические предпочтения лиц, находящихся у 

власти и, конечно, подчинение всех интересов и сфер 

общественной жизни военным целям. 

Представители-юристы итальянского фашизма и немецкого 

нацизма воспринимали термин «тоталитаризм» в положительном 

ключе, а их критики, соответственно, в отрицательной форме [3, с. 

369]. 

Традиционной работой, посвященной изучению и анализу 

явления тоталитаризма, признана книга немецко-американской 

исследовательницы Х. Арендт «Истоки тоталитаризма», 

написанная в 1951 г. По мнению ученого, организационно-

идеологическим фундаментом тоталитарных режимов явились 

«тоталитарные движения», которые требовали «тотальной, 

неограниченной, безусловной и неизменной преданности от своих 

членов». Учитывалась и серия случаев, где массовые движения, 

которые были управляемы и вооружены идеологией тоталитарных 

принципов, смогли захватить государственную структуру и 

распространить на нее формы тоталитарного управления, 

практически ликвидировав государство (подобное случилось с 

большевистским коммунизмом в СССР и гитлеровским 

национализмом в Германии). Но в некоторых случаях, движения 

тоталитарного характера наоборот соединились с 

государственными структурами, сформировали однопартийные 

диктатуры фашистского типа, как, например, в Италии. На 

основании этого, Х. Арендт выделила принципиальное отличие 

между «тоталитарным правлением» и «авторитарными 

диктатурами» [4, с. 286]. 

Основными чертами тоталитаризма являются:  
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1. Погоня государства за абсолютным и всеобъемлющим 

господством над всеми сферами жизни общества, к 

всеохватывающей власти; 

2. Отрешение членов общества от участия в политической 

власти во всех отношениях, но при том, что они не осознают этого. 

Такой прием обеспечивается государством путем формирования в 

их политическом сознании представлений о «единстве», «слиянии» 

власти и народа; 

3. Монопольный контроль государства над экономической 

сферой, СМИ, культурой, религией, вплоть до личной жизни 

граждан; 

4. Контроль над вооруженной государственной 

организацией, осуществляющей охрану и защиту суверенитета и 

целостности государства.  

Помимо Х. Арендт, такому феномену уделяли внимание и 

другие ученые-исследователи. К. Фридрих создал ряд работ, 

посвященных тоталитаризму, в их числе: «Тоталитарная диктатура 

и автократия» 1956 г., разработанная совместно с Бжезинским и 

«Развитие теории и практики тоталитарных режимов» 1969 г. В 

первой работе он разработал признаки, которые, по его мнению, 

наиболее характерны для тоталитарного режима. Во второй, он 

изучил роль согласия представителей общества и приведение 

вооруженных сил и иных инфраструктур в военное положение для 

поддержки режима. На его взгляд, после смерти Сталина 

исчезновения террора не произошло. Основным тезисом Фридриха 

было высказывание в сторону тоталитарного СССР о том, что страх 

и согласие стали сиамскими близнецами. 

Так же, в свою очередь и Х. Линц внес свой вклад в изучение 

данного явления. В своем эссе под названием «Тоталитарные и 

авторитарные режимы» 1975 г. он говорил о том, что основной 

чертой тоталитарного режима является не просто террор, а желание 

государства осуществлять контроль за всеми сферами жизни 

людей: общественный порядок, экономика, религия, культура, 

отдых. Но так же, он выделил и некоторые черты тоталитарного 

террора: системность, идеологический характер, неоспоримый 

масштаб, отсутствие правовой основы. Здесь террор авторитарного 

характера отличается тем, что как правило его причиной служит 

объективная, чрезвычайная ситуация и он ограничен рамками 

законодательства. В своих наиболее поздних работах Линц 
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начинает называть советский режим после смерти Сталина «пост-

тоталитарным», подчеркивая тем самым снижение роли террора, 

хотя остальные тоталитарные тенденции сохранились. 

Подытожим все что мы рассмотрели выше: появление 

тоталитаризма берет истоки в Италии в начале XX века. Он 

обусловлен наличием конкретной цели, имеющей наивысший 

статус, получение которой, лидер считает невозможным без 

применения определенных мер террористического характера. 

Интересы правящей элиты ставятся выше интересов общественных, 

причем допускается их очевидное ограничение и вмешательство в 

частную жизнь. Основной силой и «правой рукой» тоталитаризма 

являются правоохранительные, полицейские органы, которые так 

же наделяются обширными полномочиями для осуществления 

эффективного контроля общества. Конечно, можно отметить и 

некоторые плюсы данного режима, которые можно рассмотреть на 

примере СССР, это: очень низкий уровень преступности, 

фиксированные цены, практически отсутствие безработицы. Но 

значительное ограничение прав и свобод граждан рано или поздно 

повлечет общественные волнения, постоянно подавлять которые, 

будет составлять серьезные трудности и в конце концов, такой 

режим будет ликвидирован.  
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ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

 

Аннотация: дается характеристика понятию «этика 

политического лидера», поясняется сложность осуществления 

моральных норм в политике, а также обосновывается 

необходимость их присутствия в ней. 

Ключевые слова: политика, мораль, этика, политический 

лидер.  

 

В настоящей работе под этикой политического лидера мы 

понимаем не только учение о моральных требованиях к лицам, 

профессионально занимающихся политикой, но и совокупность их 

практических действий, составляющих политическое поведение, 

которое идет в согласии или в противовес моральным нормам. 

Понятие лидерства широко используется в социологии, 

политологии, а также в ряде других наук о человеке и обществе. 

Именно лидерство отражает объективную необходимость в 

организации совместной деятельности людей. Как правило, 

лидерство присутствует везде, где существует групповая и 

коллективная деятельность. В современном мире руководящая роль 

лидера заключается не только в планировании, мотивации, 

организации к труду, но и в том, чтобы вести коллектив за собой, 

быть помощником для своих подчиненных, устанавливать 

моральные ориентиры.  

Существует несколько определений понятия «лидерство». 

Одним из наиболее распространенных понятий является 

следующее: лидерство – это ведущий признак всех организаций, 

через него, как правило, проявляются власть и властные отношения 

[3, с. 38]. Лидерство также является конкретным институтом 

реализации власти в группе, общности, организации, государстве. 

Необходимо сказать о том, что лидерство – это один из 

главнейших элементов человеческого социума, который всегда 

сопровождал жизнь людей на всем историческом пути ее 

существования. Лидерство проявлялось в культурной, социальной, 

политической сферах, а также оно преобладало в семейных, 
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религиозных, этнических и других общностях. Как правило, 

лидерство предполагает наличие лидеров, то есть 

персонифицируемых индивидов, которые осуществляют властные 

полномочия [4, с. 119].  

Становление личности, как лидера, является объективным, а 

также универсальным явлением. Объективность данного явления 

заключается в том, что любая совместная деятельность людей 

нуждается в организации, выработке наиболее рациональных путей 

достижения поставленной цели. Как правило, эти функции 

выполняют те люди, в которых верят и которые пользуются среди 

остальных авторитетом. А универсальное явление потому, что в 

лидере нуждаются все виды совместной деятельности людей [4, с. 

120]. 

Политическое лидерство представляет собой механизм, а 

также конкретные способы реализации власти. Именно 

политическое лидерство является высшим уровнем лидерства, так 

как оно влияет на все другие формы общественного бытия. Как 

показывает история, яркие политические лидеры крупного 

масштаба появляются в кризисные, переломные периоды 

общественного развития. Именно они становятся инициаторами и 

организаторами политических и экономических программ, которые 

помогают обществу преодолевать огромные трудности. 

Как правило, любому лидеру присуща своя определенная 

этика. Этика – это система норм нравственного поведения 

индивида, предписываемых ему общественным или 

профессиональным статусом, а также какого-либо класса, 

социальной или профессиональной группы в целом [5]. Так этика 

политического лидера складывается из собственных этических 

воззрений, из уровня принятия целей организации, а также из 

направления собственных мыслей [6]. 

На протяжении всего времени политическая этика как 

самостоятельная дисциплина развивалась, усложнялась, 

изменялась. Так с развитием политической этики постепенно 

сформировались и ее подотрасли. Изначально речь шла о 

становлении системы правил и норм, которые, прежде всего, 

регулировали проведение в жизнь прав человека в политической 

сфере. Также говорилось и о депутатской этике, и этике 

парламентского поведения, сотрудничества и соперничества. 

Нормы этики должны побуждать политического лидера к 
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деловому, а также и жизненному успеху. Но политический лидер, 

согласно правилам своей профессиональной этики, должен 

учитывать баланс интересов, то есть его стремление к успеху, 

которое является его личной заинтересованностью, должно 

соотноситься с ответственностью за действия и поступки перед 

обществом. Политический лидер должен заботиться о том, чтобы 

его действия способствовали повышению общественного блага. 

Этика политического лидера нацеливает его на осмысление своей 

политической деятельности, а также профессионального призвания. 

Существует такое выражение как «слуга народа», которое означает 

то, что политический лидер должен воспринимать свое дело как 

«служение обществу», которое и выдвинуло его на вершину власти.  

Этика политического лидера предписывает ему большое 

количество моральных качеств, таких как правдивость, верность 

своим обещаниям, неприязнь к скандалам, умение проявлять 

жесткость в словах и действиях. Также политический лидер должен 

уметь достойно выдержать как успех, так и поражение в своей 

профессиональной деятельности. Одним из важнейших качеств 

политического лидера является его умение общаться с другими 

политиками, партнерами или же противниками. Политический 

лидер должен уметь правильно сочетать принципиальность и 

умение находить компромиссы. Для любого политического лидера 

опасностью является впадать в негативизм, то есть строить свою 

карьеру на поиске врагов. Как известно из практики, обществом 

более востребованы те лидеры, которые могут не только 

оперировать словом, но и подтверждать все свои слова на деле, 

поэтому очень важно, чтобы у политического лидера слова не 

расходились с делом. Нормы этики побуждают политического 

лидера к деловому, а также жизненному успеху таким образом, 

чтобы преследуя свой интерес, политический лидер мог соотносить 

свои действия с интересами других людей, отвечать за свои 

поступки.  

Требования, которые общество предъявляет к политическим 

лидерам, различаются в зависимости от культуры, менталитета 

общества, той или иной исторической эпохи. В частности, опрос 

жителей центра России (преимущественно проживающих в 

Воронежской области), проведенный в 2016 г., показал, что для них 

важны такие качества, как целеустремленность, упорство, сила 

воли, порядочность, честность, бескорыстие, авторитет, 
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организаторские способности, которые они хотели бы видеть в 

политическом лидере [2, с. 34]. 

Однако, к сожалению, не всегда возможным для политических 

лидеров, является следование нормам морали. На это есть целый 

ряд причин, объясняющих аморальность их действий. Среди них 

можно выделить конфликтный характер самой политики, делящей 

всех участников на своих и врагов; ее ориентацию на достижение 

цели, часто любой ценой, что в результате приводит к тому, что 

нормы морали подавляются, уступая место прагматическим 

интересам. Сама система общества, включающая наличие 

множества разрозненных интересов, предполагает борьбу и 

соперничество различных групп вследствие ограниченных 

ресурсов, а не сотрудничество и компромисс. Кроме того, к 

причинам, порождающим аморальность действий политических 

лидеров, относится отсутствие действенного контроля за ними со 

стороны общества. Слабое гражданское общество привлекает к 

государственной «кормушке», прежде всего, людей жаждущих 

личной славы и обогащения, а не ищущих благо всему обществу. 

Аморальность действий политических лидеров ими самими может 

не ощущаться, поскольку между принятием какого-либо 

аморального решения и его осуществлением существует большая 

пропасть. Ведь лица, которые принимают эти решения, как 

правило, не являются их непосредственными исполнителями, а 

потому не чувствуют бремя совести. Любая система стремится 

выжить, для чего ей приходится бороться с чуждыми, могущими 

разрушить ее изнутри, элементами. Поэтому аморальные 

политические руководители, стремясь избавиться от честных 

работников, еще более усугубляют сложившуюся ситуацию. Кроме 

того, любой человек, вне зависимости от того, занимает ли он 

руководящий пост или является рядовым гражданином, не может 

утверждать, что за свою жизнь ни разу не слукавил, или не 

нарушил какое-либо еще требование морали. Таким образом, 

реальная политика очень часто бывает далека от нравственности и 

считается многими «грязным делом». Однако полностью 

оторваться от морали политика не может, ибо это рано или поздно 

приведет к компрометации самой политики правящего слоя и 

деградации всего общества. 

Из всего сказанного может сложиться впечатление, что 

сущность самой политики, ее объективные характеристики должны 
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всегда приводить к печальным результатам для граждан. На самом 

же деле мы имеем ряд благополучных государств, где люди живут 

по законам и уважают свое политическое руководство, которое 

делает многое для обеспечения процветания общества. Такое 

становится возможным только в том случае, если к соотношению 

политики и морали применяется компромиссный подход. 

Одним из представителей такого подхода является немецкий 

философ, социолог и политолог Макс Вебер. Он писал, что этика 

должна учитывать особенности политики [1]. Для того чтобы 

очертить границу влияния нравственности на политику, Вебер 

разделяет мораль на этику убеждений и этику ответственности. 

Этика убеждений означает неотступное следование 

нравственным принципам, независимо от того, к каким результатам 

это приведет, не считаясь с затратами и жертвами. Этика 

ответственности, напротив, предполагает учет конкретной 

обстановки, ориентацию политики в первую очередь на ее 

последствия, внутреннюю ответственность политиков за те 

результаты своих действий, которые можно предвидеть, готовность 

предотвратить большее зло, в том числе и с помощью зла 

меньшего. Соотношение этики ответственности и этики убеждений 

в реальных действиях должен определять сам политик. 

Практика политической жизни общества показывает, что 

отсутствие эффективной системы ответственности порождает 

безответственность. Задача состоит в том, чтобы найти такой 

механизм, который позволил бы гражданам строго спрашивать со 

своих политических руководителей за их неудачи. Этот механизм 

может быть разработан и будет эффективно действовать только при 

активном участии всех граждан в политической жизни, а это будет 

возможно при повышении общей и политической культуры 

общества. А это, в свою очередь, накладывает определенные 

требования ко всей системе образования страны. Получая 

образование в различных ее учреждениях, каждый гражданин, 

независимо от того, будет ли он впоследствии управленцем или 

нет, должен хорошо усвоить моральные нормы. Это было 

обязательным требованием еще со времен Конфуция. Кроме того, 

важным представляется развитие демократических тенденций и 

формирование зрелого гражданского общества. 

Таким образом, хотя поведение политического лидера 

априори не может быть идеальным (мы все несовершенны и часто 
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ошибаемся), а значит, политика и мораль всегда будут 

противостоять друг другу, тем не менее, мы понимаем, что полное 

расхождение политики с моралью в действиях политических 

лидеров чревато печальными последствиями для всего 

государственного и общественного организма. 
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Вся история человечества непрерывно связана с 

трансформацией взглядов на соотношение категорий политики и 

морали. Эпохи, сменяя друг друга, порождали в обществе новые 

формы государства. Платоновские олигархия, тирания, демократия 

сменяли друг друга. С течением времени изменялось и отношение к 

феномену морали. Ее границы непрерывно то сужались, то 

расширялись, изменяя принятые в обществе представления о 

справедливости.  

В эпоху Античности появилась концепция единства морали и 

политики. У ее истоков стоял такой крупный мыслитель как 

Аристотель. Он, как основатель этических сочинений, 

коррелировал мораль непосредственно с политикой, при этом 

целью обеих являлся поиск человеческого счастья, которое 

возможно лишь при сочетании индивидуального и общественного. 

К примеру, этика Аристотеля направлена на поиск счастья 

применительно к природе отдельного человека, в то время как 

политика – к природе всего общественного организма [3, с. 79]. 

Считая главной целью государства достижение всеобщего счастья, 

Аристотель отмечал, что мораль – это необходимый и 

единственный способ достижения того самого счастья неразрывно 

связанного с ней. Говоря о государстве, он выделял справедливость 

как ключевую категорию принципа мироустройства. В случае же 

отступления от принципа справедливости, по его мнению, 

государства нельзя назвать государствами в классическом их 

понимании [2, с. 375-644]. Подобные идеи нередко можно 

встретить в философии Платона, Полибия и Цицерона. Безусловно, 

искусство управления государством не соотнесенное с важнейшим 
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принципом морали – принципом справедливости влечет 

деградацию политической системы. Отсюда видно что, согласно 

Аристотелю, в политике основным регулятором должна выступать 

именно справедливость, предполагая, что даже закон не будет 

иметь необходимой эффективности, будь он несправедлив.  

В эпоху Античности считалось, что регулировать 

общественные отношения необходимо с помощью формирования 

норм морали в сознании человека. Добродетель (категория морали), 

например, как сугубо человеческое качество, должна выражаться 

через его (человека) осознанные поступки, к осознанию которых 

индивид должен прийти сам. Такое понимание значимой роли 

морали в регулировании общественных отношений было 

свойственно не только государствам Античности, но и всему 

Древнему миру. Так, в своей философии известный 

древнекитайский мыслитель и учитель Конфуций отмечал, что 

самосовершенствование – единственный путь к успеху в 

достижении политических целей, а навязывание закона повлечет 

стремление народа его избежать, при этом, не испытывая стыда. 

Единственной сдерживающей силой способной подчинить народ 

порядку, являлась мораль. Только руководствуясь высоким 

осознанием норм морали, человек будет знать стыд [7].  

Неразрывная связь политики и морали в сочинениях 

Аристотеля также прослеживается в том, что, по его мнению, в 

политике должны участвовать достойные. В этом отношении 

примечательными являются рассуждения Аристотеля в пятой книге 

известной работы «Политика», о способах долговременного 

поддержания существования тирании: «тиран в глазах своих 

подданных должен быть не тираном, а домоправителем и царем, не 

грабителем, а опекуном; он должен вести скромный образ жизни, 

не позволять себе излишеств, знатных привлекать на свою сторону 

своим обхождением, а народом руководить при помощи 

демагогических приемов. Неизбежным следствием этого является 

не только то, что правление тирана будет прекрасным и завидным 

благодаря тому, что он будет властвовать над лучшими, а не над 

принижаемыми, что он не будет никогда возбуждать ненависть и 

вселять страх, но и то, что власть станет долговечнее и, наконец, и 

сам тиран в своем нравственном облике предстанет человеком 

либо, безусловно, склонным к добродетели, либо стоящим на 

полдороге к ней, человеком не негодным, а негодным только 
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наполовину» [2, с. 565]. Основываясь на том, что перечисленные 

характеристики противоположны сущности тирании, можно 

сказать, что Аристотель, по сути, говорит о том, что тиран должен 

перестать быть тираном.  

Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что для эпохи Древнего мира и, прежде всего, Античности, 

характерной чертой было то обстоятельство, что политика являлась 

продолжением морали.  

В эпоху Средневековья господствующее положение в 

обществе занимала церковь. Христианская этика требовала 

праведного управления государством, основанного на 

божественном мироправлении. Отступление от этого принципа 

было чревато серьезными последствиями. Образ безбожного, а 

значит, аморального правителя понимался как орудие 

божественной кары для грешного народа [1]. Поэтому нередко в 

работах средневековых авторов можно встретить обращение к теме 

тирании. При этом можно наблюдать и подмену понятий. 

Например, жестокие и вероломные действия в образах таких 

правителей как Ольга в «Повести временных лет» или же Гамлета в 

«Деяниях данов» поощряются и оцениваются как мудрые.  

На практике, таким образом, было все гораздо сложнее, чем в 

христианской теории. Поскольку христианскому миру угрожал 

мусульманский, что проявилось в захвате, осквернении и 

уничтожении христианских святынь, для защиты «христианских 

ценностей» и обращения язычников католическая церковь 

организовала ряд крестовых походов. Интересно, что сами 

христианские моральные ценности не только не одобряют насилие, 

но, напротив, состоят в прощении и гуманном отношении к врагам. 

Так, например, апостол Павел в письме к римлянам писал: «если 

твой враг голоден, накорми его, если хочет пить, напои его» 

[Римлянам 12:20]. А Иисус Христос в Нагорной проповеди 

произнес: «Не отплачивай злому человеку тем же, но если кто-

нибудь ударит тебя по правой щеке, поверни к нему и другую» 

[Матфея 6:39]. Однако в жизни все было иначе: много насилия, 

жестокости и крови. Чего стоит хотя бы привлечение к крестовому 

походу детей (1212 г.), большая часть которых погибла в дороге. 

Невозможность следования христианскому моральному 

идеалу в отношениях общественных и межгосударственных, в 

рамках существующих на тот момент исторических условий 
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зарождается и получает свое распространение в европейской 

политической мысли направление политического реализма. К 

числу его сторонников можно отнести итальянского мыслителя и 

политического деятеля конца XV – начала XVI века – Никколо 

Макиавелли. Его политическая философия основывалась на идее 

разделения политики и морали. Суть заложенных им традиций 

предполагала, что политическая цель должна достигаться 

политическими средствами, которые она оправдывает. 

Макиавелли по праву можно назвать новатором политической 

мысли того времени, он впервые предложил концепцию, где 

главной добродетелью выступает все то, что способствует 

укреплению государства. В своих работах он стремился снизить 

роль религиозной философии в политике, основной идеей которой 

было царство Бога, что представлено в трудах Августина Аврелия. 

Макиавелли явился провозвестником разделения политического 

искусства и моральных устоев. Возникшее на основе его идей 

направление макиавеллизм в истории политической мысли 

предполагает освобождение политики от норм морали. Политик, 

согласно Макиавелли, руководствуясь принципом абсолютного 

добра, пропадет, потому как находится в обществе, 

ориентированном на другие принципы. А благо государства, 

персонифицированное, в частности, в государе, требует часто 

переступать через грань, отделяющую добро от зла. «И пусть князь 

(государь) не страшится дурной славы тех пороков, без которых 

ему трудно спасти государство» [5, с. 278]. При этом Макиавелли 

не является противником морали вообще, а лишь христианской 

морали, противопоставляя ей древнеримский нравственный кодекс, 

в котором подразумевается культ доблести, что наделяет идею 

Макиавелли имморализмом и некоторой непредсказуемостью.  

В качестве оппонента Макиавелли в рассмотрении 

взаимоотношения политики и морали выступает политический 

мыслитель Джованни Ботеро, который в своей работе 

«Государственный интерес» предполагает моральную эмансипацию 

политики еще глубже, нежели Макиавелли. По его выводам видно, 

что предпосылки политического успеха состоят не только в 

способности правителя отступать от общепринятых норм морали, 

на чем зиждется учение макиавеллизма. Ботеро рассматривает эту 

концепцию не с морализаторской точки зрения, а с прагматической, 

считая, что в достижении политических целей профессиональные 



 

52 

 

качества в политике важнее, нежели моральные убеждения. Подход 

Ботеро, предполагающий моральную эмансипацию политики 

фактически является одним из первых опытов ценностно-

нейтральной интерпретации политики [6].  

С приходом Нового времени проблема разногласия морали и 

политики начала все больше обостряться. Абсолютизация 

политических целей привела к тому, что политика приняла облик 

«грязного дела», а образ политического деятеля воспринимался 

аморально. С появлением направления марксизма, политика 

становится все меньше связанной с моралью и все больше 

подчиненной экономике. Идеи Карла Маркса легли в основу еще 

более аморальных революционных течений и преобразований. Так, 

рассматривая коммунистический режим в России, можно заметить, 

что мораль под влиянием тоталитарной власти оказалась, 

подчинена политике и, деформируясь, стала носить односторонний 

характер. Красный террор, организация концлагерей, всеобщая 

насильственная коллективизация и т.д. стали наглядным примером 

свободы политических действий от норм морали. 

Политизация морали в советском обществе стала идейным 

продолжением ленинской постановки вопроса о коммунистической 

морали. По мнению Ленина, нравственность должна подчиняться 

интересам классовой борьбы пролетариата, создающего 

принципиально новое общество. Для Ленина характерным является 

зарождение идеи политического всевластия, подразумевающего 

замену личных приоритетов государственными [9]. Поэтому 

большинство моральных устоев, регулирующих отношение 

индивида и общества, деформировались и были подчинены целям 

строительства коммунизма в своей стране и во всем мире. 

Фактически, это способствовало моральному искажению 

общечеловечности, атрофии внимания к правам, свободам и 

ценностям человека. Люди стали винтиками в огромной машине 

государственности, причем винтиками никчемными, от которых 

ничего не зависит и которые, при их поломке, легко заменить 

новыми. Развивавшиеся до этого времени в России идеи 

либерализма, свободы совести были подчинены искоренению. 

Попытка замены морали политикой, моральных устоев на 

политические авторитеты, частично удалась. Нравственная 

ценность человека потеряла свою значимость, уступая свое место 

всеобщему обожанию и восторгу перед вождем. Примером тому 
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является не только наша страна. Например, для Германии периода 

Новейшей истории также характерно почитание и обожествление 

вождя. А, как известно, «власть – развращает, а абсолютная власть 

– развращает абсолютно» (высказывание принадлежит 

английскому историку и политику лорду Дж. Актону). В своей 

книге «Моя Борьба» Гитлер писал: «Если бы еврею с помощью его 

марксистского символа веры удалось одержать победу над 

народами мира, его корона стала бы венцом на могиле всего 

человечества. Тогда наша планета, как было с ней миллионы лет 

назад, носилась бы в эфире, опять безлюдная и пустая. Вечная 

природа безжалостно мстит за нарушение ее законов. Ныне я 

уверен, что действую вполне в духе творца всемогущего: борясь за 

уничтожение еврейства, я борюсь за дело божие» [4]. Таким 

образом, мы видим, как выдающиеся политические лидеры 

(выдающиеся с точки зрения их влияния на исторические 

процессы), отходят от морали в политической практике, даже если 

они и говорят о ней в теории. Их мораль – мораль специфичная. 

Она не зиждется на общечеловеческих ценностях, а, напротив, 

делит людей на хороших и плохих, достойных и недостойных, 

чистых по крови и нечистых. Для них мораль избирательна, а 

значит эта не подлинная, а псевдомораль. 

Сегодня мы наблюдаем, как в противовес нравственной 

деградации, вызванной аморальностью политики, получили 

авторитет идеи таких личностей как Достоевский, Камю, 

Солженицын, ставящие в своих работах вопросы нравственности и 

отказа от насилия. Однако при этом в политическом искусстве, 

лидеры с трибуны могут чтить моралистов и в тоже время идти 

аморальным путем к достижению своей намеченной цели. Тем не 

менее, в современных демократических и правовых государствах 

идеи, идущие вразрез с общечеловеческими ценностями, как 

правило, не имеют широкой общественной поддержки и не 

пользуются популярностью. 

Проведенный анализ показал три исторически сложившихся 

варианта соотношения политики и морали: 

Первый – полное подчинение моралью политики, характерное 

для античного общества, где центральным понятием политики 

является ее моральная составляющая. Также подобное 

соотношение наблюдается в эпоху раннего Средневековья, где 

религия выступала движущей силой политического искусства. При 
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этом это подчинение, как мы выяснили, было в теории. На практике 

же во все времена не прекращались войны, насилие и жестокость, 

всегда, во все времена, проливалась невинная кровь и одни люди 

были угнетаемы другими. 

Второй – значительный разрыв политики с нормами морали. 

Данный вариант является олицетворением течения макиавеллизма 

и сходных ему направлений. Также расхождение норм морали и 

политики характерно для имевших место диктатур, где моральным 

признается все то, что необходимо диктатору. 

Третий – сохранение разумного взаимодействия политики и 

морали, представленный современными политическими 

практиками демократических и правовых государств. 

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что 

политика и мораль не могут полностью соединиться, это утопия 

для современного человеческого общества. Всегда личные 

интересы сталкиваются с групповыми, внутригосударственные с 

межгосударственными. Да и совесть, как основной регулятор 

морали, у всех разная. В тоже время, политика без морали – это 

одичание и уничтожение цивилизации. Поэтому в наше время 

необходимо стремиться к тому, чтобы политика не отрывалась от 

морали, а становилась моральной, насколько позволяют 

сложившиеся условия и обстоятельства. 
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Актуальность темы нашей работы для нас очевидна. Кому-то 

может показаться излишним изучение проблемы восприятия 

обществом личности, которой уже давно нет на свете, хотя, без 

сомнений, эта личность оставила яркий след в истории нашей 

страны. Но в этом-то и дело. Именно личность ярких людей, 

заслуживает пристального внимания и изучения, поскольку именно 

они повлияли на ход колеса истории и жизнеспособность всего 

государственного организма. От политического лидера страны, его 

личностных качеств и искусства управлять во многом зависит ее 

процветание или упадок, роль и статус на международной арене. 

Именно политический лидер формирует цели государственной 

политики, выстраивает ее приоритеты. Изучение же личности 

политического лидера страны и ее роли в истории поможет лучше 

понять настоящее. Ведь все плохое и хорошее лучше видится на 

расстоянии, по прошествии какого-то времени, а потому настоящее 

– лучше высвечивает как ошибки, так и достижения прошлого. 

Отношение к личности Сталина до сих пор является в числе 

наиболее дискуссионных вопросов не только в среде 

отечественных, но и зарубежных ученых. Наличие противоречивых 

взглядов и оценок затрудняет процесс восприятия роли Сталина как 

политического вождя в сознании масс. Эта неопределенность по 

отношению к политическому лидеру в истории нашей страны 

формирует неопределенность в отношении к политическим 

лидерам настоящего времени. Туманный или расплывчатый образ 

лидера в сознании масс может приводить к их неадекватной 
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реакции на проводимую им политику. В свою очередь это может 

усилить социально-политическую нестабильность государства, что 

будет только на руку всем заинтересованным в этом акулам 

мировой политики. 

На сегодняшний день можно констатировать, что 

сформировалось два противоположных взгляда на политику 

Сталина, причем как в среде ученых, так и в общественном 

сознании. С одной стороны, как считают современные 

исследователи Дж. Кип и А. Литвин, у значительной части 

населения России присутствует ностальгически-романтическое 

восприятие сталинской эпохи [6, с. 10]. Связано это в первую 

очередь с тем что, начиная с 1930-х годов, все важнейшие и 

полезные для страны изменения приписывались именно политике 

Сталина. Например, к достижениям Сталина относили «сталинские 

пятилетки», «сталинскую конституцию» и др. Большинство людей 

живущих в 30-е годы стали называть данную эпоху «сталинской», 

поскольку считали, что именно благодаря проводимой политике их 

предводителя советский народ встал на путь благополучия, а 

государство стало развиваться огромными темпами.  

С другой стороны в нашем обществе прочно закрепилось 

совершенно противоположное мнение о личности Сталина. Он 

воспринимается как инициатор всех трагедий советской истории 

таких, например как массовые политические репрессии, 

уничтожение крестьянства, даже отступление Красной Армии в 

1941 году.  

Но какая же позиция является истинной? Действительно это 

не простой вопрос. Во многом ответ на него будет зависеть от того, 

с какого угла зрения посмотрит на эту проблему исследователь, что 

будет для него точкой отчета. 

Посмотрим на образ Сталина через призму отношений народ – 

политический лидер. В своей работе «Вождь как враг: негативные 

коннотации образа И. Сталина в представлениях современников» 

[5] С.И. Быкова приводит интересные факты. Ссылаясь на труды 

многих исследователей, она подробно описывает отношение 

советских граждан к Сталину. Многие из них осуждали и не 

понимали жестокость вождя, отмечали его безразличие к судьбам 

людей, считали, что он предал идеалы Октябрьской революции, 

«провел ревизию марксизма и ленинизма». «Сталинскую 

демократию» советские граждане сравнивали с самодержавием, 
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осуждали бесправие и закабаление народа. Не имея возможности 

открыто противостоять вождю, народ выражал свое отношение к 

нему через все доступные им средства: листовки, письма, 

анонимки, анекдоты, частушки и поговорки. Конечно же, были и 

открытые протесты с неминуемо печальным исходом для самих 

протестующих. Страх перед неограниченной властью Сталина и 

его жестокостью отражался даже в снах советских людей. Кроме 

того, живя в атеистическом государстве, людей раздражало 

обоготворение Сталина. Повсюду: в библиотеках, школах, детских 

садах, театрах, официальных учреждениях висели портреты или 

стояли бюсты вождя. В то же время, было бы неправдой сказать, 

что все ненавидели Сталина и плохо к нему относились. Смерть и 

похороны вождя были для очень многих советских людей по-

настоящему сильным горем и личной трагедией. 

В настоящее время образ Сталина в восприятии россиян 

претерпел трансформацию. Как отмечается в докладе Фонда 

Карнеги (2013г.) «рейтинг» Сталина в 1989 году в перечне 

величайших исторических личностей был минимальным, всего 

12%, тогда как у Ленина – 72%, Петра I – 38%, Александра 

Пушкина – 25% голосов. Однако спустя 23 года (в 2012 году) он 

поднялся до первого места (49%) [4]. 18–19 февраля 2006 года 

Фондом «Общественное мнение» был проведен опрос, который 

показал, что 47% жителей России считали роль Сталина в истории 

в целом положительной, а 29% – отрицательной [1]. С 7 мая по 28 

декабря 2008 телеканал «Россия» организовал опрос 

общественного мнения, с целью выбора самой значимой личности 

российской истории. Имя Сталина в течение опроса занимало 

лидирующие позиции с большим отрывом. В итоге Сталин занял 

третье место, уступив первым двум историческим личностям, 

Александру Невскому и Петру Столыпину, около 1% голосов [3]. 

Конечно же, нельзя рассматривать проблему восприятия 

политического лидера в отрыве от того, что о нем говорили другие 

люди, знавшие его лично. При этом достаточно весомым штрихом 

к характеристике политического лидера будет оценка его 

деятельности лидерами других государств. К примеру, Уинстон 

Черчилль говорил, что «огромным счастьем было для России, что в 

тяжелейший период для страны страну возглавил гений и 

непоколебимый полководец Сталин...» [2], что указывает на явный 

авторитет СССР в глазах мировой общественности. В свою 
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очередь, Шарль де Голь, являясь государственным деятелем 

Франции, высказал интересное мнение, верно указывая на 

ситуацию в стране, после смерти Сталина: «Сталин имел 

колоссальный авторитет не только в России, он смог удивить 

множество людей, которые не верили в восстановление России... 

Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая с 

монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину 

приемников обречено» [2]. 

Николай Стариков, автор книги «Геополитика: Как это 

делается» предлагает оценивать поступки государственных лидеров 

через призму геополитики [8, с. 11]. Он упрекает 

«десталинизаторов», считавших, что «СССР победил Гитлера 

вопреки Сталину. То есть роль руководителя – это ничто и армия 

может победить вопреки полководцу» [8, с. 19]. По мнению 

Старикова, Сталин был гениальным политиком, находящимся в 

одном ряду с Петром Великим и Екатериной Великой. К ним 

частично примыкают Ленин и Брежнев. Позиция Старикова, таким 

образом, схожа с оценкой личности Сталина Шарлем де Голлем и 

Уинстоном Черчиллем.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

Конечно же, очень многое зависит от личности государственного 

лидера и от того, какую политику она претворяет в жизнь. Но в то 

же время было бы неправильным думать, что абсолютно все в ее 

власти. Зачастую лидерам государства приходится действовать не 

так как хочется, а сообразно наступившим обстоятельствам. 

Политику Сталина без всяких сомнений можно назвать жесткой, а 

политический режим государства тоталитарным. В то же время, 

считаем, что будет неправильным рассмотрение личности любого 

государственного деятеля однобоко: только с позиции восхваления 

или же с позиции осуждения. Каждой личности свойственны и 

сильные, и слабые стороны. Когда мы сегодня вспоминаем о 

многих жертвах сталинского режима, то, конечно же, не хотим 

повторения им. В то же время, мы можем чувствовать гордость за 

то, что под руководством Сталина наше государство справилось с 

тяжелейшими потрясениями своей истории и стало вторым 

мощным государством в мире. Государством, где была 

ликвидирована практически полностью бедность и безграмотность. 
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Аннотация. В статье рассматривается участие уроженцев 

с. Топтыково Чаплыгинского района Липецкой области в 

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Приводятся сведения о Герое Советского Союза летчике Михаиле 

Алексеевиче Борисове и данные о судьбе и боевом пути Петра 

Ивановича Фабрицкого (прадеда студента А.А. Плетнева). 
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Великая Отечественная война навсегда останется в народной 

памяти, как бесчеловечный ужас, боль, скорбь [4, с. 85-86]. Но, 

наряду с этим, мы будем помнить и о Героях войны, о тех, кто, себя 

не жалея, защищал нашу Родину, нашу землю, наше будущее.  

Фашистские оккупанты хотели уничтожить советский народ, 

потому действовали жестоко, без стыда и совести [2, с. 48-52; 5, с. 

112; 6, с. 195-203]. Проходивший в послевоенные годы 

Нюрнбергский процесс раскрыл десятки тысяч преступлений и 

зверств фашистских нелюдей против мирного населения – против 

беззащитных женщин, стариков, детей. Читать об этом тяжело. Но 

знать это надо – знать, чтобы не забывать уроков войны, чтобы 

понять, почему на защиту Советского Союза встали миллионы его 

граждан. 

Не исключением стали и мои земляки - уроженцы села 

Топтыково Чаплыгинского района Липецкой области.  

Подвиги моих земляков были отмечены высокими боевыми 

наградами. Звания Героя Советского Союза удостоились 13 воинов 

– уроженцев Чаплыгинского района. Двое стали полными 

кавалерами ордена Славы [3]. 

Известие о вероломном нападении гитлеровской Германии на 

Советский Союз вызвало у жителей Липецкого края гнев и 

возмущение. По городам и сёлам прошли митинги и собрания.  

Чаплыгинцам, находившимся в прифронтовой зоне, многое 

напоминает о том тяжёлом времени. Вражеские самолёты бомбили 
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станции: Заново, Троекурово, Кочетовка. Фашистские 

разведотряды совершали нападения на военные объекты в с. 

Урусово и Троекурово. 

Из Топтыково было призвано в армию 682 человека, 

похоронки пришли на 197, пропали без вести 411 [3]. 

В центре нашего села стоит памятник погибшим воинам – 

землякам. Он был установлен к 30-летию Победы. Оформлением 

документов, выбором эскиза занимались председатель колхоза 

«Красное Знамя» Н.В. Титов и председатель Люблинского 

сельсовета Д.А. Тарасов. С момента установки памятника у него 

проходят митинги, посвящённые Дню Победы и другим памятным 

датам Великой Отечественной войны. 

Школа в селе Топтыково носит имя моего односельчанина, 

Героя Советского Союза, М.А. Борисова. О нём я и хочу 

рассказать. 

Михаил Алексеевич Борисов родился в Топтыково 11 ноября 

1917 г. в семье обычных крестьян. Позже переехал в Москву. 

Поступил там в аэроклуб и навсегда решил связать жизнь с небом. 

После призыва в армию получил направление в Борисоглебскую 

военную авиационную школу. Отучившись, продолжил службу в 

Белорусском особом военном округе. 

В начале Великой Отечественной войны М.А. Борисов служил 

инструктором во 2-м запасном авиаполку ВВС ВМФ. 

Личный боевой счет сбитых самолетов противника М.А. 

Борисов открыл 7 июля 1942 г., когда в паре с сержантом 

Низовским уничтожил самолет-разведчик «Ju-88», который делал 

аэрофотосъемку военных объектов Новороссийска. А 9 августа 

1942 г. Борисов сбил уже четвертый немецкий самолет [1]. 

10 августа 1942 г. группе из пяти немецких 

бомбардировщиков «He-111», шедших под прикрытием 

истребителей, удалось прорваться к Новороссийску. Их увидел 

Борисов вместе с ведомым сержантом Василием Холявко. Решил 

атаковать. Внезапная атака советских летчиков увенчалась 

успехом. М.А. Борисов подбил ведущий бомбардировщик. 

В.Холявко вывел из строя замыкающий самолет. Строй вражеских 

бомбардировщиков был нарушен. 

Фашисту-пилоту одного из «He-111» удалось поджечь 

самолет Борисова. У советского летчика была возможность выйти 

из боя и попытаться сбить пламя, но он продолжил бой. Михаил 
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направил свой подбитый «ЛаГГ» на ближайший «Хейнкель» и 

врезался ему в хвост. Оба самолета получили повреждения. Не 

теряя ни минуты, М.А. Борисов свой горящий самолет направил на 

фашистский бомбардировщик, который был ниже, и протаранил 

его крыло. Вниз падали уже три самолета… 

Михаил Борисов погиб, совершив двойной таран. Подобное – 

редкость для боевой практики. Младшему лейтенанту Михаилу 

Борисову шел всего двадцать пятый год… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. 

младшему лейтенанту Михаилу Борисову было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза [1]. 

О подвиге М.А. Борисова знают все мои односельчане. Они 

помнят и гордятся нашим Героем-земляком. А для меня и моей 

семьи еще дорог вклад в Победу над фашизмом моего прадеда – 

Петра Ивановича Фабрицкого. 

Он родился в многодетной семье 22 декабря 1914 г., в с. 

Дуровщино Рязанской губернии, Раненбургского уезда (ныне 

Чаплыгинский район Липецкой области). Жили бедно, много 

работали. До войны с 1934 по 1936 гг. прадед прошёл службу в 

армии. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта.  

Вернувшись в родное село работал председателем сельского 

совета. Началась страшная война, которая не обошла стороной ни 

одного дома в селе. Мой прадед был призван в местный 

райвоенкомат в должности инструктора всеобуча. В течение года 

он обучал военному делу молодых парней. В августе 1942 г., как 

строевого командира, его самого направили в отдел кадров МВО 

Москвы для дальнейшего прохождения военной службы. Затем 

отделом кадров МВО он был направлен в распоряжение командира 

18-ой запасной стрелковой бригады Ижевска, а позже в 23-й 

зенитный учебный батальон 1-ой учебной роты в должности 

командира взвода. Там готовили пополнение для фронта. В июне 

1943 г. в семью прадеда пришло горе. В боях за Родину погибли 

два его старших брата. Сразу же прадед решает обратиться к 

командованию с просьбой идти на фронт. Вскоре его просьба была 

удовлетворена. Он был направлен на Юго-Западный фронт в 

распоряжение командира 50-й стрелковой дивизии генерал-майора 

Лебиденко. Служил в должности командира стрелкового взвода 1-й 

роты 2-го стрелкового полка.  
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Так прадед оказался на фронте в районе Северного Донца. 

Военные действия проходили в Красном Лимане, Славянске и 

Изюме. Первое боевое крещение было неудачным: закрытая 

черепно-мозговая травма (контузия). После непродолжительного 

лечения в госпитале вновь вернулся в строй.  

Особенно памятным ему остались бои за Донбасс. Так о бое 3 

сентября 1943 г. за Калиновку (пригород Горловки) он писал в 

своем дневнике уже после войны: «Ранним утром, где-то около 4 

часов загрохотали наши артиллерийские орудия. Земля задрожала. 

Сразу после артподготовки в наступление пошли танки, за ними мы 

- пехота. Задача была уничтожить врага, который укрепился на 

высоте, и овладеть ею. Жаркий был бой. Много товарищей 

осталось у той высоты навеки…» Во время атаки прадедушка 

получил пулевое ранение в область правого плеча, но с поля боя не 

ушёл. Несмотря на потери, высота была взята, враг отступил.  

Но не суждено было прадеду гнать фашистов дальше. В том 

же бою он получил второе пулевое ранение – в лицо. Ранение 

оказалось тяжелым. От боли он потерял сознание. Спас прадеда 

санитар. Перевязав на поле боя, поддерживая, волоча на себе, 

помог добраться до медсанбата.  

За взятие высоты той высоты весь командный состав полка 

был представлен к наградам. Об этом прадед узнал уже в 

госпитале, где находился на излечении. К сожалению, потом связь с 

однополчанами была потеряна. У моего прадеда было много 

наград, но самыми дорогими для него были Орден Отечественной 

войны II степени и медаль «За победу над Германией».  

После войны он вернулся в родное село. Работал вначале 

бригадиром, потом - председателем колхоза. Он умер задолго до 

моего рождения - в 1988 году. Я знаю его только по фотографиям, и 

по рассказам мамы. Кроме того сохранились воспоминания прадеда 

о войне, записанные им самим. Пожелтевшие от времени листочки 

дневника и награды прадедушки – семейные реликвии, которые мы 

бережно храним. 

Конечно, в масштабах войны – мой прадед, возможно, не 

совершил ничего выдающегося. Но лишних бойцов на войне не 

бывает! Прадедушка честно выполнил свой солдатский долг. Он – 

солдат-Победитель. Петр Иванович сражался за моих родных и 

меня. Я благодарен моему прадеду и собираюсь опять пройти в 

бессмертном полку с его фотографией, почтить его память и память 
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27 миллионов советских людей, погибших в войне с фашизмом. 

Это необходимо для меня, моей самоидентификации, семейной и 

национальной памяти [7, с. 115-116]. 

В этом году мы будем отмечать семьдесят третью годовщину 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В последнее время 

появились разные, иногда шокирующие, мнения о том, какую роль 

в ней сыграл наш народ. Все чаще в зарубежных исследованиях 

звучат тезисы, искажающие и преуменьшающие заслуги советских 

людей в той такой непростой Победе. Причем, по факту они 

бездоказательны. Ведь все объективные данные - исторические 

документы, фото и видеоматериалы, воспоминания ветеранов, 

свидетельствуют, что именно благодаря смелости, отваге, 

самоотверженности и единству нашего народа была одержана 

победа над фашизмом.  

Только помня и зная это, мы можем предотвратить новые 

мировые войны. Говорят, что без прошлого нет будущего. Поэтому 

нам нужно помнить обо всём, что связано с той войной и передать 

эту память дальнейшим поколениям. 
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Объект археологического наследия «Культурный слой г. 

Воронежа» был выявлен в 2015 году Г. В. Ворониным в ходе 

проведения на территории городского округа г. Воронеж 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ. Работы проводились на основании Открытого листа № 602, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на 

имя Г. В. Воронина [5].  

В 2016 г. объект археологического наследия «Культурный 

слой г. Воронежа» был включен в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Воронежской области согласно приказу 

Управления по охране объектов культурного наследия 

Воронежской области от 29 марта 2016 г. № 71-01-07/58 «О 

включении объекта археологического наследия в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Воронежской 

области» [3]. 

В административном отношении выявленный объект 

археологического наследия «Культурный слой г. Воронежа» 

расположен в Воронежской области, городском округе г. Воронеж, 

Центральном и Ленинском районах. Границы территории объекта 
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археологического наследия были определены на основании анализа 

письменных источников, картографических материалов и 

существующей топографии, а также по данным распространения 

культурного слоя XVII – нач. XX вв. согласно материалам 

натурного обследования земельных участков на территории 

городского округа г. Воронеж. Общая площадь территории 

памятника составила 8 766 828 кв. м. [7]. Время возникновения или 

дата создания объекта археологического наследия «Культурный 

слой г. Воронежа», дата основных изменений (перестроек) данного 

объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: XVII 

– нач. XX вв. 

Наличие сохранившегося культурного слоя в пределах 

исторической части города подтверждалось в течение многолетних 

археологических исследований. В 2011 году В. Н. Ковалевским 

были произведены раскопки с целью поиска месторасположения 

крепости Воронеж (в сквере у главного корпуса Воронежского 

госуниверситета, на улице Володарского, на Севастьяновском 

съезде) [6]. В раскопе на Севастьяновском съезде исследованы 

остатки жилого дома XVII в. Тем самым было подтверждено 

вхождение данного участка в границы Воронежской крепости того 

времени. Несмотря на плотную современную застройку на 

территории, которую в конце ХVI-ХVII вв. занимала крепость 

Воронеж, сохранились участки культурного слоя указанного 

периода.  

В 2014 г. проводились археологические исследования 

«Культурного слоя г. Воронежа» на территории земельного участка 

по адресу: ул. Театральная, 23 [8]. В результате проведенных 

раскопок был выявлен объект культурного наследия «Остатки 

городской усадьбы второй пол. XVIII – XIX вв.».  

В 2015 г. под руководством А.Н. Меркулова проводились 

археологические исследования на территории земельного участка 

по адресу: пер. Бауманский, д. 15 [9]. В раскопе обнаружены 

материалы XVIII и XIX вв., представленные бытовыми вещами, 

орудиями труда, монетами и др. Были зафиксированы две 

постройки XVIII и XIX вв., три хозяйственные ямы.  

В 2015 г. в ходе археологических исследований на территории 

участков строительства по ул. Платонова, д. 9, д. 11, ул. Свободы, 2 

А.Г. Яблоковым были обнаружены участки стратифицированного 

культурного слоя Воронежа XVII – XX вв., зафиксированы остатки 
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кирпичных фундаментов двух строений XIX в., а также четырех 

фундаментов объектов более раннего времени [9]. 

В результате произведенных археологических изысканий в 

2015-2016 гг. на территории земельных участков в границах 

городского округа г. Воронеж был выявлен объект 

археологического наследия «Культурный слой г. Воронежа» [4].  

Перейдем к правовому обоснованию включения выявленного 

объекта археологического наследия в реестр. Согласно пункту 16 

статьи 16.1 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – Закон об ОКН) объекты 

археологического наследия считаются выявленными объектами 

культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим 

разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия [1]. 

Под объектом археологического наследия понимаются 

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные 

с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о 

которых являются археологические раскопки или находки (статья 3 

Закона об ОКН) [1]. 

Для обоснования включения выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г.Воронежа» в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

АУК ВО «Государственная инспекция историко-культурного 

наследия был подготовлен пакет документов, а именно: 1) приказ 

управления по охране объектов культурного наследия 

Воронежской области от 29 марта 2016 г. № 71-01-07/58 «О 

включении объекта археологического наследия в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Воронежской 

области» [3]; 2) приказ управления по охране объектов культурного 

наследия Воронежской области от 18 августа 2016 года № 71-01-

07/162 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Культурный слой г. Воронежа», 

расположенного в Центральном и Ленинском районах г. Воронежа» 

[2]; 3) проект предмета охраны объекта культурного наследия, 

учетной карты объекта; 4) сведения об объекте культурного 
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наследия, необходимые для регистрации в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 5) фотографические 

изображения объекта археологического наследия. 

Данная документация содержит необходимые сведения для 

включения объекта в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.  

Согласно пункту 12 статьи 18 Закона об ОКН включению в 

реестр подлежат объекты археологического наследия, с момента 

возникновения которых прошло не менее ста лет [1]. Время 

возникновения объекта археологического наследия «Культурный 

слой г. Воронежа» находится в пределах XVII – начала XX вв. 

Таким образом, включение в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Культурный слой г. Воронежа», относящегося к 

объектам археологического наследия, является обоснованным, т. к. 

объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями 

(предметом охраны), являющимися основанием для включения его 

в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, 

установленным Законом об ОКН. 
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УДК 940.54«1944» 

 

Д.Г. Тертерашвили, Н.В. Филоненко  

 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 161-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В 

ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ г. СТАНИСЛАВА ОТ НЕМЕЦКО-

ВЕНГЕРСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ИЮЛЕ 1944 г. 

 

Аннотация: В статье исследуются боевые действия 161-й 

стрелковой дивизии 18-го гвардейского стрелкового корпуса 1-го 

Украинского фронта по освобождению г. Станислава – крупного 

административного центра Западной Украины, в ходе Львовско-

Сандомирской наступательной операции в июле 1944 г. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Львовско-

Сандомирская наступательная операция, группа армий "Северная 

Украина", 1-я венгерская армия, г. Станислав. 

 

К лету 1944 года Красная армия добилась впечатляющих 

успехов на Украине – войска четырех Украинских фронтов, 

разгромив южную стратегическую группировку противника, 

освободили Правобережную Украину, Крым и значительную часть 

западных областей Украины [1, с. 313].  

По решению Ставки Верховного Главнокомандования СССР 

23 июня 1944 года началось наступление советских войск в 

Белоруссии – операция «Багратион». Немецкий фронт в Белоруссии 

буквально рухнул. Столь мощного удара здесь не ждали. Немецкое 

командование в спешном порядке начало перебрасывать из 

Украины в Белоруссию одну дивизию за другой [2, c. 345-346].  

Успехи советских войск летом 1944 года в Белоруссии создали 

благоприятные условия для перехода в наступление войск 1-го 

Украинского фронта – началась подготовка Львовско-

Сандомирской наступательной операции советских войск.  

Предполагался прорыв обороны немецко-фашистских войск 

на двух участках, с целью рассечения вражеской группировки и 

разгрома ее по частям, а также выхода на рубеж: Змостье-Яворов-

Галич. Далее планировалось наступление частей фронта на 

Томашув и Краков. Выполнение этой задачи должно было совпасть 

по времени с выходом войск Белорусских фронтов на Вислу. 

Глубина операции намечалась в 100-130 км. Основной целью 
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данной операции был разгром группы армий "Северная Украина", 

освобождение Западной Украины и юго-восточных районов 

Польши. Соотношение сил и средств было в пользу войск 1-го 

Украинского фронта: по живой силе в 1,8 раза, по орудиям и 

минометам в 3 раза, по танкам и САУ в 2,8 раза, по самолетам в 4,6 

раза. В этой операции были задействованы войска 1-го 

Украинского фронта. В его состав входили 13-я армия, 18-я армия, 

38-я армия и 60-я армия, 1-я гвардейская армия, 3-я гвардейская 

армия, 5-я гвардейская армия, 4-я танковая армия, 1-я гвардейская 

танковая армия, 3-я гвардейская танковая армия, две конно-

механизированные группы и 1-й Чехословацкий армейский корпус 

– всего к 13 июля 80 стрелковых и кавалерийских дивизий, 10 

танковых и механизированных корпусов и 4 отдельные танковые 

бригады. Командовал фронтом И.С. Конев. Общая численность к 

началу операции была следующей: 1 200 000 человек, 16 500 

орудий и миномётов, 2200 танков и САУ, 3200 самолётов [2, c. 449-

452]. 

Командующий И.С. Конев положительно оценивал мощь 

фронта: «Количество сил и средств, которыми располагал 1-й 

Украинский фронт, позволило создать довольно сильные ударные 

группировки. Из 84 дивизий (из них 6 кавалерийских и 4 

артиллерийские), находившихся в составе фронта, большинство 

действовало на главных направлениях и только 28 дивизий 

предназначались для действий на остальном фронте 

протяженностью 414 км. Оперативная плотность на фронте 

равнялась одной стрелковой дивизии на 6 км фронта. У противника 

дивизия занимала фронт в 10-15 км. На участках прорыва без учета 

оперативных резервов фронта на стрелковую дивизию приходилось 

1,1 км» [3]. 

Им противостояли немецкие и венгерские части, а именно 

группа армий "Северная Украина", в которую входили 1-я немецкая 

танковая армия, 4-я немецкая танковая армия и 1-я венгерская 

армия – всего к 13 июля 42 дивизии, из них 6 танковых и 

моторизованных. Дополнительно были еще подключены 11 

пехотных дивизий, 2 танковые дивизии, дивизия войск СС 

«Галичина» из украинских добровольцев и несколько отдельных 

частей из Германии. Всего было противопоставлено советской 

армии: 900 000 человек, 6300 орудий и миномётов, 900 танков и 

штурмовых орудий, 700 самолётов [2, c. 450]. 
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Задолго до наступления советских войск на Западной Украине 

командование вермахта приступило к усилению старых и 

возведению новых оборонительных рубежей. К началу наступления 

войск 1-го Украинского фронта противник успел полностью 

подготовить лишь две (из трех запланированных) оборонительные 

полосы на глубину 40-50 км. Первый рубеж глубиной 4-6 км 

состоял из трех-четырех сплошных траншей, соединенных между 

собой густой сетью ходов сообщения. Второй рубеж, 

оборудованный в 7-10 км от переднего края, состоял из одной 

сплошной траншеи полного профиля и одной-двух прерывчатых 

траншей. Третий оборонительный рубеж, проходивший по 

западным берегам рек Западный Буг и Гнилая Липа, включал в себя 

отдельные опорные пункты, прерывчатые траншеи и окопы, но 

оборудование его не было завершено. Кроме трех оборонительных 

рубежей неприятель подготовил оборону по западным берегам рек 

Днестр, Сан и Висла. Крупные населенные пункты и города 

Владимир-Волынский, Броды, Золочев, Рава-Русская, Станислав, 

Дрогобыч, Перемышль и другие были превращены в сильные узлы 

сопротивления [2, c. 450]. 

В ходе операции предстояло освобождать г. Станислав
1
. Этот 

город был крупным узлом дорог, где были сосредоточены немалые 

силы противника, также он открывал широкие возможности при 

дальнейшим наступлении на Карпаты. 

В середине июля войска правого крыла и центра 1-го 

Украинского фронта перешли в наступление на рава-русском и 

Львовском направлениях. Выход армий на подступы ко Львову 

создал большие проблемы флангу и тылу Станиславской 

группировки противника. Вермахт начал планомерный отвод войск 

на запад в предгорье Карпат. Однако, на этом направлении перешла 

в наступление 1-ая гвардейская армия А.А. Гречко. Ее задача была 

в том, чтобы разгромить противника, форсировать Днестр и взять 

под свой контроль плацдармы в районах Галича, Жовтеня и 

Нижнюва. Далее планировалось развивать наступление на 

Дрогобыч. 18-й гвардейский стрелковый корпус 1-й гвардейской 

армии, должен был прорывать оборону противника южнее Днестра 

                                                           
1  Станислав (в настоящее время Ивано-Франковск) – административный центр и 

значимый экономический и культурный город в Западной Украине. Долгое время 

находился в Австро-Венгерской империи, Польше. В 1939 году вошел в состав Советского 

Союза. До 1939 г. назывался Станиславов, после – Станислав [5, с. 401-404]. 
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на участке от реки до Герасимува, а на третий день овладеть 

Станиславом. 161-й стрелковой дивизии предстояло основными 

силами развивать наступление в направлении Жабокруки, 

Хоцымеж, а одним стрелковым полком оборонять участок 

протяженностью до 20 км, чтобы обеспечить стык с частями 18-й 

армии [4, c. 130]. 

565-й и 575-й полки готовились перейти в наступление, а 569-

й полк занимал указанный ему участок обороны. Подразделения 

1036-го артиллерийского полка и 413-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона были переподчинены стрелковым 

полкам. Наступление началось 21 июля. Войска армии, имея 

колоссальный опыт, теснили врага к реке Золотая Липа. К исходу 

дня они продвинулись на 10-15 км, тем самым подойдя ко 2-й 

линии обороны противника. Двое суток шли ожесточенные бои. 

Части 161-й стрелковой прорвали оборону врага, продвинулись на 

глубину до 7 км и заняли рубеж Бортники - Богородычин. По 

указанию командующего армией сюда были передислоцированы 

основные силы 18-го стрелкового корпуса. На утро 25 июля 

сопротивление врага было сломлено, и части двинулись в 

направлении Тлумача. В первую половину дня 161-я стрелковая 

дивизия освободила такие населенные пункты как: Пшибылув, 

Тарнавицу-Польну, Кшивотулы, Красилувку. Отдельные передовые 

отряды вышли к реке Ворона. Здесь противник неоднократно 

переходил в контрнаступление. Пока полки отражали контратаки, 

отдельный батальон майора И.Е. Шмыкова форсировал реку южнее 

населенного пункта Черноложцев и захватил плацдарм на 

противоположном берегу. При этом советские бойцы и командиры 

проявляли отвагу и массовый героизм. Так, пулеметчик, рядовой 

Ф.Д. Мендерецкий, заметив продвижение группы врага в тыл 

подразделения, переместился на фланг и занял выгодную огневую 

позицию. Рядовой выждал момент, когда противник подойдет на 

расстояние 200 метров, а затем открыл шквальный огонь. В ходе 

боя с превосходящими силами врага красноармеец Мендерецкий 

был ранен, но продолжил бой, вынудил противника отступить. 

Оставив на поле боя более 30 трупов, немецко-фашистские солдаты 

отошли, а решительные действия Мендерецкого защитили тыл 

основных частей. Вечером того же дня, отразив все контратаки 

противника, полки первого эшелона форсировали реку Ворона и 

стали продвигаться дальше [4, c. 130-131]. 
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Утром 26 июля наступление 1-й гв. армии, и 161-й стрелковой 

дивизии в частности, продолжилось. Пытаясь удержать Станислав 

– крупный железнодорожный узел Прикарпатья, противник оказал 

упорное сопротивление войскам, которые приблизились к городу с 

севера и востока. 161-я стрелковая дивизия обходила город с юга. 

Днем 26 июля части дивизии форсировали реку Быстрица 

Надворянская, заняли населенные пункты Радча, Иваникувка. 

Дивизии следовало овладеть рубежом Богородчаны-Лисец, а так же 

не допустить отхвода войск противника из города на юго-запад. 

Когда части вышли в междуречье, создалось выгодные условия для 

нанесения удара с юга по Станиславской группировки противника. 

Этим и воспользовалось командование 18-го гв. стрелкового 

корпуса, направив главные силы 161-й дивизии на Станислав с 

целью взятия под контроль его окраины на юго-западе. Справа 

действовали части 237-й, слева – 151-й стрелковых дивизий. В 5 

часов вечера, после непродолжительного артиллерийского налета 

возобновилось наступление. 565-й полк подполковника А.З. 

Ткачева, который был введен на левом фланге быстро развивал 

начатое наступление, был занят Лисец, а вскоре его подразделения 

форсировали реку Быстрица Солотвинская, после чего завязали бой 

на ее правом берегу. 569-й полк полковника В.Н. Федорова, 

который действовал на правом фланге, так же продвигался вперед, 

к южной окраине Станислава. На их пути встал укрепленный 

кирпичный завод, который обороняло до роты противника. 

Красноармейцы не стали мешкать и сходу атаковали гитлеровцев. 

Под прикрытием артиллерии и минометного огня продвигался 

отдельный батальон командира Я.М. Панишева. По мере 

продвижения советских солдат вглубь города усиливалось 

сопротивление. Батальон майора В.П. Цымбалюка теснил врага 

вдоль улицы Зосина Воля. Рота лейтенанта А.С. Архипова вышла 

на привокзальную площадь, а в дальнейшем овладела зданием 

вокзала. В этом бою рота взяла в плен 50 солдат противника. К 8 

часам вечера 569-й полк прорвался к центральной части города. 

575-й полк, который наступал в центре боевого порядка дивизии, 

освободил Драгомирчаны, а затем, развернувшись фронтом на 

север начал наступление на юго-западную окраину Станислава. 

Батальон В.М. Чебрикова первым ворвался в город с этой стороны. 

Его подразделения разбив фашистов, продолжили наступление 

вдоль улицы Казмижинского. За умелое командование и личное 



 

77 

 

мужество старшего лейтенанта Виктора Михайловича Чебрикова 

представили к награде – орден Александра Невского. К концу дня 

575-й полк, освободив западную часть города, вышел к реке 

Быстрица Солотвинская. Стремительное наступление 161-й 

стрелковой дивизии с юга вынудило немецко-венгерские войска 

ослабить сопротивление перед соединениями, которые наступали с 

фронта, что и позволило им ворваться в город. На севере и востоке 

Станислава сражались части 141-й и 395-й стрелковых дивизий 30-

го стрелкового корпуса, а на юго-востоке – 237-я стрелковая 

дивизия 18-го гв. стрелкового корпуса. Всю ночь на улицах велись 

ожесточенные бои, противник постепенно сдавал позиции и к 4 

часам утра 27 июля Станислав был полностью освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков. В ходе этого боя 161-я дивизия 

уничтожила более 500 солдат и офицеров противника и 200 взяла в 

плен; захватила 18 автомашин, 8 минометов, 87 пулеметов, 140 

автоматов, 350 винтовок и 5 складов с различным военным 

имуществом. За мужество и отвагу, проявленные в боях на 

подступах к городу и в уличных боях, более 300 человек были 

награждены орденами и медалями. А вечером 27 июля 1944 года 

Москва салютовала освободителям Станислава 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий [4, c. 132-136]. 
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НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

возникновения названий наиболее известных городов России. 

Анализируются особенности топонимики как раздела ономастики. 

Выделяются лексико-семантические группы топонимов, 

называющих русские города. Рассматривается происхождение 

наименований отдельных населенных пунктов России, входящих в 

состав данных лексических группировок. Представлен анализ 

некоторых словообразовательных процессов, участвующих в 

происхождении исследуемых географических номинаций. 

Ключевые слова: топонимика, топоним, ономастика, русский 

язык, города России. 

 

Наименования географических объектов (государств, городов, 

рек, морей, гор и т.п.), их происхождение и история интересовали 

людей с глубокой древности. Это неслучайно, поскольку названия 

географических объектов являются неотъемлемой частью жизни 

общества, без них представляется совершенно немыслимым 

существование человечества. Географическое название – это и 

адрес населенного пункта, и его история, и источник научной 

информации, и предмет гордости, поэтического воспевания и 

эстетического наслаждения человека. Кроме того, географические 

названия являются абсолютно бесценными для истории, так как 

они могут жить очень долго и служить неоценимыми фактами для 

исследования особенностей происхождения и развития той или 

иной местности [подобнее см.: 7, с. 10-11]. Кроме того, по 

названиям населенных пунктов можно четко проследить историю 

языков народов, давших эти названия, поскольку в большинстве 

языков отдельные названия старше определенных письменных 

свидетельств. Как отмечал известный русский лингвист, этимолог 

А.Х. Востоков, «исследование и сравнение языков нередко 

употреблялось с успехом для пояснения истории и генеалогии 

народов, потому что из всех признаков соплеменности или 
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сродства между народами язык сохраняется всего долее: он не 

зависит от климата так, как другие признаки, напр., одежда, образ 

жизни и даже склад тела» [2, с. 204].  

Изучением названий местностей, селений, городов, рек, озер, 

гор, лесов и т.д. занимается топонимика – наука, являющаяся 

частью ономастики. Ср.: Топонимика [< греч. topos место + ōnyma 

имя] – «1. Раздел ономастики (от греч. onomastikē – искусство 

давать имена < onoma – имя), изучающий топонимы (собственные 

названия отдельных географических мест (населенных пунктов, рек 

и т.п.)). 2. Совокупность топонимов какой-н. местности, страны; то 

же, что топонимия» [6, с. 487, 703]. Следует отметить, что в 

отечественной ономастике утвердился термин «русская 

топонимика», который употребляется для номинации совокупности 

топонимов, актуальных для русского населения и освоенных 

русскими людьми, считающими их своими словами [1, с. 163].  

Одно из важных мест в современной русской топонимике 

занимает исследование названий городов России. Примечательно, 

что названия некоторых восточнославянских городов, например, 

таких, как Новгород, Смоленск, Любеч, Куява (Киев) и др.  

встречаются еще в сочинениях византийского императора 

Константина Багрянородного (949 – 952 гг.). Древние авторы уже 

пытались дать обоснование некоторым топонимам, связывая их с 

особенностями той или иной местности или личности [подробнее 

см.: 1, с. 164]. Однако научный период топонимики начался только 

в XIX столетии после выхода в свет в 1812 г. статьи А. Х. 

Востокова «Задача любителям этимологии», в которой содержались 

основы топонимики как научного направления. 

Как показал анализ, в современной отечественной ономастике 

выделяются различные лексико-семантические группы топонимов: 

 Названия, которые произошли от имен или фамилий 

знаменитых личностей (ср.: Владимир, Ярославль, 

Екатеринбург, Хабаровск и др.); 

 Номинации, связанные с особенностями ландшафта той или 

иной местности (ср.: Курган, Саратов, Красноярск и др.); 

 Наименования, произошедшие от названий рек, 

протекающих в данной местности (ср.: Волгоград, Ижевск, 

Омск и др.); 

 Названия, которые были даны населенным пунктам в 

соответствии с религиозными христианскими 
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представлениями (ср.: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Благовещенск, Сергиев-Посад и др.) и т.д [подробнее см.: 1, 

с. 184–186]. 

Рассмотрим подробнее происхождение названий некоторых 

русских городов, относящихся к перечисленным выше лексико-

семантическим группам. 

Как показали проведенные исследования, разнообразными в 

русской ономастике являются названия городов, которые 

произошли от имен или фамилий знаменитых в России личностей. 

Многие древние русские города были названы по имени 

правителей Руси. Так, например, город Владимир получил свое 

название по имени основателя этого города князя Владимира. 

Ярославль был назван в честь русского князя Ярослава Мудрого. 

Город Хабаровск, основанный в мае 1858 г. как военный пост под 

названием Хабаровка, получил свое название по имени русского 

землепроходца XVII века Ерофея Хабарова [3]. 

Весьма интересной представляется история наименований 

русских городов, названных по особенностям ландшафта. Так, 

например, относительно названия города Саратов, которое связано 

с особенностями окружающей природы, в современной русской 

топонимике существует несколько точек зрения. Согласно первой 

точке зрения, Саратов получил своё название по Соколовой горе, 

которая называлась по-татарски «сары тау» – «жёлтая гора».  

Согласно второй точке зрения, наименование города произошло от 

слов «сар атав» – «низменный остров» или «сарык атов» – 

«ястребиный остров». Однако в настоящее время в топонимике нет 

общепринятой гипотезы по поводу истории данного названия [3]. 

Относительно происхождения названия города Курган 

существует одна легенда, согласно которой много веков назад на 

территории этого города, на одном из холмов правитель 

среднеазиатской империи Тимур Тамерлан во время подготовки к 

битве расположил свои войска. В честь битвы на данном кургане 

город получил вначале название Царёв курган. Впоследствии 

название города было изменено на Курган [9]. 

Следует отметить, что одну из самых обширных групп 

наименований городов России составляют номинации по названию 

рек, на которых расположен тот или иной город. 

Так, например, общепризнанным является мнение, что 

столица России Москва была названа по Москве-реке. Об этом 
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впервые сообщает литературный источник конца XVI века, 

согласно которому князь Юрий Владимирович приказал построить 

деревянный город, названный им впоследствии по имени реки, 

протекающей под ним. Относительно названия реки Москвы в 

современной топонимике существует множество гипотез, среди 

которых наиболее распространенной является гипотеза о 

происхождении слова Москва от основы моск-, имевшей в 

восточнославянском языке значение «вязкий, мокрый» или 

«болото, сырость, влага». В древних летописных источниках 

упоминалось, что вокруг Боровицкого холма была болотистая 

местность, а также низины, заливавшиеся весной водой, которая не 

просыхала до конца лета. В пользу данной гипотезы говорят другие 

похожие названия рек в славянских языках: Мозгава или Москава в 

Польше и Германии, река Московец и одноименное село в 

Болгарии, река Маска в Беларуси, многочисленные Московки на 

Украине и т.п. [8]. 

Название города Омск произошло от наименования реки Омь. 

Согласно историческим данным, в начале освоения Сибири царь 

Петр Первый направил подполковника Бухгольца с заданием 

построить военное укрепление в устье Оми, на месте слияния ее с 

Иртышом, так как местность около этой реки нуждалась в защите 

от набегов кочевников. Возведенную в этой местности крепость 

назвали Омской, по которой впоследствии был назван город Омск 

[3]. 

Наименование города Ижевск происходит от названия реки 

Иж, которое в переводе с булгарского языка, являющегося 

прототипом современному чувашскому языку, обозначает реку, 

имеющую переливы света на солнце [3]. 

Многочисленны города России, получившие свои названия по 

именам православных святых. Так, например, Санкт-Петербург 

был назван царем Петром I в честь его небесного покровителя 

апостола Петра, так как Петр Великий был крещен 29 июня 1672 г., 

в Петров день. Изначально это название носила крепость, 

основанная на Заячьем острове, с которой и началось строительство 

города в 1703 году. После постройки собора Петра и Павла 

крепость стала именоваться Петропавловской, а название 

Петербург стало именем строившегося вокруг нее города. За время 

своего существования город Петра был несколько раз 
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переименован. В разные времена он также носил названия 

Петроград и Ленинград [3]. 

Город Архангельск был назван в честь Архангела Михаила. В 

конце XVI века по указу Ивана Грозного в устье Северной Двины 

была построена обширная и хорошо укрепленная крепость. 

Вначале новый город на Двине именовался Новохолмогорами, 

однако жители называли его Архангельским городом по Михайло-

Архангельскому монастырю. С 1613 года он стал носить это имя 

официально, а во второй половине XVII века за ним закрепилось 

более короткое название – Архангельск [5]. 

Как показал анализ, многие слова, называющие русские 

города, произошли в результате различных словообразовательных 

процессов. Значительная часть таких наименований представлена 

основой – существительным в чистой форме (ср.: Киров, Курган, 

Владимир и др.). Распространенными в русском языке являются 

наименования, выраженные основой с суффиксом (Иваново), а 

также суффиксом и префиксом (Залесск). Широкую 

представленность в русском языке имеют названия, образованные 

путем словосложения (Ярославль, Новгород) [7, с. 64-95].  

Примечательно, что среди аффиксов, с помощью которых 

образованы многие русские топонимы, наибольшую 

распространенность имеют суффиксы -н-, -ов- (-ев-), -а-, -j-, -ск-, -к 

и др. Ср.: Дубна, Иваново, Ярославль, Смоленск и др.) [1, с. 190].В 

заключение следует отметить, что названия городов России 

представляют собой весьма ценный источник для изучения 

географии и истории нашей страны, а также истории русского 

языка. Названия географических объектов позволяют восстановить 

расселение народов в прошлом, указывают на старые границы 

различных территорий и передают их исторические особенности. 

По топонимическим наименования можно узнать прошлое языка и 

состояние языка в его развитии. Они представляют собой щедрый 

языковой источник и для исследования русской диалектологии, 

народного творчества, быта, верований. Таким образом, 

географические наименования представляют собой большую 

ценность как в научном, так и в практическом отношении. 
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ОБЩЕСТВЕ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

происхождения русских имен. Анализируются основные периоды в 

истории русской антропонимики: дохристианский период (с 

древнейших времен до крещения Киевской Руси в конце X века); 

христианский период (988 – 1917 гг.); советский период (1917 – 

1985 гг.); постсоветский (новейший) период (1985 г. – до 

настоящего времени). Представлена характеристика русских 

личных имен в каждый из перечисленных выше периодов. 

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, канонические 

христианские имена.  

 

Изучение имен собственных на протяжении многих лет 

привлекает к себе внимание языковедов, и это неслучайно, так как 

они служат для номинации разнообразных  предметов, явлений, 

понятий: людей, животных, географических объектов (государств, 

городов, рек, морей, гор и т.п.), планет, созвездий и т.д. Кроме того, 

исследование собственных наименований позволяет больше узнать 

о прошлом России, поскольку в них запечатлена история нашей 

страны.  

Исследованием возникновения и развития собственных имен, 

а также их функциональных особенностей занимается наука 

ономастика (от греч. onomastikē – искусство давать имена < onoma 

– имя) [4, с. 487]. Ономастика включает в себя несколько разделов, 

одним из которых является антропонимика (от греч. anthrōpos – 

человек, onyma – имя) – раздел ономасиологии, изучающий 

собственные имена людей (антропонимы) [4, с. 68]. Как известно, 

имена людей – неотъемлемая часть истории каждого народа. В 

личных именах запечатлены быт, верования, культура, особенности 

экономики, исторические контакты народов и т. п. Появление 

какого-либо имени у того или иного народа тесно связано с 

определенными культурно-историческими условиями. Именно 
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поэтому многие имена несут на себе яркий отпечаток 

соответствующей эпохи. 

Как свидетельствуют исследования отечественных 

лингвистов, всю историю русской антропонимики условно можно 

разделить на 4 периода: 

1) дохристианский период (с древнейших времен до крещения 

Киевской Руси в конце X века); 

2) христианский период (988 – 1917 гг.); 

3) советский период (1917 – 1985 гг.); 

4) постсоветский (новейший) период (1985 г. – до настоящего 

времени) [5, с. 28; 2, с. 95 и др.]. 

Как показали проведенные исследования, у восточных славян 

разряд личных имен был весьма многочисленным и 

разнообразным. Данный факт обусловлен, прежде всего, тем, что 

до принятия христианства у родителей была достаточно большая 

свобода выбора имени для ребенка [подробнее см.: 2, с. 100]. В 

древности люди воспринимали имена как неотъемлемую часть 

человека. Многие скрывали свои имена от врагов, считая, что 

одного знания имени достаточно для того, чтобы нанести вред 

кому-либо.  

Примечательно, что все дохристианские имена можно 

разделить на несколько тематических групп:  

1) имена, выражающие ожидание или неожиданность  

появления нового члена семьи (ср.: Найден, Прибыток, Жданко, 

Неждан и др.); 

2) имена, номинирующие порядок или время рождения  

ребенка (ср.: Первой, Второй, Третьяк, Вешняк, Поздняк и др.); 

3) имена, говорящие о внешних данных родившегося  

ребенка (о цвете волос и кожи, о росте, особенностям телосложения 

и т. п.) (ср.: Черныш, Чернява, Беляк, Белуха, Беззуб, Брюхан, 

Головач, Горбач, Малыш, Лобан и др.); 

4) имена, свидетельствующие о социальном положении  

родителей (ср.: Холоп, Боярин, Селянин, Мещанин, Голыпепа и др.); 

5) имена, указывающие на профессию родителей (ср.: Гончар, 

Кожевник, Кузнец, Дегтярь, Коновал и др.); 

6) имена, данные ребенку по месту жительства его родителей 

(ср.: Несвой, Ненаш, Инозем, Казанец, Ростовец, Муромец и др.); 
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7) имена, присваиваемые по названиям животных, птиц, рыб, 

растений и т.п. (ср.: Барсук, Векша, Волк, Галка, Голубь, Ерш, 

Лещь, Береза, Дуб, Колос и др.); 

8) имена, данные ребенку в целях профилактики каких-либо 

заболеваний, предупреждения несчастий, способные отвращать 

злых духов, болезни, смерть (ср.: Бессон, Горе, Невзор, Негодяй, 

Неудача, Нелюб, Немил, Некрас, Злоба, Старой и др.); 

9) имена, свидетельствующие о каких-либо качествах 

новорожденного (ср.: Баламут, Быстрой, Ведун, Несмеян, 

Неупокой и др.) и т.д. [о классификации древнерусских личных 

имен подробнее см.: 2, с. 98-99]. 

Как показал анализ литературы по исследуемому вопросу, 

восточнославянские имена различались также по своей структуре: 

выделялись однословные личные имена (ср.: Мал,  Бажен, Блуд и 

др.), сложные имена (ср.: Всеволод, Мстислав, Станислав, 

Судислав, Доброгост и др.), имена, состоящие из двух слов (ср.: 

Волчий Хвост и др.). К перечисленным именам позднее 

прибавились так называемые династические имена, скандинавские 

по происхождению (ср.: Игорь, Олег, Ольга, Глеб и др.) [подробнее 

см.: 2, с. 98; ср.: 6, с. 9-10 и др.]. 

Таким образом, в дохристианский период у восточных славян 

была достаточно развитая, подвижная и многочисленная система 

личных имен, в качестве которых нередко применялись самые 

разнообразные слова бытового языка. 

Второй, христианский, период в истории развития русских 

личных имен начался в 988 году, после Крещения князем 

Владимиром Киевской Руси. В рамках христианского периода 

некоторые исследователи выделяют два этапа, связанные с 

различными социальными, политическими и экономическими 

процессами, происходящими в обществе: 

1) XI – XVII вв. – период сосуществования на Руси  

восточнославянских и византийско-греческих имен, а также 

русификации греческих имен, перехода к системе канонических 

имен; 

2)  начало XVIII в. до 1917 г. – период широкого  

распространения канонических имен, формирования трехчленной 

формулы именования человека, включающей фамилию, имя, 

отчество.  
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Следует отметить, что после принятия Христианства на Руси в 

практику именования стали входить календарные канонические 

имена. Принятие новых имен русским населением шло весьма 

трудно и медленно. Несмотря на официальное принятие 

Христианства, вплоть до XVII века на Руси продолжали 

существовать неканонические имена. Это было связано, прежде 

всего, с тем, что имена греческого, латинского, древнееврейского и 

ряда других языков воспринимались русскими людьми как 

непонятные и трудные для употребления: Аверкий, Агафаггел, 

Варфоломей, Галактион, Дионисий Епафродит, Киприан, 

Никомидий, Парфений, Селивестр, Агафия, Агрипина, Феоктиста, 

Евпраксия, Пелагия и др [подробнее см.: 2, с. 100-101]. 

Крещенное, или крестное, имя давали священники по святцам 

(ср.: святцы – церковная книга – календарь с полным перечнем 

всех праздников и святых по дням их повиновения) [1, с. 1165]. При 

этом новорожденного называли в соответствии с тем, какое имя 

приходилось на день рождения или крещения ребенка по 

календарю (иногда – на один из дней между этими датами), чаще 

всего не предоставляя родителям возможности выбора. Многие 

старые русские имена имели три четко противопоставленных 

варианта: церковный (Анания, Иоанникий, Азария и др.), 

литературный (Ананий, Аникий, Азарий), народный (Анан, Аникей и 

Аника, Азар) и т.п. 

Как подчеркивается в научной литературе, христианские 

имена на Руси начинают документироваться уже с начала XI в. 

[см.: 2, с. 101]. Следует отметить, что в XI-XII вв. христианские 

имена, даваемые при крещении, в обычной жизни употреблялись 

редко, но к XIII в. ситуация изменилась, и христианские 

канонические имена значительно распространились в 

повседневном общении. При этом дохристианские имена еще 

долгое время служили русским людям в качестве вторых личных 

имен, а впоследствии они стали базой для образования многих 

русских фамилий [см.: 6, с. 12-13]. В XIV веке христианские имена 

начинают преобладать над неканоническими в официальных 

документах. 

Таким образом, период XI – XVII вв. можно назвать 

достаточно сложным в истории антропонимики, поскольку 

указанное время характеризовалось сложным взаимодействием 

двух антропонимических систем – дохристианской и христианской. 
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Одним из проявлений этого взаимодействия было формирование 

«гибридных» моделей именования, связанных с обычаем иметь два 

имени (христианское и «мирское»). 

Как отмечается в специальной литературе, к концу XVII в. 

более 90 % русских имен были каноническими. Православный 

месяцеслов действовал в указанное время как высоко авторитетный 

канон. При этом можно отметить частотность некоторых имен в 

русском языке XVII столетия. Так, например, наиболее частотными 

мужскими именами были Иван, Федор, Василий, Григорий, Петр, 

Андрей, Семен, Степан, Михаил, Никита. 

Для рассматриваемого времени была характерна большая 

фонетическая, словообразовательная, морфологическая 

вариативность русских календарных имен (ср.: Дмитрий, Дмитрей, 

Дмитрейко, Демка, Митя, Митька, Митяй и др.; Петр, Петрок, 

Петрош, Петрушка, Петка и др.) [см.: 2, с. 110]. 

Однако в XVII веке при употреблении личных имен начинает 

наблюдаться определенная дифференциация, связанная с 

употреблением антропонимов в официальной и неофициальной 

речи. На официальную форму претендует церковно-канонический 

вариант личного имени, а также одна из близких к нему народных 

форм. Так, например, формы Иван, Ивашко воспринимались как 

более принятые в документах, а Иванко, Иванец, Иванта, Ваня и 

другие – как неофициальные, не приемлемые для употребления в 

официальных документах. 

Следует отметить, что уже в XIV-XVII вв. в русском языке 

получают распространение двучленные именования, включавшие 

имя и отчество. Отчества, как правило, образовывалось 

аффиксальным способом от христианских имен: Кузьмич, Фомич, 

Андреевич и др [см.: 2, с. 111]. 

В XVIII веке регламентацией имен в России стала заниматься 

государственная власть. В 1701 г. Петр I специальным указом 

запретил в документах употребление «полуимен». Таким образом, в 

официальных документах люди должны были писать свои имена 

целиком. 

В XVIII-XIX вв. наблюдалась некоторая неоднородность в 

употреблении личных имен, связанная, прежде всего, с социальным 

неравенством людей. Так, например, в России существовал 

определенный перечень личных имен, которым пользовались 

преимущественно крестьянки и пренебрегали дворянки (ср.: 
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Василиса, Мавра, Федосья, Фекла и др.). Среди дворянок были 

распространены такие имена, как Александра, Елизавета, Ольга, 

Екатерина и др [2, с. 118]. 

В XVIII-XIX вв. значительные преобразования наблюдались 

не только в именах, но и в отчествах и фамилиях, а также в самих 

формулах именования. В этот период окончательно складывается и 

закрепляется трехчленная структура именования (фамилия, имя, 

отчество) [2, с. 124-125]. 

Значительные изменения в русском именослове произошли в 

советский период (1917 – 1985 гг.). В указанное время для русской 

антропонимики характерны две яркие особенности: 

1) появление большого количества имен-неологизмов; 

2) широкое употребление заимствованных личных имен. 

Следует отметить, что имена-неологизмы возникли в русском 

языке рассматриваемого времени при использовании 

семантического и морфологического способов словопроизводства.  

При помощи семантического способа вошли в употребление 

имена, образованные от нарицательных существительных 

преимущественно идеологической тематики: Свобода, Воля, Звезда, 

Идея, Победа, Май, Декабрист, Гений и др. [2, с. 132].  

Посредством морфологического способа словообразования 

были получены такие имена, как Мира, Октябрин и Октябрина, 

Марлен и Марлена (от Маркс, Ленин), Рем и Рема (от революция 

мировая), Ренат и Рената (от революция, наука, труд), Ревмир и 

Ревмира (из сочетания революция мировая), Владлен и Владлена (из 

сочетания Владимир Ильич Ленин), Гертруда (от героиня труда), 

Рада (от рабочая демократия), Нинель (обратное прочтение слова 

Ленин) и др. [2, с. 132]. Следует отметить, что многие имена были 

образованы при помощи способа аббревиации: Ким и Кима (от 

Коммунистический Интернационал Молодежи) и др. [ср.: 3, с. 212]. 

Большое распространение в русском языке советского 

периода получили заимствованные личные имена, восходящие к 

различным языкам: 

 латинскому (ср.: Аргентина, Беатриса, Бенедикт,  

 Виола, Виргиния, Гортензия, Диана, Доминик, Камилла, 

Карина, Клара, Клариса, Корнелий, Лаура, Лилиана, 

Октавиан, Роза, Розалия, Сабина, Спартак, Стелла, Урсула, 

Целестина и др.; 

 греческому: Агата, Велезарий, Гектор, Инесса, Майя, 
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 Мирра, Моника, Пальмира, Роксана (имя жены Александра 

Македонского), Селина, Эллада и др.; 

 древнегерманскому: Генрих и др.; 

 кельтскому: Артур и др.; 

 арамейскому: Марта и др.; 

 древнееврейскому: Натан и др.  

В советское время были широко распространены в русском 

языке имена, взятые из античной мифологии: Аврора (богиня 

утренней зари), Адонис, Амур, Артемида, Галатея, Гера, Даная, 

Дионис, Изида, Леда, Флора, Юнона, Веста (богиня домашнего 

очага и огня) [см.: 3]. 

Новейший (постсоветский) период (1985 г. – до настоящего 

времени) с точки зрения антропонимики характеризуется 

обобщением опыта, накопленного за столетия формирования 

русских имен. В настоящее время ушла в прошлое тенденция 

давать детям имена, связанные с определенной идеологией. В 

современном русском языке употребляется совсем немного имен, 

характерных для дохристианской эпохи. И наоборот, возвращается 

к жизни большое количество русских календарных христианских 

имен, что, несомненно, свидетельствует о возрождении и широком 

распространении Православия в современной России. 
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ. ИСТОРИЯ САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ 

НЕИЗВЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

Аннотация: Ангела Меркель занимает пост канцлера 

Германии с 2005 года, вызывая одновременно восхищение и 

раздражение в разных кругах европейского общества. Она - самый 

влиятельный политик последних лет, женщина, ставшая лидером в 

мире мужчин. Но, не смотря на это, женщина, скрывающаяся за 

этой политической маской до сих пор остается загадкой. 

Госпожа Меркель всегда упорно защищала неприкосновенность 

своей частной жизни. 

Ключевые слова: Ангела Меркель, Германия, политика, 

европейское общество 

 

На сегодняшний день Ангела Меркель (Angela Merkel) 

является одним из самых влиятельных и авторитетных мировых 

политиков, которые непосредственно влияют на расстановку 

политических сил. В первую очередь она заботится о защите 

интересов Германии и всего Европейского Союза. После 12 лет в 

качестве канцлера Германии личная жизнь Ангелы Меркель так и 

осталась неизвестной. Судя по тому, что известно об этой женщине 

удивительно мало, можно назвать Меркель «парадоксом»: чем 

больше она у власти, чем чаще мы ее видим - тем большей загадкой 

она становится. 

В книге «Ангела Меркель. Нерешительность как искусство» 

(Angela Merkel. Die Zauder-Künstlerin) директор берлинской 

редакции таблоида Bild Николаус Бломе (Nikolaus Blome) рисует 

портрет канцлера с помощью интересных, но дерзких историй. 

Ирландская журналистка Джуди Демпси (Judy Dempsey), бывший 

берлинский корреспондент The Financial Times и The International 

Herald Tribune, выпустила «Феномен Меркель» (Das Phänomen 

Merkel), который выглядит куда более точным с научной точки 

зрения описанием [1]. 

В книге «Мамаша Стыд» (Mutter Blamage) политический 

обозреватель газеты Frankfurter Rundschau Стефан Хебель (Stephan 
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Hebel) идет в лобовую атаку на либеральную политику Ангелы 

Меркель, тогда как директор иностранной службы баварского 

издания Süddeutsche Zeitung Стефан Корнелиус (Stefan Cornelius) 

положительно отзывается о результатах ее работы и рассказывает о 

ее международных достижениях в книге «Ангела Меркель. Канцлер 

и ее мир» (Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Welt) [1]. 

Ангеле Меркель - 63 года и с 2005 она является канцлером 

Германии. Она появилась на свет в 1954 году в Гамбурге. Спустя 

несколько недель после рождения ее отец, протестантский 

богослов, с семьей переехал в ГДР. В Лейпциге она изучала 

физику. В 1977 году она вышла замуж за сокурсника Ульриха 

Меркель (Ulrich Merkel). В 1982 году брак распался. До падения 

Берлинской стены она работала в академии наук в Восточном 

Берлине. После падения стены она начала политически участвовать 

в работе Христианско-Демократического Союза (ХДС). До 1988 

она была министром, позднее генеральным секретарем и 

продолжила дело Хельмута Коля (Gerhard Schröder) в качестве 

лидера партии. При поддержке Христианско-Демократического 

Союза (ХДС) Ангела Меркель выдвигает свою кандидатуру на 

выборы, изъявив желание стать депутатом бундестага. И в декабре 

1990 года ей удается осуществить свое желание. Благодаря 

грамотно проведенной предвыборной компании она собирает почти 

половину голосов своего избирательного округа. В 2005 году она 

выиграла выборы у Герхарда Шредера и впервые стала канцлером. 

И вот уже с 2005 года бессменно занимает пост федерального 

канцлера Германии, став первой немецкой женщиной на этой 

должности. 

Как правило, в годы выборов Меркель предоставляла, 

небольшую информацию о своей жизни, в событиях и рассказах, не 

связанных с ее публичной жизнью. При этом на нее всегда 

смотрели через увеличительное стекло. Она сидит, например, на 

сцене театра Горького в Берлине, отвечает на вопросы главного 

редактора журнала «Бриджит». Публика ожидает от множества 

столичных репортеров, что с ее личной жизни упадет занавес, и они 

смогут расширить ее портрет. Четыре года назад Меркель 

рассказывала, что она обладает «определенными верблюжьими 

навыками  и может сохранять сон". Она спрашивает советы у 

своего мужа, а предательства она не приемлет.  
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Пока она не выйдет из четырех стен мы не можем увидеть 

публичную Ангелу Меркель. Кристиана Хольц-Бахa (Christina 

Holtz-Bacha) ученый лингвист из университета в городе Эрланген 

(Германия) описала дилемму перед которой стоят сегодняшние 

политики. Поскольку частная жизнь всегда является политической, 

они должны позаботиться о том, чтобы представления о их 

политической жизни совпало с тем, как они ведут себя в обычной. 

Председатель партии ХДС в 2004 году задал Меркель вопрос: 

«Сколько времени у Вас остается на личную жизнь?» Ее ответ был: 

«Как раз столько, сколько необходимо чтобы управлять страной. 

Чем меньше личной жизни, тем больше я смогу концентрироваться 

на политике. Это можно сделать так: ограничить свое женское 

свободное время». Даже в отпуске и на выходных она говорит по 

телефону с первыми лицами мира. Но почему даже эта маленькая 

частная жизнь должна быть публичной? Именно потому, что 

личное уже давно стало политическими для нее. 

Постепенное  изменение Ангелы Доротеи Меркель прекрасно 

видно в книге «Следы силы» Херлинде Кельбла (Herlinde Koebel). 

В нем есть длинные интервью с канцлером Меркель по одному 

каждый год, начиная с 1991 года и последнее в 1998 году. 

Первоначально еще свежая и открытая: «В противном случае. Я 

немного неряшливая, нетерпеливая, иногда громко кричу, болтаю 

охотно и иногда говорю ерунду». Чувствуется, как Меркель 

становится все более и более профессиональной из года в год, все 

меньше и меньше раскрывается. В конце, в последнем разговоре, 

она подводит итоги. На самом деле люди хотят открытых, 

любящих, человечных политиков, но потом для них эта открытость 

становится неважной и они не хотят видеть страхи и хлопоты, они 

вообще ничего не хотят знать. 

Ангела Меркель означает надежность. Она ведь выглядит 

одинаково, всегда носит ту же одежду, всегда использует одни и те 

же жесты, всегда в одном и том же тоне. Во времена Трампа, 

Путина, Эрдогана желает найти людей, по крайней мере, в своей 

стране на кого можно будет положиться. 

Меркель предпочла бы не говорить о том, что произойдет. 

Избирательная компания ХДС насчитывает 75 страниц. Слово 

беженец появляется на 53 странице первый раз. Меркель 

предпочитает глобализацию и дигитализацию этой теме. Тем не 

менее абсурдно, что центральным вопросом является вопрос о том, 
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нужны ли Германии беженцы. Критический политический вопрос 

последних лет не может быть воспроизведен в бюллетене. 

С этой целью Меркель впервые откровенно противопоставила 

ненависть и гнев на избирательных мероприятиях. 

Бундестаг выбрал Ангелу Меркель канцлером Германии в 

четвертый раз. Меркель выбирали канцлером путем тайного 

голосования среди депутатов Бундестага. Политик пользовалась 

поддержкой многих парламентариев, поэтому голосование было 

скорее техническим, и Ангела Меркель стала главой правительства 

в четвертый раз. После того, как были оглашены результаты 

тайного голосования, народные избранники поприветствовали 

Меркель бурными и долгими аплодисментами. При всем этом 315 

членов бундестага выступили против переизбрания Меркель и ее 

приверженцев. По мнению Яннинга, триумфом нынешнего - 

четвертого канцлерского срока - будет удержание коалиции 

ХДС/ХСС и СДПГ и подготовка почвы для появления кого-то 

нового, кто приведет христианских демократов к успеху на 

следующих выборах. К концу данного отрезка правления Меркель 

будет находиться во главе кабинета министров 16 лет. 

Секрет ее триумфа - умение позиционировать себя в качестве 

медиатора между народом и властью. Она умеет трактовать 

положительные заслуги страны в свою пользу. «Политическое 

долголетие» канцлера обусловлено ее удобностью, как для 

немецкого общества, так и его политической элиты. 

Ангела Меркель продемонстрировала спокойствие  в трудные 

времена. Ее переизбрание обеспечило преемственность - и это 

хорошо для Германии. Меркель является гарантом дальнейшей 

работы в ЕС и углублением важных тем. 
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Аннотация: В статье говорится о национальных праздниках  

США, которые являются особо значимыми для американцев, а 

также дается описание самых известных 

достопримечательностей страны. 
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традиции, достопримечательности США. 

 

Особенные праздники в США 

Наряду с традиционными праздниками, которые отмечают во 

многих странах мира (Рождество, Новый год и Пасха), в США есть 

праздничные даты, имеющие  особую важность для американцев. 

День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября. В 

этот день люди собираются вместе со своими семьями и 

приглашают  самых близких друзей. В этот день подается 

традиционный ужин, который состоит из национальных блюд, 

таких как жареная фаршированная индейка и яблочный или 

тыквенный пирог. Люди благодарят Бога и благодарят друг друга 

за помощь и преуспевание. После ужина мужчины обычно смотрят 

традиционный  футбольный матч по телевизору, который проходит 

каждый год в этот день, а женщины общаются. 

Происхождение этого праздника восходит к 1621 году, когда 

первые переселенцы приехали  в Новый Мир. Первый год их 

пребывания был очень трудным. Многие люди умирали от голода и 

болезней. Коренные жители (индейцы) помогли им выжить. Они 

принесли им пищу, дали семена и научили их выращивать новые 

растения. В следующем году поселенцы собрались вместе и 

поблагодарили Бога, который помог им выжить на землях их новой 

родины. 

День независимости отмечается 4 июля. В этот день в 1776 

году Континентальный Конгресс принял знаменитую декларацию 

Независимости. Это день рождения страны. Американцы гордятся 

своей страной, поэтому в этот день вы можете увидеть много 
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национальных звездно-полосатых флагов, закрепленных на 

государственных и частных зданиях. Во многих городах проходят 

парады, во время которых люди, одетые как отцы-основатели 

США, маршируют  под музыку. Вечером организуются концерты, и 

народ ждет традиционный фейерверк. Фейерверк действительно 

красив и  может длиться часами. Люди идут на пикники и едят 

много традиционной пищи: хот-доги, гамбургеры, барбекю, 

картофельный салат, запеченные бобы, сосиски и так далее. 

Взрослые и дети участвуют в различных соревнованиях, играют в 

бейсбол и фрисби. Этот праздник очень популярен и отмечается по 

всей стране. 

День Мартина Лютера Кинга. Преподобный Мартин Лютер 

Кинг был афроамериканским священником. Великим сыном 

американского народа его считают благодаря тем усилиям, которые 

он прилагал на ниве мирной борьбы за права всех людей на земле. 

После трагического убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году, 

15-го января каждого года, в день его рождения, проводилась 

поминальная служба. В1986 году эта церемония была перенесена 

на третий понедельник января, который был объявлен 

национальным праздником. 

Президентский день. До середины 1970-х годов  22 февраля, 

День рождения героя революционной войны и первого президента 

Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, был национальным 

праздником. Кроме того, 12 февраля, День рождения Авраама 

Линкольна, президента времен Гражданской войны, был 

праздником в большинстве штатов. Впоследствии две даты были 

объединены в один праздник - день всех президентов США. Он 

отмечается в третий понедельник февраля. 

День поминовения. День памяти погибших отмечается в 

четвертый понедельник мая. Несмотря на то, что традиция 

отмечать День поминовения возникла после гражданской войны, в 

этот день принято поминать погибших во всех войнах, а также всех 

умерших. На кладбищах, в церквях и других общественных местах 

в этот день проводятся панихиды в память о тех, кого уже нет. 

День труда. Праздник отмечается в первый понедельник 

сентября. В этот день прославляют рабочий народ Америки, 

проводят торжественные парады. Для большинства американцев 

День труда означает конец сезона отпусков, а для учащихся – 

начало учебного года. 
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День Колумба. 12 октября 1492 года итальянский 

мореплаватель Христофор Колумб высадился на берегах Нового 

Света. И хотя большинство стран Северной и Южной Америки 

отмечают это событие именно 12 октября, в США этот праздник 

устраивают во второй понедельник октября. 

День ветеранов. Изначально называемый Днем перемирия, 

этот праздник был учрежден в честь американцев, принимавших 

участие в Первой мировой войне. Отмечается он 11 ноября, в день 

окончания войны в 1918 году. Но теперь в этот день воздают 

почести ветеранам всех войн, в которых участвовали Соединенные 

Штаты. Ветеранские организации проводят парады, а президент 

традиционно возлагает венок к могиле Неизвестного солдата на 

Арлингтонском национальном кладбище. 

Неофициальные праздники 

Не являясь официальными праздниками, еще два дня в США 

отмечаются повсеместно. Каждый год 14-го февраля, в День 

Святого Валентина (раннехристианского мученика), американцы 

дарят подарки своим любимым, как правило, цветы или конфеты.  

31 октября, в Хэллоуин (вечер перед Днем всех святых) 

американские дети надевают смешные и страшные костюмы и идут 

выпрашивать сладости у соседей. В ответ на вопрос («Сладость или 

гадость?», «Кошелек или жизнь?») соседи должны наградить детей 

конфетами или мелкими монетами [1]. 

Различные этнические группы, живущие в Соединенных 

Штатах, отмечают собственные праздники. Не являясь 

официальными, эти праздники имеют для этнических меньшинств 

большую важность. 

Например, американцы еврейского происхождения в течение 

нескольких дней сентября отмечают иудейский Новый год. 

Большинство работодателей с пониманием относятся к подобной 

традиции, позволяя своим сотрудникам, имеющим еврейские 

корни, на время проведения праздника не выходить на работу. 

Американцы, имеющие ирландские корни, 17-го марта 

отмечают день покровителя Ирландии - Святого Патрика. Этот 

день отмечен всеобщим воодушевлением: многие американцы 

надевают зеленую одежду в честь «Изумрудного острова». 

Празднование Марди Гра - дня перед христианским постом, 

который начинается в конце зимы, проходит в Новом Орлеане, 

штат Луизиана, и представляет собой довольно заметное событие, с 
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грандиозными парадами и веселыми гуляниями. Как и 

предполагает французское название этого празднества, которое в 

переводе означает «жирный вторник», это последний день, когда 

можно наесться вдоволь перед длительным покаянным постом, 

традиция его проведения восходит к первым поселениям 

французских колонистов. В США существует великое множество 

подобных этнических праздников, и особенно богат ими Нью-Йорк 

[2]. 

Достопримечательности США 

Как одна из крупнейших стран в мире, Америка может 

похвастаться удивительным количеством туристических 

направлений, начиная от небоскребов Нью-Йорка и Чикаго, 

природных чудес Йеллоустона и Аляски до солнечных пляжей 

Калифорнии, Флориды и Гавайев. 

Пожалуй, самой знаковой американской достопримечательностью 

является Гора Рашмор, национальный мемориал, расположенный в 

Южной Дакоте. На ней в начале 20 века были высечены лица 

четырех бывших американских президентов. Посетители могут 

полюбоваться крупными портретами Томаса Джефферсона, 

Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. 

Ниагарский водопад. Расположенный вдоль границы между 

Канадой и США, Ниагарский водопад является одним из самых 

известных водопадов в мире. Вода из озера Эри течет в озеро 

Онтарио через этот массивный водопад, который на самом деле 

состоит из трех водопадов, разных по величине. В ясные дни, 

находясь у Ниагарского водопада, можно увидеть расположенную 

довольно далеко башню Си-Эн Тауэр в центре Торонто, Канада, на 

противоположном берегу озера Онтарио. 

Йеллоустонский национальный парк является территорией 

огромного древнего вулкана, он знаменит потрясающим пейзажем 

и удивительными природным явлениями. Гейзеры и горячие 

источники, а также невероятные водопады вдоль реки Йеллоустон - 

лишь некоторые из достопримечательностей, привлекающих 

огромное количество туристов каждый год. Этот самый старый 

национальный парк в США также является домом для всех видов 

диких животных, таких как зубры, снежные бараны, антилопы, 

черные медведи и гризли. 

Алькатрас – знаменитый тюремный музей в Сан-Франциско, 

расположенный на одноименном острове. В середине 19 века на 
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острове был построен военный форт, который со временем был 

преобразован в тюрьму строгого режима. Ледяная вода в сочетании 

с сильными морскими течениями создали для  Алькатраса 

идеальную изоляцию. Сегодня на острове находится не только 

тюрьма, но и музей, который существует более 30 лет. На 

протяжении более 100 лет остров был кошмаром для тех, кому не 

посчастливилось попасть на него. В настоящее время это одна из 

самых посещаемых достопримечательностей в Сан-Франциско. 

Строительство тюрьмы началось в 1909 году. С острова 

пытались сбежать многие преступники, но не всем это удалось. 

Один из самых хорошо организованных побегов был спланирован 

Аль Капоне, пожалуй, наиболее известным заключенным этой 

тюрьмы. Вместе с другими членами мафиозного клана ему удалось 

сбежать из Алькатраса на самодельных плотах. 

С 1973 года тюрьма стала доступна для всеобщего посещения. 

Сегодня она функционирует как музей и смотровая площадка, с 

которой открывается великолепный вид на пролив, а также на мост 

«Золотые Ворота».  

Мост Золотые Ворота считается самым красивым и самым 

фотографируемым мостом в мире. Мост Золотые Ворота был 

самым длинным подвесным мостом в мире, когда был завершен в 

1937 году, и стал международно-признанным символом Сан-

Франциско и Калифорнии. Он был объявлен одним из чудес 

современной инженерной мысли. Знаменитый красно-оранжевый 

цвет моста был выбран специально, чтобы сделать мост более  

видимым сквозь густой туман, который часто окутывает мост. 

Лас-Вегас – всемирно известный центр развлечений и 

азартных игр, расположенный в самом сердце пустыни Мохаве, 

штат Невада. Многие люди называют Лас-Вегас мировой Меккой 

азартных игр. Его территория насчитывает несколько тысяч 

игровых залов, сотни казино и роскошных отелей. Ежегодно город 

посещают более 38 миллионов человек. 

Игры являются самой важной достопримечательностью 

города и главным источником дохода. Поэтому люди иногда 

называют Лас-Вегас «Город грехов». Общепризнанными 

символами города являются копии таких мировых 

достопримечательностей, как Эйфелева башня, Бруклинский мост, 

Сфинкс, Площадь Святого Марка, небоскребы Нью-Йорка. Каждый 

из этих объектов внутри скрывает не что иное, как казино. Веселье 
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и развлекательные мероприятия в Лас-Вегасе никогда не 

заканчивается. Здесь проходят спортивные состязания, концерты 

известных музыкантов, тематические шоу, танцы и Бродвейские 

мюзиклы. Имя этого уникального города с испанского языка 

переводится как “плодородная долина”. Его история началась в 

первой половине 19 века, когда по пустыне проезжал утомленный 

караван из Техаса. Один из путешественников, мексиканец Р. 

Ривера, по пути нашел источник артезианской воды, которому дал 

название «Лас-Вегас».  

Бродвей – одна из самых известных улиц в мире, это самая 

старая и длинная улица в Нью-Йорке. Он простирается через весь 

Манхэттен и Бронкс на целых 25 километров или больше. В 

переводе с английского Бродвей означает "широкая улица", что в 

целом соответствует действительности. Это слово также стало 

названием американского театра, так как улица является 

знаменитым театральным районом.  

Туристы знают, что сегодня это самая популярная улица 

США, где находятся изысканные магазины, выставки, рестораны, 

музеи. Бродвейские небоскребы являются офисами крупных 

компаний и финансовых институтов страны [3]. 

Творческие люди любят посещать Сохо, который когда-то был 

рабочим районом. Сегодня он полон художественных галерей, 

модных магазинов и ресторанов. Участок между 42-й и 53-й 

улицами пользуется большой популярностью у туристов. Его 

называют “Великий Белый путь”, который  включает в себя 

знаменитый Таймс-сквер. Особое очарование  придают району 

Бродвейские театры, в которых исполняют лучшие мюзиклы мира.  
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ФУТБОЛ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ЖИЗНИ 

БРИТАНЦЕВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен феномен футбола как 

одной из традиций жизни британцев, а также дан обзор десяти 

лучших футбольных команд.  

Ключевые слова: футбол, досуг, спорт, чемпионат, хобби. 

 

Изучение языка включает целый ряд проблем, связанных с 

изучением истории, культуры, литературы того или иного народа, 

его менталитета, национального характера, особенностей 

мышления и психологии. Для современного человека, говорящего 

на иностранном языке, условием эффективного общения является 

понимание и наличие всего запаса знаний о мире, лежащим за тем 

или иным конкретным языком [1]. 

У каждого народа существуют свои традиции, предпочтения и 

хобби. Для британцев футбол имеет очень большое значение. Это и 

национальный спорт Британии, и досуг, любительский спорт и, 

конечно же, фанаты и футбольные хулиганы. 

В футбол играли еще со времен средневековья. Именно в 

Англии был установлен современный свод правил (кодекс) в 1863 

году. Футбольный матч по современным мировым правилам был 

впервые проведен в Лондоне в 1863 году. В Англии существует 

более 40 000 ассоциаций футбольных клубов. 

Как же создается сильная футбольная команда? 

История футбола насчитывает множество команд, которые 

продемонстрировали живость, яркость и артистизм великолепной 

игры. С начала двадцатого века многие Английские футбольные 

команды вышли из неизвестности и стали доминантами в своих 

соответствующих эпохах. В то же время спорт развивался в 

поисках все более широкого спектра навыков и большей степени 

пригодности игроков. 

Лучшие команды должны выиграть хотя бы один трофей. Они 

обязаны играть не только красиво, но и показывать эффективный 

футбол в атмосфере высоких технических стандартов. Самое 
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главное, что клубы должны были пережить эру жесткой 

конкуренции и яростного соперничества. 

Здесь представлены десять лучших футбольных команд, 

которые соответствуют этим критериям. Их выбирали из всей 

истории футбола Соединенного королевства. 

Вот топ 10 лучших Английских футбольных команд. 

10.Nottingham Forest Football Club – это профессиональный 

футбольный клуб в Западном Бриджфорде, Англия. Он участвует в 

чемпионате, во втором дивизионе английского футбола, будучи 

переведенным из Первой Лиги в 2008 году. Клуб часто 

упоминается в названии как «Форест», домашние матчи проводятся 

в городе Бриджфорде с 1898 года. 

Клуб был основан в 1865 году, «Форест» был основателем 

футбольного союза в 1889 году и присоединился к Футбольной 

лиге в 1892 году «Ноттингем Форест» выиграл в общей сложности 

13 национальных и международных футбольных трофеев за свою 

клубную карьеру. Клуб дошел до титула в английской премьер-

лиги и выиграл 2 Кубка Англии и 4 Кубка Футбольной лиги. 

Ноттингем Форест выиграл Кубок футбольной лиги и стал 

победителем Кубка полноправных членов 2 раза. Ноттингем 

Форест выигрывал 2 раза Лигу чемпионов УЕФА. Однажды 

Ноттингем Форест завоевал Суперкубок УЕФА, что вошло в 

историю клуба. 

9.Newcastle United Football Club - английский футбольный 

клуб профессиональной ассоциации, базирующийся в Ньюкасл-

апон-Тайн. В настоящее время играет в премьер-лиге, высшего 

дивизиона английского футбола. «Ньюкасл Юнайтед» был основан 

в 1892 году благодаря слиянию «Ньюкасл Ист-Энд» и «Ньюкасл 

Уэст-Энд» и с тех пор играет на своей родине, в парке Сент-

Джеймс. В середине 1990-х годов земля там была превращена в 

многоместный стадион с вместимостью на 52 524 человека. 

Клуб был членом Премьер-лиги все время, кроме трех лет 

истории соревнований, провел 85 сезонов на верхнем уровне, по 

состоянию на май 2016 года и никогда не опускался ниже 

Чемпионшипа со времен присоединения к Футбольной лиге в 1893 

году. Клуб выиграл четыре титула Чемпионата Лиги, шесть Кубков 

Англии и Благотворительный Щит, а также Кубок Ярмарок 

Межгорода 1969 года и Кубок Интертото 2006 года. «Ньюкасл 



 

104 

 

Юнайтед» - это девятый клуб по величине выигранных трофеев из 

всех английских клубов. 

Клуб является 17-м самым высокодоходным клубом в мире, 

его доход в 2015 году составил 169,3 млн. евро. Исторически 

сложилось так, что самое высокое место в Ньюкасле было в 1999 

году, когда он был 5-ым по величине финансов футбольным 

клубом в мире, и вторым в Англии уступая только «Манчестер 

Юнайтед». 

8.Manchester City Football Club - футбольный клуб в 

Манчестере, Англия. Был основан в 1880 году как Сан-Марко 

(Западный Гортон). 

До сезона 2010-2011 года наиболее успешный период клуба 

был с 1968 по 1970 год, когда он выиграл Чемпионат Лиги, Кубок 

Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей Кубка европейских 

чемпионов под руководством Джо Мерсера и Малкольма Эллисона. 

Проиграв Финал Кубка Англии в 1981 году, клуб стал переживать 

период упадка, кульминацией которого стал вылет в третий 

дивизион английского футбола, это был единственный раз в 

истории клуба в 1998 году. Вернувшись в премьер-лигу в начале 

2000-х годов, клуб был приобретен в 2008 году компанией Abu 

Dhabi United Group за 210 миллионов фунтов стерлингов. С 2011 

года клуб выиграл пять основных трофеев, включая премьер-лигу в 

2012 и 2014 годах. 

К 2015-16 гг. «Манчестер Сити» получил пятый по величине 

доход в мире в сумме 524,9 млн. евро. В 2017 году журнал Forbes 

оценил его пятым по величине футбольным клубом в мире, 

стоимостью в 2,08 миллиарда долларов США. 

7.Tottenham Hotspur Football Club - Футбольный клуб 

«Тоттенхэм Хотспур», обычно называемый «Тоттенхэм» или 

«Шпоры», является английским футбольным клубом, 

расположенным в Тоттенхэме, Харингей, Лондон. Он играет в 

премьер-лиге. Домом клуба для сезона 2017-18 будет стадион 

Уэмбли, так как их бывший дом Уайт Харт Лейн был 

демонтирован, чтобы освободить место для совершенно нового 

стадиона на том же участке. Для них недавно была разработана 

учебная площадка, которая находится в Bulls Cross на северных 

границах лондонского района Энфилд. 

Основан в 1882 году, Тоттенхэм впервые выиграл Кубок 

Англии в 1901 году, который сделал их единственным клубом, не 
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связанным с лигой. Тоттенхэм был первым клубом в 20 веке, 

который добился победы в Лиге и Кубка Англии дважды, выиграв 

оба соревнования в сезоне 1960-61. После успешной защиты Кубка 

Англии в 1962 году он стал первым британским клубом, который 

выиграл клубный турнир УЕФА - Кубок европейских чемпионов. В 

1967 году «Шпоры» выиграли Кубок Англии в третий раз в 1960-х 

годах. В 1970-х годах «Тоттенхэм» дважды выигрывал Кубок Лиги 

и был первым победителем Кубка УЕФА в 1972 году, став первым 

британским клубом, который выиграл два разных крупных 

европейских трофея. В 1980-х годах клуб выиграл несколько 

трофеев: дважды в Кубке Англии, Кубок полноправных членов и 

Кубок УЕФА в 1984 году. В 1990-х годах клуб выиграл Кубок 

Англии и Кубок Лиги. Когда в 2008 году клуб снова завоевал 

Кубок Лиги, это означало, что он взял главный трофей в каждом из 

последних шести десятилетий - это достижение, совпадающее 

только с «Манчестер Юнайтед». 

Латиноамериканский девиз клуба - Audere est Facere («To Dare 

Do To Do»- «Осмелиться сделать»), а его эмблема - петушок, 

стоящий на мяче. Клуб имеет давнее соперничество с близлежащим 

соседом «Арсеналом». 

6.Aston Villa Football Club - Футбольный клуб «Астон 

Вилла» (по прозвищу Вилла, The Villans и The Lions) - 

профессиональный футбольный клуб в Астоне, Бирмингем. Клуб 

играет во втором дивизионе английского футбола. Основан в 1874 

году, игры проходили на своей родине в Вилла Парк с 1897 года. 

Астон Вилла был одним из основателей футбольной лиги в 1888 

году и премьер-лиги в 1992 году. 

«Астон Вилла» является одним из пяти английских клубов, 

которые являются чемпионами Европы и обладателями Кубка 

европейских чемпионов в 1981-82. Они также выиграли Чемпионат 

первого дивизиона семь раз, Кубок Англии семь раз, Кубок 

Футбольной лиги пять раз и Суперкубок УЕФА. 

Клуб жестоко соперничает с Бирмингем-Сити. Традиционные 

цвета клуба - бордовые рубашки с голубыми рукавами, белые 

шорты и голубые гетры. Их традиционный знак - безудержный лев. 

В настоящее время клуб принадлежит компании Recon Group 

Limited, возглавляемой китайским бизнесменом Тони Сяем и 

находится под управлением Стива Брюса. 
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«Астон Вилла» выиграла в общей сложности 24 национальных 

и международных футбольных трофеев за свою клубную карьеру, 

заняла шестое место в списке 10 самых успешных английских 

футбольных команд. До сих пор клуб добился 7 титулов 

английской премьер-лиги и выиграл в общей сложности 7 Кубков 

Англии и 5 Кубков Футбольной лиги за историю клуба. Астон 

Вилла выиграл один раз Кубок полноправных членов и стал 

победителем Лиги чемпионов УЕФА. Астон Вилла выиграл 

Суперкубок УЕФА, а также дважды выиграла Кубок Интертото. 

5.Everton Football Club - «Эвертон» - это футбольный клуб в 

Ливерпуле, Англия. Он играет в премьер-лиге, в высшем дивизионе 

английского футбола. Клуб соревновался в высшем дивизионе  

рекордные 114 сезонов, не находясь в высшем дивизионе только 

четыре раза (в 1930-31 и три сезона подряд, начиная с 1951-52), так 

как Футбольная лига была создана в 1888 году. «Эвертон» выиграл 

15 основных трофеев: чемпионат Англии девять раз, Кубок Англии 

пять раз и Кубок обладателей Кубков УЕФА. 

Создан клуб в 1878 году, «Эвертон» стал членом «Футбольной 

лиги» в 1888 году и выиграл свой первый чемпионат Лиги спустя 

два сезона. После четырех чемпионатов Лиги и двух побед в Кубке 

Англии, «Эвертон» испытал затишье в период после Второй 

мировой войны до возрождения в 1960-х годах, когда клуб выиграл 

два чемпионата Лиги и Кубок Англии. Середина 1980-х годов 

представляла собой их последний период устойчивого успеха: два 

чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок обладателей кубков в 

1985 году. Самым последним крупным трофеем клуба стал Кубок 

Англии 1995 года. 

Сторонники клуба известны как «ириски». Домашние цвета 

клуба - синие футболки с белыми шортами и носками. 

За свою клубную карьеру «Эвертон» выиграл в общей 

сложности 24 национальных и международных футбольных 

трофеев и занял пятое место в списке 10 самых успешных 

английских футбольных команд. До сих пор клуб достиг девяти 

титулов английской премьер-лиги и выиграл в общей сложности 5 

кубков Англии в истории своего клуба. «Эвертон» выиграл Кубок 

полноправных членов в общей сложности 9 раз и является 

обладателем Кубка УЕФА за футбольный сезон 2014-15. 

4.Chelsea Football Club - «Челси» - профессиональный 

футбольный клуб, базирующийся в Лондоне, Англия, играющий в 
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премьер-лиге и являющийся действующим чемпионам. Основан в 

1905 году, домашняя площадка клуба находится в Стэмфорд Бридж 

в Фулхэме. 

Первый успех «Челси» был в 1955 году, когда клуб выиграл 

первый дивизион Футбольной лиги (теперь Чемпионат Футбольной 

лиги). Затем они выиграли множество кубков между 1965 и 1971 гг. 

Самый большой период успеха клуба приходится на последние два 

десятилетия, клуб завоевал 21 трофей с 1997 года. «Челси» выиграл 

шесть титулов национальной лиги, семь кубков Англии, пять 

кубков лиги и четыре Кубка полноправных членов, один Лиги 

чемпионов УЕФА, два Кубка обладателей Кубка УЕФА, один 

кубок Лиги Европы УЕФА и один Суперкубок УЕФА. «Челси» - 

единственный лондонский клуб, который выиграл Лигу чемпионов 

УЕФА и первый британский клуб, выигравший все три главных 

клубных соревнования УЕФА. 

Цвета клуба «Челси» - синие футболки и шорты с белыми 

носками. Герб клуба несколько раз менялся в попытках 

ребрендинга клуба и модернизации имиджа. Нынешний герб 

состоит из торжествующего безудержного льва, держащего жезл, 

герб является модификацией того, что был введен в начале 1950-х 

годов. В клубе есть шестое по величине среднее общее время в 

английском футболе. С 2003 года «Челси» принадлежит 

российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. В 2017 году 

«Челси» был оценен журналом Forbes как седьмой по величине 

футбольный клуб в мире - 1,40 млрд. фунтов (1,85 млрд. Долларов). 

3. Arsenal Football Club - «Арсенал» - профессиональный 

футбольный клуб, базирующийся в Хайбери, Лондон, Англия, 

играет в премьер-лиге, в высшем дивизионе английского футбола. 

Клуб завоевал 13 титулов Лиги, рекордные 13 Кубков Англии, два 

Кубка Лиги, Трофей Лиги, 15 Кубков полноправных членов, один 

Кубок обладателей Кубка УЕФА и один Кубок Ярмарок между 

городами. 

«Арсенал» был первым клубом с юга Англии, который 

присоединился к Футбольной лиге в 1893 году, и дошел до Первого 

дивизиона в 1904 году. В 1913 году он был только один раз в 

дивизионе и в 1913 году он продолжил самую длинную полосу 

побед в верхнем дивизионе. В 1930-х годах «Арсенал» выиграл 

пять чемпионатов Лиги и два Кубка Англии, а также еще один 

Кубок Англии и два чемпионата после войны. В 1970-71 годах клуб 
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выиграл свой первый Кубок Лиги и Кубок Англии. В период с 1989 

по 2005 год он выиграл пять титулов Лиги и пять Кубков Англии, в 

том числе еще два парных. «Арсенал» завершил 20-й век находясь 

на верхушке в лиге. 

Тренер Герберт Чепмен выиграл первые национальные трофеи 

«Арсенала», но умер преждевременно. Он сформировал 

тактическую схему «дубль-вэ» и номера рубашек и добавил белые 

рукава и яркий красный цвет к набору Арсенала. Арсен Венгер 

является самым продолжительным менеджером и выиграл 

большинство трофеев. Он выиграл рекордные 7 Кубков Англии, его 

команды установили рекорд Англии за самую длинную серию 

побед и самый длинный непобедимый пробег. 

2.Liverpool Football Club - «Ливерпуль» - профессиональный 

футбольный клуб, базирующийся в Ливерпуле, Мерсисайд, Англия. 

Участвует в Премьер-лиге, на высшем уровне английского футбола. 

Клуб выиграл 5 Кубков Европы, 3 Кубка УЕФА, 3 Суперкубка 

УЕФА, 18 титулов Лиги, 7 Кубков Англии, рекордные 8 Кубков 

Лиги и 15 Кубков полноправных членов. 

Клуб был основан в 1892 году и присоединился к Футбольной 

лиге в следующем году. Клуб играл на «Энфилде» с момента его 

основания. «Ливерпуль» зарекомендовал себя как главная сила в 

английском и европейском футболе с 1970-х и 1980-х годах, когда 

Билл Шэнкли и Боб Пейсли возглавили клуб и взяли 11 титулов 

Лиги и семь европейских трофеев. Под руководством Рафаэля 

Бенитеса и капитанства Стивена Джеррарда «Ливерпуль» стал 

чемпионом Европы в пятый раз, выиграв финал Лиги чемпионов 

УЕФА 2005 года против «Милана», несмотря на то, что он 

проигрывал со счетом 3:0 после 1 тайма. 

«Ливерпуль» был девятым самым высокооплачиваемым 

футбольным клубом в мире с 2015-16 год с годовым доходом в 

403,8 млн. евро и восьмым  в 2017 году с доходом в 1,492 млрд. 

долларов. 

Команда изменила униформу с красных рубашек и белых 

шорт на  красную форму с полосой в 1964 году, которая и 

используется с тех пор. В гимне клуба звучат такие слова «Ты 

никогда не будешь идти в одиночку». 

1. Manchester United Football Club - «Манчестер Юнайтед» - 

профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Олд 

Траффорд, Большой Манчестер, Англия, который конкурирует в 
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Премьер-лиге, в высшем дивизионе английского футбола. По 

прозвищу «Красные дьяволы» клуб был основан как футбольный 

клуб Ньютона Хита LYR в 1878 году, сменил свое имя на 

«Манчестер Юнайтед» в 1902 году и перебрался на свой нынешний 

стадион «Олд Траффорд» в 1910 году. 

«Манчестер Юнайтед» выиграл рекордные 20 титулов Лиги, 

12 Кубков Англии, 5 Кубков Лиги и рекордные 21 Кубок 

полноправных членов. Клуб также выиграл три Лиги чемпионов 

УЕФА, одну Лигу Европы УЕФА, один Кубок УЕФА, один 

Суперкубок УЕФА, один Межконтинентальный кубок и один 

Кубок мира по футболу ФИФА. В 1998-1999 годах клуб стал 

первым в истории английского футбола, добившимся высоких 

результатов в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов 

УЕФА. 

Воздушная катастрофа в Мюнхене 1958 года унесла жизни 

восьми игроков. В 1968 году под руководством Мэтта Басби 

«Манчестер Юнайтед» стал первым английским футбольным 

клубом, который выиграл Кубок Европы. Сэр Алекс Фергюсон 

выиграл 38 трофеев в качестве менеджера, включая 13 титулов 

Премьер-лиги, 5 Кубков Англии и 2 Лиги чемпионов УЕФА, между 

1986 и 2013 годами, когда он объявил о своем уходе на пенсию. 

Cейчас главный менеджер - Жозэ Моуринью. 

«Манчестер Юнайтед» был самым высокооплачиваемым 

футбольным клубом в мире на 2015-16 годы, с годовым доходом в 

689 млн. евро и самым ценным спортивным клубом мира в 2017 

году, стоимостью в 2,86 млрд. фунтов стерлингов. По состоянию на 

июнь 2015 года это самый дорогостоящий футбольный бренд в 

мире, который оценивается в 1,2 миллиарда долларов. «Манчестер 

Юнайтед» - один из самых широко поддерживаемых футбольных 

клубов в мире, и  соперничает с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» 

и «Лидс Юнайтед». 

Десятилетием страна оттачивала технику игроков, чтобы они 

стали одними из лучших в мире, британские клубы нанимают 

сильных менеджеров и тренеров и  являются одними из лучших. 

Для английского народа футбол - это не просто спорт. Это дух и 

гордость Великобритании. Футбол также может быть и образом 

жизни для некоторых людей, таких как футбольные хулиганы. 

Соединенное Королевство завоевало репутацию «футбольного 
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хулигана» во всем мире; это явление часто называется «английской 

болезнью». 

Футбол имеет огромное влияние на мир. Нет человека, 

который никогда не играл бы в эту прекрасную игру или не 

посмотрел хотя бы один матч. 
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КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ: ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА 

АНГЛИЙСКОЙ МОНАРХИИ 

 

Аннотация: Ни один другой монарх не пользуется среди 

британцев столь безграничным уважением как Королева 

Виктория. Вместе со своим супругом, принцем Альбертом и их 

девятью детьми, Королева Виктория стала олицетворением 

новой, счастливой эпохи в истории Великобритании. Виктория 

сформировала совершенно новую модель отношений между 

обществом и Королевской семьей посредством введения для 

последней гражданских функций. 

Ключевые слова: Королева Виктория, монархия, правление, 

Англия, политика 

 

Виктория (Александрина Виктория; 24 мая 1819 – 22 января 

1901) была  королевой Соединённого королевства Великобритании 

и Ирландии с 20 июня 1837 года и до смерти. Императрица Индии с 

1 мая 1876 года. 

Виктория была дочерью Эдуарда, герцога Кентского, 

четвёртого сына Георга III. Оба Герцог Кентского и Король Георг 

III умерли в 1820 году, и Виктория выросла под строгим контролем 

матери-немки Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Она 

унаследовала престол в 18 лет после смерти трех старших братьев 

её отца, не оставивших легитимных детей. Соединённое 

королевство было уже устоявшейся конституционной монархией, в 

которой король имел относительно небольшую прямую 

политическую силу. Виктория пыталась влиять на политику 

правительства и назначения министров. Для народа она стала 

национальной иконой, отождествлявшейся со строгими 

стандартами личной морали. 

Виктория вышла замуж за своего двоюродного брата, принца 

Альберта Саксен-Кобург-Готского. Их девять детей вступили в 

брак с королевскими и благородными семьями по всему 

континенту, связывая их вместе и зарабатывая ей прозвище 

"бабушка Европы". После смерти Альберта в 1861, Виктория 
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погрузилась в глубокий траур и избегала публичных выступлений. 

В результате ее уединения, республиканство временно набрало 

силу, но во второй половине ее правления ее популярность 

восстановилась. Ее золотой и бриллиантовый юбилей были 

временами публичных торжеств. 

Ее правление в 63 года и семь месяцев было длиннее, чем у 

любого из ее предшественников, и известно как викторианская 

эпоха. Это был период промышленных, культурных, политических, 

научных и военных перемен в Соединенном Королевстве и 

ознаменовался большим расширением Британской империи. Она 

была последним британским монархом Дома Ганновера. Ее сын и 

преемник Эдвард VII, открыл Дом Сакс-Кобурга и Готы, линии 

своего отца. 

В 1887 году Британская империя отметила золотой юбилей 

Виктории. Виктория отметила пятидесятую годовщину своего  

восшествия на престол 20 июня банкетом, на который были 

приглашены 50 королей и принцев. На следующий день она 

приняла участие в шествии и посетила службу благодарения в 

Вестминстерском аббатстве. К этому времени Виктория вновь 

стала чрезвычайно популярной. 

23 сентября 1896 года Виктория превзошла своего деда 

Джорджа III как самого длительно правящего монарха в 

английской, шотландской и британской истории. Королева 

попросила отложить любые специальные торжества до 1897 года, 

чтобы они совпали с ее Алмазным юбилеем, который был устроен 

фестивалем Британской империи по предложению колониального 

секретаря Джозефа Чемберлена. Премьер-министры были 

приглашены в Лондон на торжества. 

Она умерла во вторник, 22 января 1901 года, в половине 

шестого вечера, в возрасте 81 года. Ее сын и преемник король 

Эдвард VII и ее старший внук, император Германии Вильгельм II, 

были на ее смертном одре. Ее любимый питомец Померанский 

шпиц, Тури, был возложен на смертном одре по последней просьбе. 

В 1897 году Виктория написала инструкции для ее похорон, 

которые должны были быть военными, как подобает солдатской 

дочери и главе армии, а белый цвет должен был быть вместо 

черного. 25 января Эдвард VII, кайзер и принц Артур, герцог 

Коннот помогли уложить ее тело в гроб. Она была одета в белое 

платье и фата. Массив сувениров в память о ее родственники, 
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друзьях и слугах были положены в гроб с ней, по ее просьбе. Один 

из халатов Альберта был помещен рядом с ней вместе с гипсовым 

отливом его руки, а локон волос Джона Брауна вместе с его 

изображением был помещен в левую руку, скрытую от взгляда 

семьи тщательно расположенным букетом цветов. Из ювелирных 

украшений было только обручальное кольцо матери Джона Брауна, 

подаренное ей Брауном в 1883 году. Ее похороны состоялись в 

субботу, 2 февраля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском 

замке, и после двух дней пребывания в склепе, она была захоронена 

рядом с принцем Альбертом в Мавзолее Фрогмора в Виндзорском 

парке. 

Благодаря правлению Виктории продолжалось постепенное 

создание современной конституционной монархии в 

Великобритании. Реформы системы голосования усилили власть 

Палаты общин за счет Палаты лордов и монарха. В 1867 году 

Вальтер Багехот писал, что монарх сохранил только "право на 

консультации, право на поощрение и право на предупреждение". 

По мере того как монархия Виктории стала более символичной, 

чем политическая, она уделяла большое внимание морали и 

семейным ценностям, в отличие от сексуальных, финансовых и 

личных скандалов, которые были связаны с предыдущими членами 

Ганноверской палаты и которые дискредитировали монархию.  

Связи Виктории с европейскими королевскими семьями 

принесли ей прозвище "бабушка Европы". У Виктории и Альберта 

было 42 внука, из которых 34 дожили до зрелого возраста. Их 

потомки Елизавета II, принц Филипп, герцог Эдинбургский, 

Харальд V Норвегии, Карл XVI Густав Швеции, Маргрета II Дании 

и Фелипе VI Испании. 

Виктория была физически непривлекательной – она была 

толстой, высотой всего около пяти футов, но ей удалось создать 

грандиозный образ. Она испытывала непопулярность в первые 

годы своего вдовства, но была очень любима в 1880-х и 1890-х 

годах, когда она воплощала империю как благожелательную 

матриархальную фигуру. Только после выпуска ее дневника и 

писем степень ее политического влияния стала известна широкой 

публике. Биографии Виктории, написанные до того, как большая 

часть первичного материала стала доступна, например, «королева 

Виктория» Литтон Стрейчи 1921 года, теперь считаются 

устаревшими. Биографии, написанные Элизабет Лонгфорд и Сесил 
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Вудхэм-Смит, в 1964 и 1972 годах, соответственно, по-прежнему 

остаются актуальными. Они и другие делают вывод, что как 

человек Виктория была эмоциональной, упрямой, честной и 

прямой. 

Во всем мире есть  места и мемориалы посвященые ей, 

особенно в странах Содружества. Среди названных в ее честь мест-

крупнейшее озеро Африки, водопад Виктория, столицы Британской 

Колумбии (Виктория) и Саскачеван (Регина), а также два 

австралийских государства (Виктория и Квинсленд). 

Крест Виктории был введен в 1856 году в память о солдатской 

доблести во время Крымской войны, и он остается высшей 

британской, канадской, австралийской наградой за храбрость. День 

Виктории является канадским статутным праздником и местным 

государственным праздником в некоторых частях Шотландии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ФАКТОР 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Физическая культура рассматривается как 

социально значимая часть жизни общества, предпосылки её 

возникновения и развития. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое 

воспитание, здоровье, спорт, социальные функции физической 

культуры. 

 

Главными факторами развития физической культуры, как и 

всей культуры, являются условия материальной жизни общества и 

характер социально-экономических отношений. 

Развитие физической культуры обусловлено введением 

физического воспитания в обязательную систему образования, 

развитием и углублением знаний о строении и функционировании 

организма человека и дальнейшим развитием принципа 

состязательности. 

Современная физическая культура особенно широко и 

повсеместно проникает в различные сферы жизни и деятельности 

человечества. Физическое воспитание воздействует на 

деятельность в различных сферах, а в какой-то мере и на их 

состояние. В первую очередь физическая культура является 

основой в системе воспитания подрастающих поколений. В то же 

время она имеет связь со сферой производительного труда. Хотя 

физическая активность работников в условиях современного 

автоматизированного и механизированного производства стала 

значительно меньше. Не исчезла, а даже возросла, роль физической 

культуры как фактора прикладной физической подготовки к 

военной и подобной службе. Возрастает роль физической культуры 

и в системе здравоохранения, где она используются для лечения и 

профилактики современных распространенных заболеваний. 

Новым явлением в настоящее время становится небывало активное 

внедрение физической культуры в обыденную жизнь людей.  
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Продолжает возрастать социальная значимость активных 

занятий спортом, особенно общедоступным, под девизом «Спорт 

для всех». 

Таким образом, физическая культура является значимым 

социальным явлением, и её значимость в современном мире 

постепенно возрастает. 

Термин «физическая культура» тесно связан с термином 

«физическое воспитание». Физическое развитие, а так же 

воспитание – тесно связанные процессы, но отличаются 

содержанием, и без понимания их соотношения невозможно понять 

смысл физического воспитания. 

Физическое воспитание выступает как источник 

целесообразно направленных воздействий. Физическое развитие 

частично зависит от таких условий и факторов как общественных и 

естественных, в том числе генетических. В общей системе 

воспитания и образования именно физическое воспитание вносит 

весомый вклад в улучшение по качественным и количественным 

показателям физического развития человечества. 

Физическая культура представляет собой специфический 

процесс и результат деятельности, а также средство и способ 

совершенствования людей для осуществления ими своих 

социальных обязанностей. 

Возникновение физической культуры обусловлено 

необходимостью подготовки молодого поколения к предстоящей 

трудовой деятельности.  

Становление и развитие физической культуры идет в 

органическом единстве с трудовой деятельностью человечества, 

это обусловлено особенностями экономической системы, 

культурными и духовными потребностями общества. В настоящее 

время физическая культура - достаточно значимое социальное 

явление, и эта ее значимость в современном мире имеет тенденцию 

возрастать. 

Занятия физической культурой и спортом обусловлены 

следующими потребностями и причинами: 

- здоровье. У людей, занимающихся спортом, здоровье 

заметно крепче. Так как занятия спортом способствуют снижению 

веса, стабилизируют давление, насыщают организм кислородом, 

благотворно воздействуют на жизненно-важные системы 
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организма, а также улучшают память и замедляют процессы 

старения. 

- хорошее настроение, обеспечиваемое занятиями спортом. 

После физических упражнений практически всегда чувствуется 

прилив сил, даже при физической усталости; моральный дух на 

высоте, прекрасное психическое состояние. Не зря мы часто 

слышим, что спорт - лучшее средство от депрессии, ведь он 

помогает отвлечься от проблем и неприятностей, посмотреть на 

них с другой стороны, а это помогает отдохнуть психике. 

- спорт укрепляет силу и веру в себя, повышает самооценку, 

развивает волю, делает человека сильнее как личность. Ведь во 

многих случаях тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением 

своих слабостей и страхов, работой на пределе возможностей, 

переоценкой своих ценностей и многими другими вещами, которые 

закаляют характер человека. 

- внешний вид человека. Существует бесчисленное число 

примеров, когда люди кардинально меняли свою внешность: 

накачивали мышцы, из бесформенных людей превращали себя 

идеал и пример для других. Для многих именно эта причина 

оказывается самой сильной мотивацией для перемен. 

- быстрое восстановление организма после различного рода 

травм, тяжёлых заболеваний, операций и т.п. Скорректированные 

тренировки способствуют восстановлению и перестройке  

мышечной ткани и организма в целом, повышают 

сопротивляемость организма внешним факторам, запускают и 

восстанавливают обменные процессы. 

- изменение образа жизни. Занимаясь спортом, человек может 

изменить до неузнаваемости себя и свою жизнь. Спорт помогает 

избавиться от вредных привычек, изменить круг общения, найти 

новых друзей. Также спорт можно назвать своего рода терапией, 

ведь многие люди, которым их жизнь казалась тёмным и 

беспросветной, после нескольких месяцев занятий начинали 

замечать незначительные перемены, спустя некоторое время 

обретали долгожданное счастье и гордость собой. 

Ярким примером всему этому может служить биография 

Вильмы Рудольф из штата Теннеси. Она родилась в многодетной 

семье рабочего табачной фабрики. У слабой девочки к 4 годам 

диагностировали пневмонию, скарлатину, коклюш, двустороннее 

воспаление легких и полиомиелит. У будущей трехкратной 
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олимпийской чемпионки частично парализовало левую ногу, она 

сохла и выворачивалась. Врач вынес приговор, что Вильма никогда 

не будет ходить! Инвалидное кресло… Но у маленькой девочки 

было невероятное желание ходить и бегать. Преодолевая себя и 

боль, она занималась, легкая атлетика и баскетбол привели к 

вершине Олимпа. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме 

девушка превзошла все ожидания, побив мировой рекорд и принеся 

первую золотую медаль. 

Физической культуре принадлежат следующие социальные 

функции: экономическая, эстетическая, нормативная, ценностно-

ориентационная, воспитательная, образовательная, репродуктивная, 

коммуникативная  и другие. Рассмотрим некоторые из них. 

Воспитательная функция. Физические упражнения и спорт 

создают возможности для формирования, честности, мужества, 

трудовых качеств; развивать гуманистические убеждения, чувство 

уважения к противнику; формирование лидерских качеств. Во 

время занятий человек получает инструкции по поведенческим 

нормам и этике. Спортсменам присущи патриотизм, преданность 

делу, борьба за спортивную честь и достоинство, трудолюбие в 

строительстве и улучшении площадок и поддержание чистоты этих 

мест. 

Образовательная функция. При занятиях физической 

культурой и спортом человек познает много нового, обучается 

двигательным умениям и навыкам, поиску новых способов 

улучшения результата во всех сферах деятельности. Занятия 

физической культурой и спортом дают возможности для 

творческого развития и общей активности. 

Эстетическая функция. Во время проведения праздников и 

эстафет, формируется не только красивая осанка, правильно и 

гармонично развиваются части тела, воспитывается красота и 

грация движения, но и воспитываются эстетические чувства, 

правильное понимание и оценивание прекрасного, но и стремление 

к нему, воспитывает манеру держать себя. 

Репродуктивная функция. Характер наследования таких 

признаков как вес, рост, устойчивость и предрасположенность к 

различным заболеваниям определяется взаимодействием генов. 

Проявление наследственности находится под влиянием 

окружающей среды и родителей. Также большое значение имеют 
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личная и общественная гигиена, закаливание и оптимальная 

физическая нагрузка. 

Институтом социологических исследований АН СССР и 

ВНИИФКом (было опрошено более 3000 человек) установлено, что 

среди физически активных работников значительно больше (на 15-

20%) доля тех, кто проявляет заинтересованность в труде и 

качественно выполняют работу, повышая производительность 

труда. 

Насыщенная жизнь людей, активно занимающихся 

физической культурой и спортом, положительно сказывается на 

проведении досуга, который у них ощутимо богаче и 

содержательнее. Физически активные люди не только сами 

социально адаптированы, но и служат примером для окружающих 

людей. Физическая активность позволяет достичь определённых 

результатов, таких как умение рационально планировать свободное 

время, стрессоустойчивость,  делать выводы своих успехов и 

неудач, желание стать лучше. Человек учится и привыкает 

полагаться только на себя, а чтоб одержать победу рассчитывает на 

поставленную задачу, собственные способности, упорство и 

целеустремленность. Именно в этом заключаются наиболее 

значимые социальные факторы развития физической культуры и 

спорта, которые можно охарактеризовать только с положительной 

стороны. 
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Физическая культура играет не маловажную роль в жизни 

школьника или студента, да и вообще человека. Ценность 

физической культуры в том, что она помогает приобрести новые 

научно-практические знания в познании системы умений и 

навыков, в организации здорового образа жизни, укреплении 

здоровья, совершенствовании физических качеств.  Физическая 

культура направлена на то, чтобы развить целостную личность, 

гармонизировать ее духовные и физические силы для реализации в 

здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной 

деятельности. Мотивацию к здоровому образу жизни и 

необходимости в самосовершенствовании оказывает значимость 

гуманитарной направленности физической культуры [12]. 

Гуманитарные науки и знания, принадлежащие к физической 

культуре, как более чувствительные к изменениям в обществе, 

определяют направления развития в образовании. Многообразие 

знаний, которые составляют структуру мировоззрения личности, 

вначале осмысливаются, т.е. превращаются в гуманитарные знания. 

Данные знания позволяют преодолеть узкопрофессиональное 

мышление будущего специалиста, развивают духовно 

разнообразную личность, которая имеет развитое чувство 

социальной и нравственной ответственности. 

Гуманитарная подготовка, формируемая в процессе 

личностной культуры, выделяет свойства самообучаемости, 
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самостоятельности и проявления себя, становясь основой его 

профессионального развития [34]. 

Гуманитарная подготовка физической культуры 

представляется собой совокупность форм, инструментов и 

методики образования, так и практики, которые мотивируют 

развитие культуры и творчества личности, к широте обзора знаний 

и к правильному решению многообразных задач.  Такой вид 

подготовки является существенной стороной, которая определяет 

качество и емкость данного процесса, заполненным  

гуманистическим смыслом. 

Значимость физической культуры предполагает, что 

результатом деятельности будут целостные знания о человеке, о 

значениях человеческих ценностей в современном обществе, 

развитие и самосовершенствования в культурной деятельности. 

Она проявляется через гармонию таких качеств личности, как  

духовных и физических, формирование  общечеловеческих 

ценностей, как  здоровье, повышенная работоспособность, хорошее 

самочувствие и многое другое. В целом физическая культура 

направлена на развитие личности, ее способности и готовности 

полноценно реализовывать  свои силы на улучшения своего 

здоровья и образа жизни. Гуманитаризация образования в сфере 

физической культуры предполагает продвижение личности 

студента в качестве главной ценности педагогики, а не только его 

физические качества. Сюда можно отнести его внутренний мир, т.е. 

эмоции и отношения и внешний мир: природа и деятельность [45]. 

Гуманитарные знания дают возможность преодолеть 

узкопрофессиональность будущего специалиста, развивают 

духовно богатую личность (процесс гуманитаризации). 

Направление гуманитарного образования в сфере физической 

культуры означает ее очеловечивание, выдвижение личности 

студента в качестве главной ценности педагогического процесса. 

На данной основе становится актуальна гуманистическая 

парадигма образования в физической культуре, целевая 

направленность которой, ориентирована на изменение с идеальной 

(гармоничного развития личности) на конкретную педагогически 

направленную - формирование физической культуры студента [1]. 

Рассмотрим понятие индивидуальной физической культуры. 

Итак, индивидуальная физическая культура представляет собой 

результат осмысления человеком, образование определенных 
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представлений, отношений, а также убеждений. На данной основе 

образовывается концепция личности «Я», которая обеспечивает ее 

устоявшиеся культурой поведение в многообразных ситуациях 

жизни деятельности человека. В целом физическая культура 

охватывает такие свойства или качества, которые помогают 

развиваться в гармонии с культурой общества, достигать 

определенных знаний в том или ином направлении, чувств и 

общения, а также разрешить противоречия между физическим и 

духовным. Если личность достигает такой гармонии, то это 

доказывает ее социальную устойчивость, заинтересованность в 

жизни и труде [23]. 

С 1994 года в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования объявлено, что физическая культура является 

обязательной дисциплиной гуманитарного образовательного цикла. 

Образовательные учреждения самостоятельно выбирают 

формы занятий физической культуры, средства физического 

воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 

продолжительность занятий физической культурой на основе 

государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

Организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя: 

1. В соответствии с государственными образовательными 

стандартами проведение обязательных занятий по физической 

культуре в пределах образовательных программ; 

2. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

для проведения комплексных мероприятий по физической 

подготовки обучающихся; 

3. Формирование у обучающихся навыков физической 

культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния 

здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом; 

4. Проведение мероприятий по физической культуре во 

время учебного процесса; 

5. Проведение медицинского контроля за организацией 

физического воспитания; 

6. Помощь учебного заведения и проведение спортивных 

мероприятий вместе с обучающимися и т.д. 
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Познания в области гуманитарного направления дают 

возможность преодолеть узкопрофессиональное мышление 

будущего специалиста, воспитывают духовно развитую личность, 

обладающую развитым чувством социальной, профессиональной и 

нравственной ответственности. Системная и целенаправленная 

гуманитарная подготовка, формируемая в процессе развития 

личности, определяют свойства его самообучаемости, 

самостоятельности и инициативности как будущего специалиста, 

закладывая тем самым основы его высокого профессионализма 

[56]. 

Таким образом, физическая культура личности студента 

позволяет представить ее во многих трактовках. Во-первых, как 

интегральное качество личности, проявляющееся как инициативное 

отношение к жизни, деятельности, людям и их проблемам. Во-

вторых, как условия и предпосылки эффективной учебной и 

профессиональной деятельности. В-третьих, как цель личностного 

саморазвития и самосовершенствования. При данной цели 

содержание образовательного процесса не может заключаться на 

непосредственных образцах освоения природных сил студентов, а 

должно быть направлено на освоение и воспроизводство 

творческого распространения достижений и ценностей 

отечественной и мировой физической культуры. 

Гуманитарная направленность физической культуры в сфере 

образования выделяет главную роль образованности личности, т.к. 

только при этом она может достигать такого состояния, при 

котором становятся возможными и необходимыми общественные и 

личностные процессы, отражающие наиболее долговременные 

результаты образования, а не которые действует в течение 

нескольких минут [23]. 

В нашем вузе также проводят спортивные мероприятия, с 

помощью которых студенты стараются улучшать свои спортивные 

и личностные качества, навыки и достижения. Также проводят и 

поощрения студентов, которые занимают какие-либо места не 

только внутри университета, но и на других уровнях соревнований. 

В соревнованиях принимают участие не только русские студенты, 

но и иностранцы, которые проходят обучение в нашем вузе. Это 

является стимулом для студентов стремится к достижению лучшего 

результата. Также для студентов открыты многие секции, в 
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которых можно раскрыть свои потенциал и развиваться в 

выбранном направлении.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что  

физическая культура направлена на то, чтобы развивать 

сформированную личность, достичь гармонии ее духовых и 

физических сил, быть готовым к реализации свои силы в здоровом 

стиле жизни, профессиональной деятельности т.д. Гуманитарная 

направленность образования в сфере физической культуры 

означает выдвижение личности студента в качестве главной 

ценности педагогического процесса. 
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

СЕМЬЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные 

аспекты организации здорового образа жизни. Раскрытие темы 

заключается в точном определении ЗОЖ, влияние семьи и 

окружающих на формирование и развитие вредных привычек и 

меры профилактики по борьбе с ними. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, семья, процесс 

организации здорового образа жизни. 

 

Прежде чем приступить к раскрытию темы, хотелось бы 

сказать пару вещей относительно самого понятия здорового образа 

жизни.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, 

направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. В 

него входит не только правильное питание и физические нагрузки, 

но и психоэмоциональное состояние.  

Семья с точки зрения социологии, это группа людей, 

связанных кровным родством и брачными узами. В ней влияние на 

младшее поколение оказывают социальная среда, в которой они 

растут и в дальнейшем берут за пример, сравнения или модели 

поведения для своего будущей семьи или просто как шаблон 

правильности жизни.  

«Берегите здоровье смолоду!» – здесь имеется глубокий 

смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться 

с ранних лет ребенка для того чтобы уже выработалось осознанное 

отношение к своему здоровью [1]. Так в семье, где родители не 

отказывают себе во вредных привычках, дети с их умением 

подражать старшим, и перенимают те же вредные привычки. Если 

же взрослые придерживаются здорового образа жизни, то дети 

видят положительный пример и стараются ни в чем не отставать от 

родителей. 

Но при всем при этом не только семья влияет на поведение 

молодого поколения, но и общество. Сейчас очень модно вести 
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здоровый образ жизни, ведется активная пропаганды спорта, 

проводят борьбу с курением и употреблением алкоголя, но не всем 

она интересная. Молодые люди, находящиеся в так называемых 

«плохих компаниях», им более интересно выпить и повеселиться, 

чем заниматься спортом. В этом случае любая пропаганда общества 

не поможет: тут уже необходимо строгое влияние и повседневный 

контроль семьи. Но прежде чем пытаться воспитать детей нужно 

посмотреть на себя и сравнить сильно ли отличается их поведение 

от собственного, как говорится: «Меняя себя, мы меняем мир». 

Процесс организация здорового образа жизни семьи включает 

в себя ряд факторов:  

 отказ от вредных привычек;  

 занятие спортом;  

 организация досуга семьи;  

 составление правильного рациона питания.  

Так, правильное питание представляет собой составление 

ежедневного сбалансированного рациона. Каждый день человек 

должен потреблять определенное количество жиров, белков и 

углеводов, норма которых разнятся в соответствии с физическими 

нагрузками, полом и возрастом. Также необходимо, чтобы в рацион 

входили продукты из разных групп: 

 овощи 

 фрукты 

 злаки 

 молочные и кисломолочные продукты 

 мясо и рыба [3]. 

Занятие физкультурой, различными секциями и просто много 

проведенного времени на воздухе позволяет укрепить организм 

человека. 

В настоящее время спортом многие пренебрегают, а все 

свободное время проводят за гаджетами, которые портят и зрение и 

ослабляют социальные навыки жизни и общения. Есть случаи, 

когда люди проводят много времени за компьютерными играми и 

как следствие у них сдают нервы, становятся не стабильными и 

агрессивными [4]. Но при этом мы не можем полностью исключить 

из повседневности пользование ПК или телефоном, так как они не 

обходимы так же и для учебы. 

Очень важно соблюдение режима дня. 
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Режим дня – это рациональное распределение времени в 

течение дня на все виды деятельности и отдыха, с учетом возраста 

и состояния здоровья. 

Необходимо соблюдать порядок дня, что нужно рано 

ложиться и рано вставать. Нельзя так же исключить важность 

культурно-гигиенических навыков. Каждый человек должны уметь 

правильно умываться, знать, для чего это надо делать, а так же не 

есть и не пить на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с 

улицы, перед едой, после туалета [5]. 

Сравним двух людей: 

 Гражданин Н – занимается спортом, соблюдает режим дня и 

не имеет вредных привычек;  

 Гражданин М – не занимается спортом, неправильно питается 

и курит. Из них двоих гражданин М более подвержен сезонным 

заболеваниям, не стрессоустойчивый, раздражителен, имеет 

проблемы со здоровьем.  

Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к 

заключению, что если хочешь быть здоровым необходимо 

соблюдать несколько простых правил: 

 выработать свой режим дня; 

 придерживаться сбалансированного питания; 

 не имея возможности заниматься спортом, можно больше 

проводить пеших прогулок; 

 меньше проводить времени за компьютером, и использовать 

его только по учебе.  
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ, 

ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 

Аннотация. Актуальность данной проблемы возрастает в 

силу того, что мы являемся свидетелями глобальной проблемы 

здоровья человека. Это связано не только с плохой экологией, 

использование химии в продуктах питания и т.д., но и отказ 

самого человека следить за своим здоровьем, проводить 

профилактические процедуры и своевременно обращаться за 

врачебной помощью.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, режим 

труда и отдыха, самоконтроль. 

 

Цель данной статьи - заключается в рассмотрении проблем 

здоровья, исследовании и тенденций в динамике его ценностных 

характеристик, анализе причин, приведших к «обесцениванию 

здоровья», и обосновании путей их устранения. 

Здоровье – это самая главная и важная составляющая 

гармоничного развития человека, так как долголетие и здоровье – 

одна из немногих, но самая заветная мечта каждого из нас. Забота о 

собственном здоровье, обязанность самого человека и невозможно 

переложить ее на кого-то. 

Здоровье человека, залог полноценной жизни в будущем, ведь 

благодаря ему мы добиваемся поставленных целей, преодолевая 

все трудности, двигаясь только вперед. Сохраняемое и укрепляемое 

здоровье человеком на протяжении всей жизни дает ему долгую, 

активную и счастливую жизнь. 

Здоровый образ жизни включает в себя: 

1. Режим труда и отдыха; 

2. Режим сна; 

3. Активная физическая деятельность; 

4. Нормальные межличностные отношения; 

5. Соблюдение гигиенических норм, закаливание; 

6. Профилактика и отказ от вредных привычек; 

7. Правильное питание; 
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К сожалению, не все могут придерживаться самого простого 

здорового образа жизни, питаясь неправильно, имея много вредных 

привычек, ведя малоподвижный образ жизни, не соблюдая режим 

дня. Этим доводят свой организм до крайности, а потом 

обращаются к врачу с проблемами, но иногда бывает уже поздно 

вылечить полностью тот или иной орган, ведь наше здоровье очень 

хрупкое и разрушить его легко, но вот только восстановить 

намного труднее, зачастую просто невозможно, какие бы деньги за 

это не платили. Многие из нас начинают ценить здоровье лишь 

тогда, когда оно под угрозой или полностью потеряно. 

Человек должен быть здоров как физически, так психически. 

Психическое здоровье человека зависит от состояния его головного 

мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памятью, адекватное восприятие стрессовых 

ситуаций и душевного состояния. Для сохранения психического 

здоровья следует с раннего возраста учиться самостоятельности; 

приобретать навыки в общении с другими людьми. При выборе 

различных форм досуга человек должен руководствоваться тем, что 

ему нравится и доставляет удовольствие. На 4–6 ярких 

положительных эмоций должна приходиться всего одна 

отрицательная. Если этого не происходит, человек начинает 

подсознательно искать и использовать замену положительных 

эмоций наркотиками, алкоголем, драками, ассоциативным 

поведением и т.д. Умение получать положительные эмоции, 

сохранять состояние психоэмоционального комфорта – основа 

здорового образа жизни, так как физическое здоровье самым 

тесным образом связано с состоянием психики человека. 

Здоровье как социальная ценность выражает значение, места и 

роли человека в решении социальных задач, степени реализации им 

общественных. В социальном здоровье можно выделить 

политические, правовые, экономические его виды, позволяя 

человеку быть полноправным членом общества. 

Объединив все эти три понятия в одно, становится ясно, каким 

должен быть истинно здоровый человек. Причем человек может, 

как увеличивать свое здоровье, так и уменьшать его – сознательно 

или не ведая того. Поддерживать здоровье и увеличивать его 

можно при соблюдении здорового образа жизни. 

От рождения организм человека получил способность к 

саморегуляции и поддержанию жизни с большим запасом 
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прочности, дальнейшая его жизнь будет зависеть от того, как он 

распорядится природным даром, а именно от его образа жизни; 

Человек имеет право на здоровье. Но права человека тесно 

связаны с его ответственностью. Ответственность – это особенное 

свойство личности, оно включает милосердие, сострадания 

сознание и чувство заботы. Моральная ответственность основана не 

на страхе, а на чувстве совести и долга, сознании ценности 

человеческой жизни, уникальности каждого человека. Морально 

ответственный человек понимает необходимость следования 

нормам и правилам, запретам и предписаниям, связанным с 

отношением к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Самоконтроль функционального состояния должен стать 

обязательным и регулярным и сопровождать человек на всем 

протяжении его жизни. Для этого разработано целый ряд 

доступных тестов, проб, нормативов. 

К сожалению, не все понимают свою ответственность за 

сохранение здоровья. Более 2/3 населения страны не занимаются 

спортом, до 35% имеют избыточный вес, около 73 млн. человек – 

курильщики. Широкое распространение имеют наркомания и 

алкоголизм. В ряде стран ответственность по отношению к своему 

здоровью поощряется государством и фирмами, где трудится 

человек. Работникам выплачивают дополнительную премию к 

зарплате отказавшимся от курения, а также тем, кто следит за 

состоянием своего веса, регулярно занимается спортом. И эти 

деньги возвращаются в фирму довольно быстро, так как резко 

сокращаются расходы предприятий на здравоохранение, 

уменьшаются пропуски работы по болезни, улучшаются отношения 

людей в коллективе. 

В заключении можно сказать что, основополагающим 

условием сохранения, и увеличения здоровья является забота о его 

состоянии. Во-первых, необходимо сформировать потребность в 

здоровье, как один из самых главных и важных факторов. Во-

вторых, поставить задачи, определить способы и методы решения 

проблемы со здоровьем. В-третьих, следует стремиться к са-

мосовершенствованию и постоянному подержанию здорового 

образа жизни. 
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В современном мире, люди большую часть времени проводят 

в сидячем положении, поэтому нужно находить такие виды спорта, 

которые доступны большому количеству людей любого возраста, 

как детям, так и взрослым. Также он должен давать возможность 

заниматься, даже имея некоторые физические недостатки. Одним 

из таких видов спорта является дартс. Эта игра способствует 

развитию многих качеств, таких как меткость, выносливость, 

точности движений. Она интересна, динамична и обладает 

простыми правилами, которые все понимают уже после нескольких 

занятий. В нашей стране дартс также становятся все более 

популярным видом спорта. Установлено, что люди увлекающиеся 

дартсом начинают запоминать больше, чем раньше, и в итоге, как 

правило, лучше учиться. Поэтому занятия в секции дартс можно 

рекомендовать как школьникам и студентам, так и их родителям, 

включая бабушек и дедушек. 

Истории возникновения. Принято считать, что игра дартс с 

метанием дротиков (стрел) в мишень родилась в Англии. Но это 

справедливо, если говорить о возникновении первых правил игры, 

первых соревнований. Но надо признать и то, что у многих народов 

нашей планеты на определенном этапе своей истории повсеместное 

распространение имели дротики, копья, луки со стрелами, которые 

использовались в войнах и охоте. И нет сомнения в том, что прежде 

чем идти на охоту или в бой люди предварительно не упражнялись 

бы в метании копья, дротиков в какие-либо цели. 

Основная версия. В средние века и вплоть до XIX века в 

Англии широкое распространение имела подобная дартсу игра 

стрельба по мишеням при помощи духовой трубки. Бросок дротика 

в цель рукой, как считают Д. Нортон и П. Маклафлин, появился 

только в XIX веке, на севере соседней Франции, а затем, 
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перешагнув Ла-Манш, получил настоящее признание и развитие в 

Англии. Появление названия может иметь свое происхождение от 

названия поперечного сечения дерева. Старое название Dartboard 

переводится как «приклад». Это может означать то, что дно бочки 

из-под вина было первоначально мишенью для дартс, но слово на 

самом деле происходит от французского Butte слова, означающего 

цель.  

Англичане сумели создать стройную игровую систему, с 

определенными правилами, традициями, усовершенствованными 

мишенями, своими Чемпионами, рекордами. В Англии были 

проведены и первые чемпионаты мира по этой игре. 

В настоящее время это массовая игра широко 

распространилась во многих странах земного шара и недавно 

пришла в Россию. Бывший премьер-министр Англии «железная 

леди» Маргарет Тэтчер являлась страстной поклонницей этой игры. 

В системе физического воспитания английских школьников также 

широко используется дартс. 

Притча. Все началось в шервудском лесу, в то время в тех 

местах орудовал Робин Гуд со своей шайкой. В те года одним из 

самых популярных видов оружия был лук. И, конечно же, 

проводились соревнования лучников, где каждый мог показать 

свои навыки и мастерство. И вот однажды, в одной таверне Англии, 

лучники решили устроить соревнования в меткости, но так как 

помещение не подходило для подобных соревнований, они вышли 

на улицу. Но как только один из лучников прицелился, закапал 

дождь, а следом и сильный ливень. Все вернулись в паб, но спор не 

прекратили. Ливень так и не заканчивался. И один из 

присутствующих предложил укоротить стрелы и попасть во что то 

определенное. Для этого они нашли поперечный срез дерева и 

смогли разрешить свой спор. Эта игра понравилась многим 

лучникам и те в свою очередь разделили ее на 20 секторов, 

впоследствии эта игра  стала очень популярной во многих 

английских пабах. 

Инвентарь и оборудование. Играть в дартс можно как в 

помещении, так и под открытым небом. Однако серьезно 

тренироваться и проводить соревнования следует только в 

помещениях. Необходимым условием игры является возможность 

обеспечить нужное расстояние до мишени и свободное 

пространство за линией броска для перемещения игроков. Следует 
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позаботиться о хорошей освещенности. Источники света должны 

находиться так чтобы не давали заметной тени на мишень. 

Освещение может быть естественное или искусственное. 

Мишень. Готовясь к соревновательной деятельности, следует 

приобрести мишень выпускаемыми фирмами Happows, Unicorn, 

Winman которые повсеместно используется в тренировках и 

соревнованиях. Эти мишени изготовлены из специального 

материала – спрессованного волокна сизаля получаемого из 

листьев тропического растения агавы. Сизалевый наполнитель 

обладает способностью быстро и почти без следа «затягивать» 

следы попаданий. 

Мишень вешается на стене так, что бы сектор №20 был 

вверху. Следует особое внимание обратить на точность 

расположения мишени по высоте. Высота центра мишени от пола 

должна составлять 1 метр 73 см. 

Дротики. Для игры в дартс используются дротики, длиной до 

30,5 см. и весом не более 50 гр. Для серьезных занятий не следует 

приобретать дротики, изготовленные из пластика. Как считают 

профессионалы, вес дротика играет меньшую роль в 

индивидуальном подборе снаряда. Определяющее значение имеют 

длина, диаметр, форма дротика, а также наличие насечек и 

проточек на теле дротика. Таким образом, дартсист должен 

самостоятельно подобрать дротик. 

Экипировка игрока. Для тренировки подойдет любая одежда, 

не стесняющая движения. Лучше, если это будет свободная майка с 

короткими рукавами и брюки спортивного или обычного покроя. 

Обувь должна быть достаточно свободной, но не растоптаной, что 

обеспечит надежную устойчивость на старте. 

Техника игры держать дротик в руке надо так, чтобы его 

острие смотрело в намеченную точку. Нужно прицелиться в 

нужный сегмент круга. Туловище слегка наклоняется вперед и 

остается неподвижным, при этом занятое положение должно быть 

удобным и устойчивым для игрока. Носок правой ноги должен 

касаться линии броска, не переступая ее, при этом правое плечо 

развернуто вперед, левую руку можно прижать к животу или 

свободно опустить вниз. Бросок производится только движением 

локтевого и кистевого суставов нельзя метать дротик, как мяч или 

камень. Поэтому и техника выполнения броска в дартсе 

существенно отличается от других видов бросков предметов и 
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снарядов, применяемых в физическом воспитании. Учитывая это, 

нужно научиться бросать дротик легко, свободно, без лишних 

напряжений мышц туловища. 

Правила игры. Мишень для соревнований разбита на двадцать 

секторов и каждому сектору присвоено число от 1 до 20. Основные 

четыре цвета мишени – черный, желтый, зеленый и красный. В 

центре находится «БУЛЛ», он оценивается в 50 очков, а 

окруженное зеленое кольцо при попадании дает 25 очков. Внешнее 

узкое кольцо означает удвоение числа сектора, внутреннее узкое 

кольцо означает утроение числа сектора. Очки подсчитываются 

после трех бросков дротика. После этого ход переходит к другому 

игроку. Максимально возможный результат 3 бросков - 180 очков 

Во всех соревнованиях каждый лэг начинается с прямого 

старта  и заканчивается попаданием в 'дабл'. Каждая игра, 

начинающаяся со счета 101(301), называется партия. Пять партий 

составляют сет. Игра ведется до трех побед в пяти партиях. 

Победителем считается тот, кто выиграл оговоренное число сетов. 

Команда рефери 'Игра окончена!' ('Гейм шот!') только тогда 

считается действительной, когда объявлена вслед за тем, как игрок 

вытащил дротики из мишени. Если команда рефери 'Игра 

окончена!' объявляется недействительной, то игрок получает право 

продолжить данную серию с целью достижения требуемого 

результата.  

Известные игры. 501. Игроки кидают по три дротика, 

списывая очки с первоначальной суммы 501. Тот, кто первым 

погасит всю сумму (без перебора) считается победителем. В 

процессе игры считаются все попадания, с применением правил 

удвоения и утроения. Сложность этой игры в том, что существует 

«правило окончаний». Оно заключается в том, что последний 

бросок должен обязательно попасть в сектор удвоения или в центр 

мишени 

«Свободный раунд». Победителем считается тот, кто набрал 

большее количество очков при обусловленном количестве бросков. 

«Циферблат». Игроки должны последовательно попасть в 

сектор с 1 по 20. Игрок первым поразивший все сектора считается 

победителем.  

«1000». Игроки набирают очки попаданием дротика в 

центральный круг – 50 или 25. Победит тот спортсмен, кто первым 

наберет 1000 очков. В процессе игры действует правило 
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«перебора». В зависимости от подготовленности спортсмена 

итоговой суммы может быть 500 или 250. 

Заключение. В настоящее время это массовая игра широко 

распространилась во многих странах земного шара. Популярность 

игры, объясняется тем, что метание дротиков в цель, а именно в 

этом заключается суть игры, очень хорошо снимает эмоциональное 

напряжение, попросту говоря «успокаивает нервы», дает 

психологическую разрядку, которая так необходима в этой 

напряженной, насыщенной стрессами жизни. Главным условием 

являются регулярные тренировки. При этом у вас развивается 

глазомер и точность координации. Улучшается меткость 

внимательность, сосредоточение, умение концентрироваться. А у 

людей, которые учатся метать дротик обеими руками, улучшаются 

процессы мышления. Кроме того она развивает стремление к 

победе, которое поможет жизни добиваться побед. Дартс на 

редкость увлекательная и зрелищная игра. Это прекрасное средство 

для проведения досуга и поднятия настроения. 
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ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ 

ГОРИНЕВСКИХ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена жизнь и научная 

деятельность семьи Гориневских. Это видные деятели в области 

врачебного контроля в физическом воспитании и лечебной 

физической культуры, которые внесли большой вклад в наше 

будущие. 

Ключевые слова: физическое воспитание, влияние физических 

упражнений на организм, закаливание, тренировка. 

 

В.В. Гориневский говорил: «Движение – есть жизнь, 

уменьшение же подвижности означает cнижение жизненных 

процеccов». 

Огромный вклад в развитие теории физического воспитания  

внес русский педиатр, гигиенист, один из первых отечественных 

учёных в области врачебного контроля за физическим развитием и 

воcпитанием детей, оcнователь медицинского факультета 

Самарcкого гоcударственного универcитета – Валентин 

Владиславович Гориневский. 

Валентин Владиславович Гориневский родился 22 сентября 

1857 года в Архангельске. В 1887 году окончил медицинский 

факультет Гейдельбергского университета. Будучи студентом 

Военно-методико-хирургической академии в Петербурге, 

Гориневский прослушал курс анатомии, который читал профессор 

П.Ф. Лесгафт. Уже тогда он стал проявлять очень большой интерес 

к физическому воспитанию. 

Валентин Владиславович Гориневский выcоко ценил заслуги 

Лесгафта в пропаганде и научном обосновании идеи единcтва 

физичеcкого, умcтвенного и нравcтвенного воcпитания, поэтому он 

развил и продолжил идеи своего учителя и стал одним из 

основоположников отечественной науки о физическом воcпитании. 

По его инициативе были организованы одна из первых в России 

биометрическая лаборатория при Тенишевском училище в 

Петербурге (1912 г). В Санкт-Петербурге Валентин Владиславович 
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работал школьным, фабричным врачом и врачом в детской 

больнице и одновременно преподавателем школьной гигиены и 

основ физического воспитания. В 1913 году становится 

профессором Высших курсов, организованных П.Ф. Лесгафтом. 

Валентин Владиславович Гориневский уделял оcобое внимание 

физическому воспитанию, он придавал огромное значение влиянию 

физических упражнений, а так же их воздействию на все органы 

тела и на деятельноcть центральной нервной cиcтемы. Очень 

ценными являются его положения о связи эcтетичеcкого и 

физичеcкого воcпитания. Валентин Владиславович Гориневский 

выступал за воспитание у детей выразительных, краcивых 

движений, которые, по его мнению, наиболее яcно отражают 

пcихическую и индивидуальную деятельноcть человека.  

Особую роль играют, заложенные им научные основы 

тренировки, доказана ведущая роль подвижных игр в системе 

физичеcкого воспитания ребенка. Описанные В.В. Гориневским 

особенности физического развития в разные периоды жизни 

человека внесли огромный вклад в педагогическую науку. 

Валентин Владиславович Гориневский является автором многих 

научных работ по вопросам гигиены, закаливания детей и 

физического воспитания. Выступив в 1891в своей статье «О 

физическом закаливании как средстве воспитания», Гориневский 

впервые отметил необходимость и возможность решать при 

закаливании не только оздоровительные, но и воспитательные 

задачи. Работая врачом, он на практике в детской больнице 

подтвердил правильность своих утверждений. 

Валентин Владиславович Гориневский собрал большой 

материал о физическом развитии учащихся разных возрастов. 

Используя его, он создал в 1913 учебное пособие для воспитателей 

– «Физическое образование». В нем он указал на особое влияние 

физических упражнений на все органы тела, и особенно на 

деятельность центральной нервной системы. В 1915 появилась 

первая книга Гориневского по врачебному контролю. Широкое 

распространение получила в то время его таблица «Физические 

упражнения, соответствующие данному возрасту». 

После революции 1917 года, Валентин Владиславович 

Гориневский плодотворно работал. В Самаре он организовал ряд 

курсов для педагогов, врачей и инструкторов Всевобуча. На них он 

читал лекции по гигиене, врачебному контролю, физическому 
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воспитанию и вместе со студентами и врачами проводил много 

исследований спортсменов на спортивных соревнованиях. В 1919 

году в Самаре Педагогический институт преобразуется в 

Государственный университет, и на его базе открываются два 

новых факультета, в том числе медицинский. 1 января 1919 года 

состоялось торжественное публичное собрание Совета Самарского 

университета, на котором с речью выступил профессор В.В. 

Гориневский. Он изложил всем слушателям основы преподавания 

медицины на Высших курсах в Санкт-Петербурге, которые он 

очень хорошо знал. 

В результате Валентин Владиславович Гориневский был 

единогласно избран первым деканом образованного медицинского 

факультета Самарского университета. Вскоре после официального 

открытия на медицинском факультете Самарского университета 

были образованы первые учебные кафедры, в том числе кафедра по 

физической культуре, открытая по инициативе профессора 

Гориневского. Кафедрой гигиены также заведовал он. В 1921 году 

Валентин Владиславович Гориневский уезжает в Москву, где 

становится заведующим научного отдела Главной военной школы 

физического образования. В 1922 году в Москве при Главной 

военной школе физического образования он организовал курсы по 

физкультуре для врачей. Многие слушатели стали впоследствии 

специалистами в области врачебного контроля. С 1923 года 

Гориневский – профессор 2-го МГУ и Московского института 

физической культуры. 

Основные научные исследования В.В. Гориневского 

посвящены закаливанию организма, теории, методике и 

организационным вопросам физического воспитания, методам 

обследования физического развития. Развивая учение П.Ф. 

Лесгафта в своих трудах, В.В. Гориневский обосновывал 

важнейшую роль физического воспитания подрастающего 

поколения, активно отстаивал право врача участвовать в жизни 

школы. 

Колоссальная педагогическая и общественная деятельность, 

которую вел профессор Гориневский, не мешала ему заниматься 

научной литературной работой. В  книге: «О дыхательной 

гимнастике», «Культура тела», «Всесоюзный праздник физической 

культуры», «Физическая культура дошкольного возраста», «О 

нормальной обуви», «Физкультура и мототерапия на курортах», 
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«Научные основы тренировки», «Руководство по физической 

культуре и врачебному контролю для студентов и врачей» и др. 

Обе дочери Валентина Владиславовича Гориневского 

продолжили деятельность отца. Первая дочь – Валентина 

Валентиновна Гориневская (1882-1953) основоположница 

отечественной травматологии, заслуженный деятель науки РСФСР, 

профессор, доктор медицинских наук, полковник медицинской 

службы. Автор более 100 научных работ. Родилaсь в 1882 году в 

Санкт-Петербурге. В 1908 году окончила Женский медицинский 

институт. Во время Первой мировой войны работала хирургом в 

госпиталях Западного фронта. В1920 году в Самаре на базе 

Государственного университета была создана кафедра общей 

хирургии, заведующей кафедры назначили Валентину 

Валентиновну Гориневскую. Под руководством В.В. Гориневской 

был создан студенческий научный кружок, ставший ядром 

Студенческого научного общества медицинского факультета в 1923 

году. В 1925 году вернулась в Москву. И с 1925 -1931 года была 

заведующей травмaтологическим отделением в Лечебно-протезном 

институте в Москве. В 1932 году становится первой заведующей 

травматологическим отделением в НИИ скорой помощи имени Н. 

В. Склифосовского, возглавляла его до 1939 года. Одновременно 

возглавляла кафедру травматологии в Центральном институте 

усовершенствования врачей и преподавала травматологию в 

московских институтах. Она старалась привить лучшие качества 

хирурга свои ученикам – медицинским сестрам, молодым врачам, 

студентам. Несмотря на разруху и голод приходили к ней на лекции 

и, слушая ее, часами просиживали в нетопленном помещении. 

В 1935 году В.В. Гориневской была присуждена степень 

доктора медицинских наук. В 1936 году она описала симптом 

перелома некоторых костей, который назвали «Симптомом 

Гориневской». В 1939 году война оторвала хирурга от научных 

занятий, Валентина Валентиновна была и на Халкин-Голе и на 

Финском фронте. Проводила дни и ночи у операционного стола. 

В годы Великой Отечественной войны В.В. Гориневская была 

инспектором-консультантом Главного военно-санитарного 

Управления Красной Армии. Она создавала в стране госпитали для 

легкораненых. На фронте ее знали все, куда бы ни заносила 

Гориневскую военная судьба, везде видела она или бывших своих 

пациентов или учеников. Валентина Валетиновна – хирург по 
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призванию: у нее мужественное сердце, профессиональный зоркий 

взгляд и талантливые руки. 

Вторая дочь, Гориневская Вероника Вaлентиновна родилась в 

Санкт-Петербурге в 1882 году. Видный деятель в области 

врачебного контроля в физическом воспитании и лечебной 

физической культуры. До Октябрьской революции Гориневская – 

сотрудник биологического института им. П.Ф. Лесгафта. Позднее 

работала под руководством отца – Гориневского В. В. – в Самаре, а 

с 1921 – в Главной военной школе физического образования 

трудящихся в Москве, затем в ГЦИФК (с 1923) и далее во 2-м 

Московском медицинском институте (1932 - 1934). В течение ряда 

лет состояла членом президиума Научно-методического совета 

Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта, 

была председателем Правления Московского научно-медицинского 

общества по физической культуре (1946-1956). Наиболее 

значительны труды Гориневской: "Руководство по врачебному 

контролю" (1925), "Руководство по физической культуре и 

врачебному контролю" (1935), "Лечебная физическая культура" 

(1944). 

22 сентября 2017 года исполнилось 160 лет со дня рождения 

Валентина Владиславовича Гориневского. Труды В.В. 

Гориневского и его дочерей на протяжении многих лет являлись, и 

будут являться основными пособиями для врачей и педагогов по 

физической культуре.  
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Федерации. Уделяется внимание также перечню условий 
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возраст, добровольное согласие, регистрация, 

несовершеннолетние, дееспособность, супруги, препятствия 

заключению брака. 

 

Цель закрепления условий заключения брака и 

препятствования к заключению брака прописаны в статье 12, 13 и 

14 Семейного кодекса Российской Федерации для того, чтоб 

обеспечить стабильность брака.  

Для начала стоит дать понятие, что же такое, по сути, брак [1]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации прописывается, что 

брак это добровольный союз мужчины и женщины, который 

заключается на условиях, предусмотренных Семейным кодексом, 

направлен на создание семьи. Только не каждый добровольный 

союз мужчины и женщины можно назвать браком, а лишь тот, 

который имеет государственную регистрацию в органах ЗАГСа.  

Термин условия заключения брака обозначает такие 

обстоятельства, без наличия которых брак не будет иметь правовую 

силу. 

Одним из главных обстоятельств для заключения брака между 

мужчиной и женщиной является их добровольное согласие. Для 

этого условия необходима воля гражданина, на которого не было 

оказано влияния со стороны третьих лиц. Так же чтоб воля была 

добровольной, необходимо, чтоб лицо, вступающее в брак, было в 

состоянии отдавать отчет в совершаемых действиях, то есть лицо 

должно находиться в трезвом состоянии, не под воздействием 

наркотических средств, не страдать душевными заболеваниями, 

чтоб осознавать свои действия. Если же, воля не является 
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добровольной, то брак не должен регистрироваться ЗАГСом. В 

случае регистрации такого брака, его действительность может быть 

оспорена. Согласие от родителей или родственников на заключение 

брака будущих супругов не требуется. 

Для того, чтоб выявить факт добровольного согласия на 

вступление в брак лица пишут письменное заявление о заключении 

этого союза только в присутствии вступающих в него без всяких 

представителей и уплачивают государственную пошлину за 

регистрацию брака в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. Исключением, когда одно лицо может, не 

явится в орган ЗАГСа – это тяжелая болезнь или травма, в 

результате которой один из будущих супругов не может лично 

присутствовать. В таких случаях регистрацию брака разрешено 

переносить, например, в больницу, на дом или даже в места 

лишения свободы.  

Законодатель посчитал так же нужным прописать то, что брак 

заключается только между мужчиной и женщиной, так как в 

некоторых странах разрешено заключать однополые браки. 

Следующим необходимым условием является брачный 

возраст по достижении, которого лицу разрешается вступить в 

брак.  

В Семейном кодексе Российской Федерации прописывается 

возраст для вступления в брак – восемнадцать лет, так как граждане 

становятся полностью дееспособными. Законодательство не 

прописывает предельных возрастных рамок для заключения брака 

и предельной или минимальной разницы в возрасте.  

Как и во многих нормах права, так и в данном условии 

существуют исключения. В брак на добровольных началах можно 

вступить при достижении возраста шестнадцать лет, имея на это 

уважительные причины. В семейном кодексе нет данного перечня 

уважительных причин, так как эти причины должен 

самостоятельно определить орган местного самоуправления. 

Решение принимается данным органом в интересах, не достигших 

брачного возраста лиц.  

Исходя из практики, уважительными причинами можно 

счесть: 

1. беременность несовершеннолетней; 

2. рождение ребёнка; 

3. призыв на военную службу; 
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В определенных субъектах Российской Федерации разрешено 

вступать в брак до шестнадцати лет по закону. В соответствии с 

действующим законодательством, орган, который имеет 

полномочия, для того, чтобы снизить брачный возраст лиц, 

вступающих в брак – это орган местного самоуправления. 

Основанием может послужить либо просьба самих 

несовершеннолетних о вступлении в брак, либо их родители или 

усыновители и попечители. Лица, которые вступают в брак в 

возрасте шестнадцати лет, становятся полностью дееспособными и, 

даже если брак будет расторгнут до восемнадцати лет, то 

дееспособность сохранится [7]. Если же лицу был назначен 

попечитель, то в случае заключения брака несовершеннолетними 

попечительство прекращается. Однако, если до совершеннолетия 

одного из супругов заключенный брак будет признан 

недействительным, то суд может вынести решение об утрате одним 

из несовершеннолетних супругов  приобретенной полной 

дееспособности [8, с. 73]. 

Необходимо также отметить обстоятельства, которые могут 

препятствовать заключению брака. Перечень данных условий очень 

мал, о чем свидетельствует минимальное вмешательство 

государства в дела семьи.  

1. Наличие другого зарегистрированного брака.  

Брак не может заключаться, если другой брак не прекратился. 

Супруги имеют право развестись и только тогда вступать в другой 

брак. Так же, если один из супругов объявлен умершим, то другой 

супруг так же может вступать в новые законные отношения. Если 

прекращение этого брака соответствует закону, то законодатель не 

прописывает никаких сроков между прекращением одного брака и 

заключением другого брака. Отметим еще одно обстоятельство, 

которое позволяет заключить новый брак – это признание 

нынешнего брака недействительным. 

2. Близкое родство супругов. 

Брак не может быть зарегистрирован, если супруги являются 

родственниками. Одна из причин рассмотрение таких браков с 

точки зрения морали недопустимо, а другая, не маловажная 

причина, это здоровье будущих детей от этого брака. Практика 

показывает, что данные браки несут за собой наличие 

наследственных заболеваний у их детей, таких как шизофрения, 

болезнь Дауна. К данному критерию можно отнести также брак 



 

145 

 

между усыновителем и усыновленным, так как по закону эти дети 

приравниваются к родным. 

3. Недееспособность гражданина вступающего в брак. Брак не 

может заключаться с гражданином, который признан судом 

полностью недееспособным, вследствие слабоумия или душевной 

болезни. Аргументировать это можно тем, что лицо может не 

осознавать или не до конца осознавать своих совершаемых 

действий. Если гражданин же признан ограниченно дееспособным, 

то закон не запрещает таким лицам вступать в брак. 

Также в брак имеют право вступать граждане разной 

национальности, расы, граждане, имеющие разную веру и язык. Не 

ограничивается вступления в брак лицам, имеющим болезни, такие 

как, к примеру, туберкулез. В виде исключение только выступает 

наличие у одного из супругов ВИЧ-инфекции [2]. Если один из 

супругов находится в неведении и не поставлен в известность о 

наличии данного заболевания у другого супруга, влечет 

недействительность брака. 

Граждане, которые желают вступить в законный брак, имеют 

право подать заявление о желании вступить в брак в любой ЗАГС, 

находящийся на территории Российской Федерации, а не только по 

месту регистрации одного из супругов. 

В заключении можно подвести итог о том, что заключение 

брака имеет определенные условия, которые должны быть 

соблюдены, чтобы брак был официально зарегистрирован. Если 

хотя бы одно из условий будет нарушено, то в органах ЗАГСа 

имеют право отказать в регистрации. Но, если брак уже является 

заключенным, то он может быть признан недействительным. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос о 

правовом положении суррогатной матери и генетических 

родителей по законодательству РФ. Особое внимание уделяется 

правам и обязанностям участников программы суррогатного 

материнства. 
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Актуальность суррогатного материнства в Российской 

Федерации объясняется тем, что в нашей стране около 15-20% 

супружеских пар бесплодны. Единственным шансом для решения 

данной проблемы и сохранения своей семьи и своего рода 

выступает репродуктивная технология – суррогатное материнство 

[2, c. 24]. По масштабам суррогатного материнства Россия вышла 

на мировой уровень и находится в одном ряду с США.  

На данный момент правовое регулирование такого института, 

как суррогатное материнство в России осуществляется с помощью 

следующих нормативно-правовых актов: Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»; Приказ Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Проблема состоит в том, что данные правовые нормы затрагивают 

конкретные и отдельные возникающие аспекты.  

В отношениях суррогатного материнства учувствуют три 

субъекта: суррогатная мать, генетическая мать, генетический отец.  

В первую очередь российским законодательством охраняются 

интересы суррогатной матери, именно суррогатная мать решает 
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судьбу ребенка. В соответствии с этим могут возникнуть ситуации, 

когда генетические родители получают отказ в своих родительских 

правах. 

В российском праве не имеется прямого понятия «суррогатная 

мать», согласно положениям федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», суррогатная 

мать – женщина, вынашивающая плод после переноса донорского 

эмбриона» [1]. Однако данное понятие дано в широком смысле, не 

определены признаки субъекта в данных отношениях. 

Существуют определенные требования, предъявляемые к 

суррогатной матери: возраст от 20-34 (включительно); медицинское 

заключение о соответствующем удовлетворительном состоянии 

здоровья; наличие хотя бы одного собственного здорового ребенка; 

собственное письменное согласие на медицинское вмешательство; 

если женщина состоит в зарегистрированном браке наличие 

письменного согласия супруга. 

Помимо данных требований имеются дополнительные 

критерии выбора суррогатной матери: удовлетворительное 

телосложение, в течение данного процесса будут назначены 

определенные препараты, которые могут спровоцировать рост веса; 

предыдущие роды должны быть естественными, так как 

последствия после родов путем кесарева сечения отрицательно 

сказываются на процессе приживаемости эмбриона [3, c. 71]. 

Права суррогатной матери в данных отношениях являются 

приоритетными. Лишь после отказа суррогатной матери от ребёнка 

генетические родители приобретают законные права. Если же 

суррогатная мать не дает согласия на запись супругов родителями 

ребенка, и сама отказывается быть записанной матерью, органы 

ЗАГС обязаны записать суррогатную мать законным родителем [4, 

c. 3]. 

Стоит отметить, что нет определенной правовой 

регламентации таких прав, как право на вознаграждение, на 

компенсацию расходов, которые связаны с вынашиванием ребенка 

(питание, медицинские обследования, специальная одежда) и на 

компенсацию за упущенное время, связанное с временной 

нетрудоспособностью в связи с беременностью [5, c. 469]. 

Нельзя и забывать об обязанностях суррогатной матери. 

Суррогатная мать обязана выполнять все предписания врачей и 

являться в назначенные сроки в медицинские учреждения. 
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Денежные средства, которые предоставляются родителями-

заказчиками должны расходоваться только по назначению. 

Суррогатная мать должна полностью информировать генетических 

родителей о процессе материнства. 

Так как участниками отношений суррогатного материнства 

выступают и «заказчики ребенка» – генетические родители, стоит 

определить и их права, и обязанности в российском 

законодательстве.  

Родители заказчики – лица, которые заключили договор с 

суррогатной матерью, имеющие право стать законными 

родителями только после рождения ребёнка. Родителями 

заказчиками могут выступать любые лица, но речь идет о рождении 

ребенка, дальнейшая жизнь которого зависит целиком и полностью 

от генетических родителей. Соответственно, стоит установить 

определенные требования для данные лиц, заключающих договор с 

суррогатной матерью. 

Стоит грамотно определить цель рождения ребенка с помощью 

суррогатного материнства. Суррогатное материнство создано для 

того, чтобы преодолеть бесплодие женщин, но никак не для 

удовлетворения желания и прихоти богатых и известных людей, 

как показывает практика данная цель всё чаще и чаще фигурирует в 

данных отношениях [6, c. 9]. Родители, участвующие в программе 

суррогатного материнства должны состоять в браке. Программа не 

должна быть доступна для лиц, которые являются сожителями, а 

тем более однополые пары, одинокие мужичины или женщины. 

Перечисленные выше лица могут нанести отклонения психического 

и личностного развития ребенка, может произойти нарушение в 

понимании полноценной и образцовой семьи. Согласно с тем, что 

права и обязанности лиц, которые состоят в зарегистрированном 

браке определяются и регулируются законодательством, что 

является гарантией для защиты прав будущего ребенка. Возможно, 

что такое ограничение может вызвать множество споров, речь 

может идти о дискриминации. Но если речь идет о рождении 

ребенка, в первую очередь рассматриваются его интересы и права, 

а рождение ребенка в полноценной семье является необходимым 

условием для нормальной жизненной деятельности.  Большое 

внимание стоит уделить здоровью будущих родителей. Для 

нормального здорового воспитания и развития ребенка требуется 

удовлетворительное состояние здоровья. Данные требования 
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касаются психического и физического здоровья. Очевидно, что 

целесообразно создание списка болезней, которые ограничивают 

лиц от возможности воспользоваться данным методом рождения 

ребенка. Возраст будущих родителей должен быть не менее 18 лет, 

так как до 18 лет не существует нужной степени зрелости, которая 

необходима для осуществления таких прав.  

И наконец, самое главное, что лица не должны иметь 

судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья. 

Закрепление данного условия необходимо для защиты и 

безопасности ребенка. Рождение ребенка в семье с нарушением 

данного условия ставит в опасность его жизнь и здоровье. 

Делая вывод, хочется отметить, что суррогатное материнство 

имеет одну цель – решение проблемы бесплодия. В данных 

отношениях участвует широкий круг лиц: суррогатная мать, 

генетические родители, медицинская организация, 

осуществляющая данную программу, ребенок, рожденный путем 

суррогатного материнства. Роль каждого субъекта требует своего 

правового закрепления и регулирования. Рассматриваемые 

проблемы вытекают из правовых пробелов законодательства [8, c 

75]. Для решения указанных проблем необходимо создание и 

принятие комплексного закона, о суррогатном материнстве, 

который точно определял бы правовое положение каждого из 

участников данного процесса. 
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Аннотация. В статье представлен анализ способов защиты 

смежных с авторскими прав в Российской Федерации, 
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защита личных неимущественных прав; самозащита.  

 

Защита прав, смежных с авторскими, как правило, 

осуществляется посредством действий самого правообладателя 

либо деятельности уполномоченного органа. Действия по защите 

могут производиться только при наличии факта нарушения или 

оспаривания интеллектуальных прав правообладателя и включают 

в себя как меры самозащиты, так и меры государственно-

принудительного характера [6]. 

Меры самозащиты обладают предупреждающим характером, 

и имеют исключительно фактическое значение. Данные способы 

включают в себя технические средства защиты смежных прав, 

информацию о них, а также значки правовой охраны. 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) под техническими средствами защиты 

следует понимать любые устройства или технологии, которые 

ограничивают доступ к объектам смежных прав, и предотвращают 

совершение неразрешенных правообладателем действий в 

отношении таких объектов. Как уже было упомянуто выше, 

названный способ защиты имеет превентивное значение, и 

применяется с целью предотвращения нарушения исключительных 

прав на исполнения и фонограммы. 

Другой способ самозащиты прав, смежных с авторскими, 

представляет собой предоставление информации об этих правах. 

Такая информация требуется для установления соответствия 

объектов смежных прав и информирования пользователей об 

условиях использования таких объектов. Эта информация 



 

153 

 

помещается на экземплярах фонограмм либо может размещаться 

при сообщении передач организаций эфирного или кабельного 

вещания в виде слов или цифр и кодов [5]. 

Международным торговым соглашением по борьбе с 

контрафактами 2011 г. в ст. 27 установлено, что информация 

включает в себя сведения не только об исполнителе или 

изготовителе, но и об обладателе любого права на исполнение или 

фонограмму. Такие данные требуются с целью осведомления 

пользователей об обладателях интеллектуальных прав на объекты 

смежных прав, чтобы предупредить нарушения их прав. В связи с 

тем, что при использовании объектов права, смежных с авторскими 

прав, могут быть нарушены как исключительные, так и личные 

неимущественные права авторов, следовательно, опубликование 

информации об этих правах является целесообразным. 

Реализация прав, смежных с авторскими, в информационно-

телекоммуникационной среде без идентификаторов объектов 

достаточно затруднительна. И в связи с этим Министерством связи 

и массовых коммуникаций РФ был разработан и с апреля 2016 г. 

запущен Национальный реестр интеллектуальной собственности, 

включающий в себя, в том числе, и объекты смежных прав. Данный 

реестр позволяет правообладателю идентифицировать объект права 

и избирать режим доступа к объектам смежных прав, а также 

получать вознаграждение за использование объекта 

исключительного права. 

Третий способ самозащиты представляет собой указание знака 

правовой охраны, свидетельствующий о том, что результат 

интеллектуальной деятельности находится под охраной. Некоторые 

специалисты относят знаки правовой охраны смежных прав к 

одному из видов информации о смежных правах, поскольку они 

наряду с информаций позволяют установить соответствие 

объектов. 

Помимо указанных мер самозащиты, к способам защиты 

смежных прав относятся меры государственно-принудительного 

воздействия, которые могут осуществляться уполномоченными 

органами. В соответствии с п. 2 ст. 1250 ГК РФ гражданско-

правовые способы защиты интеллектуальных прав могут 

применяться по требованию правообладателей, организаций по 

управлению правами на коллективной основе, а также иными 

лицами, предусмотренными в законодательстве [7]. 
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Следует отметить, что сами меры государственно-

принудительного воздействия включают в себя две группы мер: 

меры ответственности и меры защиты, которые не относятся к 

мерам ответственности. 

В.С. Ем считает, что «при применении мер защиты в узком 

смысле слова правонарушитель юридически теряет то, что по праву 

ему не принадлежит, никаких других юридических обязательств 

обременительных имущественных последствий у него не 

возникает» [3]. 

Меры ответственности подразумевают под собой применение 

к правонарушителю определенных имущественных обременений, 

то есть предполагают наступление для него неблагоприятных 

последствий. 

Под мерами защиты смежных прав в узком смысле 

необходимо понимать такие меры, как: признание права; 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; публикация решения суда о допущенном 

нарушении. 

Публикация решения суда является не мерой защиты в узком 

смысле слова, а мерой ответственности, поскольку осуществляется 

за счет средств нарушителя, как отмечает Э.П. Гаврилов [2], однако 

Д.Н. Кархалев не поддерживает эту точку зрения [4]. 

Разграничение мер государственно-принудительного 

воздействия на две категории имеет, прежде всего, юридическое 

значение. Меры защиты смежных прав могут быть применены 

независимо от вины лица, нарушившего права правообладателя, 

чего нельзя сказать о мерах ответственности. 

Существует предложение о разграничении мер защиты, 

относящиеся к мерам ответственности, на два вида. 

Первый вид представляет собой такие меры, как: компенсация 

морального вреда, ликвидация юридического лица; а ко второму 

следует отнести: возмещение убытков, выплату компенсации за 

нарушение исключительного права, изъятие из оборота и 

уничтожение за счет нарушителя оборудования и прочих средств, 

которые используются или предназначены для осуществления 

нарушения исключительных прав. Применение первого вида 

ответственности предусматривается только при наличии вины 

нарушителя, в отношении второго вида ответственности наличие 

вины необходимо только в случае допущенного нарушения, не 
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связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Обязанность по доказыванию отсутствия вины возлагается на 

нарушителя прав, смежных с авторскими. 

Действующим гражданским законодательством закреплены 

нормы, посвящённые защите как личных неимущественных, так и 

исключительных прав. 

Защита личных неимущественных прав, в соответствии со ст. 

1251 ГК РФ, может осуществляться посредством: признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; компенсации морального вреда, а также 

публикации решения суда о допущенном нарушении. Данные 

положения подлежат применению при нарушении права на 

указание имени изготовителей фонограмм, изготовителей баз 

данных и публикаторов [6]. Все вышеуказанные способы защиты, 

не считая компенсации морального вреда, представляют собой 

меры защиты в узком смысле слова. 

Способы, перечисленные в ст. 1252 ГК РФ, относятся к 

защите исключительных прав правообладателей. Нарушением 

исключительных имущественных прав является любое 

неправомерное использование объектов смежных прав, которое 

осуществляется без согласия правообладателя. Защита 

осуществляется, в частности, путем предъявления следующих 

требований, перечень которых не является исчерпывающим. 

Во-первых, это признание исключительного права как 

основной способ защиты, необходимый для получения права 

использовать объект смежного права, в то время как физическое 

(фактическое) завладение материальным носителем не 

обеспечивает надлежащей защиты [5]. 

Во-вторых, пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. В случаях, когда в результате 

правонарушения смежное право не прекращает существования и 

может быть восстановлено путем устранения последствий этого 

нарушения, возможно применение данного способа защиты. 

В-третьих, требование о возмещении убытков. Использование 

объектов смежных прав, как правило, выражается в создании 

конкуренции для экономической деятельности правообладателя, и 

зачастую не приносит физического ущерба самому объекту. В 

связи с тем, что на выбор потребителями товаров конкурента могут 
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влиять и многие другие факторы, доказывать убытки в такой 

ситуации довольно сложно. Однако нарушители обязаны 

возместить убытки правообладателя, поскольку гражданско-

правовая ответственность имеет главным образом 

компенсационный характер. По выбору истца и в пользу истца суд 

может принять решение о возмещении убытков, взыскании дохода 

или выплате компенсации. При этом следует учитывать, что, если 

законодательством или договором не предусмотрено иное, истец 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков 

[1]. 

В-четвертых, требование об изъятии контрафактного 

материального носителя. Под контрафактным понимается 

материальный носитель – такой результат интеллектуальной 

деятельности, изготовление, распространение и использование 

которого приводят к нарушению исключительного права на этот 

результат. Вопрос об относимости экземпляра к контрафактным 

может быть решен только судом на основании заключения 

эксперта. 

В-пятых, изъятие устройств, оборудования, которые 

предназначены для совершения нарушения исключительных прав 

на объекты смежных с авторскими прав. Такое оборудование 

подлежит изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, 

если не предусмотрено их обращение в доход государства. 

В-шестых, требование о публикации решения суда о 

допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя и нарушителя исключительного права. 

В-седьмых, требование о выплате компенсации. Данное 

требование может быть предъявлено вместо требования о 

возмещении убытков. Определение размера компенсации 

осуществляется судом с учетом характера правонарушения, срока 

незаконного использования, наличия ранее совершенных лицом 

нарушений исключительного права данного правообладателя и 

вероятных убытков, причиненных правообладателю, исходя из 

требований разумности, справедливости и соразмерности 

компенсации последствиям нарушения [8]. 

Большое значение имеет то, что для реализации прав в 

современных условиях, а также для эффективной защиты как 

личных неимущественных, так и исключительных прав в целом, 

законодательство РФ представляет правообладателям достаточно 



 

157 

 

широкий набор правовых средств, а задачей самих 

правообладателей во многом является правильное распоряжение 

этими правовыми возможностями. 

Исходя из особенностей нарушенного права и последствий 

нарушения этого права, и определяется выбор конкретного способа 

защиты. Для защиты имущественных интересов правообладателя, 

прежде всего, имеют значение возмещение убытков, взыскание 

неустойки, выплата компенсации вместо возмещения убытков. Для 

защиты личных неимущественных интересов в первую очередь 

характерно признание права. Некоторые способы защиты могут 

применяться в случае как нарушения личных неимущественных, 

так и при нарушении имущественных прав. К таким способам 

относятся восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, и прекращение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, компенсация морального вреда, 

самозащита, прекращение или изменение правоотношения. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕНИЯ ПОДЛИННОЙ ВОЛИ 

УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ 

 

Аннотация: в настоящей статье анализируется подлинная 

воля участников сделки. Особое внимание уделяется нормативному 

регулированию свободного формирования воли сторон сделки. 

Ключевые слова: гражданское право, сделка, участники 

сделки, подлинная воля, волеизъявление.  

 

В настоящее время сделки весьма многочисленны. Их наличие 

можно отметить в самых различных областях гражданского права и 

именно по этой причине их внутреннее содержание между собой 

различно и многообразно. Но, несмотря на это, можно выделить 

общие сходства и сформулировать понятие сделок. В гражданском 

праве сделки являются основной правовой формой, которая 

выступает в качестве одного из важнейших оснований 

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Необходимо помнить о том, что сделка – это, прежде 

всего, действие. Иными словами она противоположна 

обстоятельствам, которые возникают в жизни независимо от воли 

лица. К таким обстоятельствам можно отнести, например, 

стихийные явления. В настоящее время под «сделкой» 

подразумевают в первую очередь юридический факт, который 

способен привести к возникновению гражданских правоотношений, 

но помимо этого, сделку можно понимать, как само 

правоотношение, в содержание которого входят определённые 

права и обязанности субъектов. Следует отметить, что сделка 

содержит в себе осознанные волевые действия физических и 

юридических лиц, которые направлены на возникновение 

определенных правовых последствий. 

Сущностью сделки является волеизъявление субъекта. Более 

точное определение сделки даётся в ст. 153 ГК РФ «сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей» [1, c. 90]. Это наиболее общее понятие, которое не 
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дает нам никаких указаний на участников сделки и их волю. 

Необходимо отметить тот факт, что цель сделки – достижение 

определенного правового результата. Но результат будет 

находиться за пределами сделки и поэтому будет рассматриваться 

как один из ее элементов. Именно воля участников занимает 

важное положение в заключении любой сделки и является ее 

ключевым элементом.  

Для того чтобы сделка была действительной и смогла 

породить определенные правовые последствия, она должна 

соответствовать ряду требований, которые установлены законом. 

Воля как раз и представляет собой основное требование условия 

действительности сделки. [3, с. 201] Подтвердить данные слова мы 

сможем после анализа некоторых статей ГК РФ. Например, в ч. 2 

ст. 1 ГК РФ чётко прослеживается важность и значение воли: 

«Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе». Исходя из этого, в данной статье, мы бы хотели более 

подробно рассмотреть вопрос определения подлинной воли 

участников сделки. 

Любая сделка в гражданском праве представляет собой 

волевой акт и именно этим она отличается от юридических 

событий, которые не носят волевой характер действий. 

Волеизъявление – это выражение самой воли лица вовне, именно 

благодаря этому она становится доступной для восприятия другим 

участникам. Действующее законодательство выделяет самые 

различные формы выражения воли. Она может быть выражена как 

в письменной форме, так и в устной. При этом следует учесть, что 

письменная форма бывает простая письменная и нотариальная. 

Письменная форма выражает волю участников сделки посредством 

составления документов, написания бумаг, в которых 

зафиксировано соглашение участников на те или иные условия. К 

такой форме относится совершение сделки между юридическими 

лицами и гражданами между собой на сумму, превышающую не 

менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда. Нотариальная форма является дополнением к 

простой письменной форме сделки. На созданном документе 

делается удостоверительная запись, как правило, это поручено 

нотариусу, например, составление завещания. 
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Устное выражение воли представляет собой процесс 

переговоров между участвующими сторонами сделки. Молчание – 

как разновидность устной формы сделки обозначает, несогласие. В 

реальной жизни, еще с давних времен, молчание мы привыкли 

понимать, как знак согласия, но в практике гражданского права 

данное правило не распространено. Еще римские юристы отмечали: 

«кто молчит, не считается, безусловно согласившимся, но вместе с 

тем он и не отрицает». Выражение воли может быть представлено 

также в форме конклюдентных действий. Данная форма 

представляет собой обычное поведение человека, из которого 

может следовать его желание на совершение сделки на заранее 

известных ему условиях. 

В настоящее время ГК РФ не закрепляет четкого определения 

о воле и волеизъявлении. Но, как правило, ни одна сделка не может 

заключаться и соответственно быть действительной без воли 

участвующих сторон. 

По утверждению О.М. Родионовой, в современных 

психологических исследованиях воля понимается как сознательное 

регулирование человеком своего поведения, выраженное в умении 

видеть и преодолевать внутренние и внешние препятствия на пути 

целенаправленных поступков и действий [4, с. 179]. 

Мы согласны с данным утверждением и хотим отметить, что 

воля - это психологическое понятие, и в каком бы смысле мы его не 

употребляли, оно всегда будет приводить нас к обозначению 

конкретного психологического процесса в нашей жизни. 

Каждый день человек в своей жизни сталкивается с какими-

либо потребностями разного уровня. Именно эти потребности, 

которые испытывает человек, могут выступать и являться 

исходным пунктом волевого действия. Прежде чем приступить к 

осуществлению какого-либо действия для удовлетворения своей 

потребности, человек на начальном этапе обдумывает саму 

потребность, её суть и её значение для него в жизни, способ её 

удовлетворения, а уже после приходит к выбору самого решения. 

Данный пример формирования процесса воли человека можно 

связать с процессом формирования воли человека, которая 

направлена, на совершение сделки. На этом основании В.С. 

Толстой выделяет три стадии формирования волевого действия: 

возникновение потребности и процесс осознания способов, 

которые способны ее удовлетворить, выбор способа 
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удовлетворения потребности и принятие решения совершить 

сделку. [6, с. 3]  

Как уже было отмечено ранее, сделка – это волевое действие, 

соответственно ее совершение будет зависеть только от сознания и 

воли участников данной сделки. Участники сделки, то есть 

субъекты занимают важное положение в ее заключении. От 

участников в первую очередь зависит классификация сделок в об-

щем. 

Рассмотрим это подробнее. Число участвующих сторон в 

сделке определяет, будет ли данная сделка односторонняя, 

двусторонняя или же многосторонняя. Для совершения 

односторонней сделки достаточно будет выражения воли одной 

стороны, например, составление завещания. Данный пример 

показывает, что правовые последствия здесь возникнут сразу же 

после того, как завещатель выразит свою волю. 

Двусторонними или многосторонними считаются такие 

сделки, для совершения которых необходимо выражение 

согласованной воли двух и более лиц. Отметим тот факт, что 

данный вид сделок будет являться договором. Например, договор 

купли-продажи, договор аренды, договор дарения.  

К субъектам сделки можно отнести тех лиц, которые могут 

самостоятельно совершать сделки, то есть лица обладающие 

дееспособностью. Однако субъектом сделки может быть и 

юридическое лицо. В данном случае самостоятельно проявлять 

волю они не могут, хотя и несут материальную ответственность за 

причинённые организации убытки. Самостоятельность в 

совершении сделок рассматривается как важный и неотъемлемый 

элемент дееспособности.  

Именно отношение к совершению сделки помогает выявить 

различие в дееспособности малолетних и несовершеннолетних лиц. 

В главе 5 ГК РФ перечислены субъекты сделок. К ним 

относятся: граждане (физические лица), юридические лица, 

государственные и муниципальные образования. Они на равных 

правах могут принимать участие в гражданском обороте с иными 

существующими субъектами гражданского права. Но помимо 

классификации участники напрямую влияют на действительность 

сделки. В настоящее время сделки являются основной правовой 

формой, которая способна воспроизвести обмен между всеми 

участниками гражданского оборота. Сложность данного процесса 
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заключается в том, что в связи с различными ограничениями не все 

сделки могут быть признаны действительными. Проанализировав 

научную литературу, судебную практику и некоторые 

высказывания по поводу действительности сделок, мы пришли к 

выводу, что существуют определенные условия действительности 

сделки. Данные условия установлены законом и распространяют 

своё действие на основные элементы сделки, при соблюдении 

которых сделка способна порождать правовые последствия, 

которые предполагались изначально. 

Данные требования могут быть обращены к содержанию 

сделки, ее форме, к субъектам, их воле и волеизъявлению. Если 

будет выявлено нарушение в отношении одного из этих элементов, 

то сделка будет считаться недействительной. Иными словами она 

уже не сможет повлечь за собой возникновение каких-либо 

юридических последствий. 

Е.Я. Савченко, рассматривая все многообразие 

недействительных сделок в гражданском праве выделяет сделки с 

пороком субъектного состава, сделки с пороком содержания, с 

пороком воли участников и сделки с пороками формы и нарушений 

требований о государственной регистрации сделок [5, c. 15]. 

В большей степени нас будут интересовать сделки, 

заключенные с пороком воли. Такие сделки заключаются под 

непосредственным влиянием угрозы, принуждения, обмана или 

заблуждения. Представитель одной стороны, совершая данные 

действия, создает неблагоприятное положение для другой стороны 

и тем самым вынуждает его заключить сделки, но при этом, не 

желая этого. Принуждение может быть как физическим, так и 

психологическим, главное то, что оно вызывает душевную тревогу 

и тем самым подталкивает сторону на соглашение в заключении 

сделки. Следовательно, в данном случае воля участника 

отсутствует и сделку можно признать недействительной. 

Как уже было отмечено ранее, воля выступает единственным 

процессом, который способен регулировать психическое 

поведение, действия и поступки субъектов сделки. То есть при 

заключении сделки, субъект и его воля действуют неразрывно 

между собой, чтобы сделать данную сделку действительной. На 

основании ст. 170 ГК РФ можно сделать вывод, что 

разновидностью сделок с пороком воли являются мнимые и 

притворные сделки. Если рассматривать подробно каждый вид, то 
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стоит отметить, что мнимая сделка – это та, которая заключается 

формально. Иными словами для вида. Она зафиксирована на 

бумаге, но при этом стороны, участвовавшие в ее заключении не 

желают наступления правовых последствий данной сделки, а, 

напротив, стремятся к осуществлению заранее продуманной 

противоправной цели. В качестве примера можно привести 

продажу или дарение собственником, принадлежащего ему 

имущества. Делается это для того, чтобы в будущем избежать 

наступления таких негативных последствий, как изъятие этого 

имущества за имеющиеся долги. Что касается притворной сделки, 

то она носит иной смысловой характер. Данный вид сделки 

заключается с целью маскировки другой сделки. Она совершается с 

соблюдением всех требований, что делает практически 

невозможным признание ее недействительной. 

Участники притворной сделки в реальности вступают в 

правоотношения. На практике можно встретить много сделок, 

которые носят притворный характер. Встречаются даже те случаи, 

когда граждане, заключая данную сделку, могут даже не 

подозревать о том, что в итоге она окажется недействительной. 

Характерным примером притворной сделки может послужить 

заключение договора дарения вместо договора купли-продажи. 

Многие ученые высказывают свое мнение по поводу единства воли 

и волеизъявления. По утверждению О.А. Красавчикова: воля и 

волеизъявление соотносятся между собой по модели 

«диалектического соотношения содержания и формы» нельзя 

отождествлять волю и волеизъявление; «только беря в единстве 

волю и ее изъявление, можно прийти к правильным выводам о 

рассматриваемом поведении» [2, с. 155]. 

Мы считаем, что воля и волеизьявление неразрывны между 

собой. Это тесно связанные понятия, которые отражают процесс 

возникновения свободной воли человека и доведение ее до 

сознания других участников. 

Что касается вопроса определения подлинной воли 

участников сделки, то, как уже было отмечено ранее, сделка есть 

выражение воли участников. Чтобы ее совершить, необходимо, 

прежде всего, желание участников для ее совершения. Желание 

совершения сделки именуется внутренней волей участника. 

Соответственно, если отсутствует сама внутренняя воля, то не 

будет и сделки. Цивилисты различают внутреннюю и внешнюю 
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волю. Внутренняя воля выражена намерением или желанием лица в 

совершении чего-либо, а внешнее проявление воли именуется 

волеизъявлением. 

Воля в юридическом аспекте должна соответствовать 

некоторым обязательным требованиям, а именно: 

-воля не должна иметь пороки при совершении сделки; 

-воля должна соответствовать правовым нормам закона; 

-воля должна быть направлена на возникновение и 

установление какого-либо юридически значимого результата для 

сторон сделки. 

Подводя итог, хотелось бы сделать обобщение всему 

вышесказанному и отметить, что сделки в различном их 

представлении очень важны для каждого из нас и играют огромную 

роль в нашей жизни. Рассматривая признаки сделок, стоит обратить 

внимание на то, что сделка-это волевой акт, то есть действия 

людей, однако субъектами могут выступать не только физические, 

но и юридические лица. Необходимо, чтобы воля субъекта 

выражалась таким образом, чтобы она была ясной для 

окружающих. Способы выражения воли субъектов именуются 

формами сделок. Воля субъекта сделки может представляться в 

устной форме, простой письменной и нотариальной. 

Действительность сделки выражена единством воли и 

волеизъявления. В случае несоответствия между желанием 

субъекта сделки и его выражением вовне, данная ситуация может 

послужить основанием для признания сделки недействительной. 

Исходя из этого, нельзя не согласиться с утверждением, что сделка 

представляет собой правомерные действия участников и если 

данное правило нарушено, то сделка не влечет за собой 

возникновение каких-либо юридических последствий, 

соответственно она признана недействительной. В таких случаях 

законодатель обращает внимание на мнимые и притворные сделки.  

Таким образом, при заключении сделки, в первую очередь 

внимание должно быть обращено на подлинную волю участников 

сделки. Воля должна быть сформирована свободно и 

реализовываться в нормальных условиях. При нарушении данных 

требований, сделка будет считаться заключенной с пороком воли и, 

соответственно, не может повлечь за собой возникновение каких-

либо правовых последствий. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируется правовое 

положение недостойных наследников. Исследуются вопросы 

порядка признания наследника недостойным. 

Ключевые слова: наследство, имущество, наследственное 

право, наследственные правоотношения. 

 

Институт недостойных наследников появился в древнем праве 

с возникновением самого наследования. Активное развитие данный 

институт приобрел в средние века. Он оставался незыблемым и 

развивался вместе с развитием человеческой цивилизации.  

Наследование – это переход имущества умершего к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном 

виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК 

РФ не следует иное (п.1 ст. 1110 ГК РФ). Этот процесс имеет две 

стороны, они носят название субъекты наследственного 

правопреемства. Такими субъектами является наследодатель и 

наследники. 

Наследодатель – лицо, после смерти, которого наступает 

наследственное правопреемство. Данные, относящиеся к его 

фигуре немало важны для определения условий возникновения 

наследственных правоотношений. 

Наследники – лица, которые указаны в законе или завещании 

в качестве правопреемников наследодателя. Ними могут выступать 

любые субъекты гражданского права: граждане, юридические лица, 

муниципальные образования или государствоПрежде всего, круг 

лиц, которые могут стать наследниками обозначен в законе. Это 

граждане, которые на момент открытия наследства находятся в 

живых, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми уже после открытия наследства (абз.1 ст. 1116 ГК РФ). 

Наследовать по завещанию может более широкий круг лиц. 

Наследниками могут являться Российская Федерация, субъекты 
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Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные 

государства и международные организации [1, с. 816]. 

Законодатель учел, что далеко не всегда наследственные 

правоотношения происходят законно и основываясь на принципах 

справедливости. Для защиты участников данных правоотношений в 

ГК РФ были заключены нормы препятствующие наследовать 

недостойным наследникам. 

В юридической литературе под недостойными наследниками 

понимаются лица, которые не имеют права наследовать, либо 

лишены этого права судом. Следует отметить, что такие граждане 

не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию. 

В настоящее время положение российского законодательства 

обуславливает актуальность данной темы. [8, с. 73] На эту тему 

существует лишь небольшое количество монографий и правовые 

нормы гражданского законодательства, а также судебная практика. 

Необходимо комплексное и последовательное исследование 

системы наследственных правоотношений, в частности института 

недостойных наследников. 

Законодатель выделяет две группы недостойных наследников: 

1. лица, которые не имеют права наследовать; 

2. лица, которые отстранены от правопреемства судом. 

Пункты 1 и 2 ст. 1117 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации закрепляют более подробный перечень таких лиц. К 

ним относятся: 

1. Граждане, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо пытались способствовать 

призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

2. Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения 

лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя. 

Следует учесть важный момент: иск в суд о признании 

наследника недостойным могут подавать заинтересованные лица. 

Но к таким заинтересованным лицам относятся только лишь 
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наследники по закону. Таким образом, можно сделать вывод, что 

наследники по завещанию не являются заинтересованными лицами, 

а, значит, не могут обратиться в суд с иском о признании 

наследника недостойным, даже если “правда” на их стороне. 

Вопрос о справедливости данного процессуального момента 

остается открытым. 

К умышленным противоправным действиям, направленным 

против наследодателя или кого-либо из его наследников относят 

преступления против личности. Ими могут быть: убийство, 

доведение до самоубийства, неоказание помощи больному [2, с. 9]. 

К преступлениям, способствующим призвание к 

наследованию или увеличению наследственной доли можно 

отнести клевету. 

Совершение любого из вышеперечисленных преступлений по 

неосторожности не является основанием для признания наследника 

недостойным. Не могут быть признанными недостойными 

наследниками лица недееспособные, а также находящиеся в 

невменяемом состоянии, совершившие или пытавшиеся совершить 

умышленные преступление против наследодателя. Т.к. в 

соответствии с п. 1 ст. 21 УК РФ эти лица не подлежат уголовной 

ответственности. Но к лицам, находящимся в невменяемом 

состоянии нельзя отнести лиц, которые совершили умышленные 

противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения 

либо наркотического. Следовательно, они могут быть признаны 

недостойными наследниками. 

В юридической литературе также указывается и то, что цель 

совершения умышленного противоправного деяния в отношения 

наследодателя либо других наследников, не имеет значения, что не 

соответствует закону, ее определившему. Это означает, что 

совершаемое преступление должно соответствовать целям, 

закрепленным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Т.е. если убийство 

потенциального наследодателя было совершенно в ссоре, из 

ревности, то лицо совершившее данное преступление не может 

быть признан недостойным (п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 №9 “О 

судебной практике по делам о наследовании”). Но все же, как 

правило, наличие противоправных, умышленных деяний 

наследника в отношении наследодателя, которые подтверждены 

приговором или решением суда, вне зависимости от целей и 
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мотивов, влечет за собой признание наследника недостойным [3, с. 

21]. 

Недостойным наследником признается лицо, которое в силу 

ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации не осуществляет 

необходимую заботу и содержание своих родителей и иных лиц, 

которые в силу закона имеют право на алиментное содержание [4, 

с. 245]. 

Рассмотрим пример из судебной практики. В качестве 

примера проанализируем дело по иску гражданина Б., к гражданке 

Р., которым ответчица признана недостойным наследником и 

лишена права на наследование. В своем иске истец ссылался на то, 

что его брат умер 18.07.2003г., вследствие смерти которого было 

открыто наследство, состоящие из двухкомнатной квартиры, 

автомобиля и денежных вкладов. На ряду с гражданином Б., 

наследниками по закону являлись также его брат и сестра. 

Нотариус отказал им в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

т. к. наследником первой очереди по представлению является 

внучка умершего Ю. Однако Ю. приговором суда от 07.05.2003г. 

была осуждена за убийство своей матери Т., приходящейся родной 

и единственной дочерью наследодателя. Суд удовлетворил 

требования о признании гражданки Ю. Недостойным наследником. 

В данном случае гражданка Ю., признавалась недостойным 

наследником по основанию п.1 ст. 1117 ГК РФ. Она совершила 

умышленными противоправные действия в отношении одного из 

наследников, которым являлась ее мать [5, с. 11]. 

Рассмотрим порядок признания лица недостойным 

наследником. Изначально для такого заявления должны 

существовать только вышеперечисленные основания. Существуют 

некоторые заблуждения, связанные с личностью недостойного 

наследника, к ним относят: безнравственный образ жизни, 

неприязненные отношения между наследником и наследодателем, 

безразличие к жизни и здоровью наследодателя, отсутствие 

близких отношений между наследником и наследодателем. 

Следующим этапом будет подача иска. Подавать исковое 

заявление в суд по закону может лишь определенный круг лиц. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.05.2012 № 9 “О судебной практике по делам о наследовании” 

дает разъяснение о том, кто же входит в этот круг лиц. Истцом по 

делу о признании наследника могут выступать лица, права и 
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интересы которых были нарушены, вследствиеи незаконных 

действий наследника. Иными словами заинтересованные лица. Это, 

как правило, наследники по закону или иждивенцы наследодателя, 

претендующие на обязательную долю. Наследники по завещанию, а 

также наследники отдаленных очередей лишены права подачи иска, 

даже если у них есть неопровержимые доказательства незаконных 

действий со стороны нарушителя. 

Несмотря на то, что гражданским законодательство РФ 

предусмотрена процедура лишения наследственных прав путем 

признания наследника недостойным, сделать это достаточно 

сложно и проблематично, так как это требует грамотно 

составленного иска и достоверной доказательной базы. 

Алгоритм действий выглядит следующим образом: 

1. Сбор доказательств; 

2. Составление и подача иска; 

3. Участие в судебных заседаниях; 

4. Подача положительного судебного решения в 

нотариальную контору для исключения ответчика из числа 

наследников. 

Рассмотрим данные пункты более подробно: 

 Важно, чтобы форма, содержание иска были согласованы с 

нормами гражданско-процессуального законодательства. 

 Основным исковым требованием, как правило, является 

требование признать ответчика недостойным, отстранить от 

наследования. Дополнительными требованиями могут быть: 

признать недействительным завещание, свидетельство, договор, 

доверенность, аннулирование регистрационного акта, 

восстановление пропущенного срока, включение имущества в 

наследственную массу или исключение из нее, признание 

наследства фактически принятым, выселение из жилого 

помещения, истребование имущества из незаконного владения, 

взыскание неосновательного обогащения. 

 С готовым иском и соответствующим пакетом документов 

можно обращаться в суд по месту жительства ответчика. 

 Исходя из судебной практики положительных решений по 

таким делам довольно мало, так как изначально истцы 

заблуждаются в основаниях признания наследника недостойным. 

 В случае вынесения судом положительного решения далее 

следует обратиться в нотариальную контору, в которой находится 
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наследственное дело, заявление и приложить к нему судебное 

решение. На основании этого документа нотариус исключит 

недостойного наследника из числа претендентов на наследование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что признание 

наследников недостойными является сложным и комплексным 

процессом, в котором есть много немаловажных нюансов. Главным 

образом, данные правоотношения регулируются Гражданским 

Кодексом Российской Федерации и Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2012 г. №9 “ О 

судебной практике о делам по наследовании”. Существует большое 

количество споров по данным делам и этот вопрос в настоящее 

время является весьма актуальным. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы судебной 

защиты в гражданском судопроизводстве, а также применение 
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выводы о проделанной работе в данной статье. 
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права, свободы, жизнь, стадии, практика, материалы дела, 

заявление, граждан, суд, закон, решение. 

 

Осуществление правосудия – это право на судебную защиту 

[5, c.10]. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует 

судебную защиту каждому его прав и свобод [1]. 

Судебная защита – является одним из основных условий 

правовой защищенности, сущность которой состоит в 

представлении широкого спектра прав и свобод, и раскрывают 

возможности к эффективной правовой защиты [4, c.123]. 

В юридической литературе под правовой защитой 

подразумевается воплощение правовых норм в жизнь посредствам 

правомерного поведения субъектов общественных отношений, 

таковыми являются, государственные органы, общественные 

организации,  а так же граждане [6, c.44]. 

В случае нарушения гражданских прав, свобод и законных 

интересов, норма предусмотренная (ст. 3) предоставляет каждому 

возможность обратится в суд за их защитой. 

Гражданское судопроизводство способствует  укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. 

На стадии возбуждения гражданского судопроизводства 

имеют право принять исковое заявление к производству. При 

условии, что исковое заявление идет в разрез с требованиями ст. 

134-136 ГПК РФ, судья может отказать в его принятии, возвратить 
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его, или оставить его без рассмотрения. В данной ситуации важным 

аспектом является то, что отказ в принятии, возврате или 

оставление без рассмотрения искового заявление был 

обоснованным. 

От результата правильного применения норм ст. 134-136 ГПК 

РФ зависит реальная защита прав и свобод законных интересов 

граждан.  

В судебной практики имеет место, тот факт, когда судьи 

отказывают в принятии искового заявления, возвращают исковое 

заявление, оставляют исковое заявление без движения 

неправомерно,  то есть, не проверив обстоятельства дела [7, с.6].  

Примером неправомерного отказа служит следующий случай:  

Пример  существенного нарушения  норм процессуального 

права судами первой и апелляционной инстанции содержится в 

выводах  Судебной коллегии по административным делам  

Приморского краевого судах [4], изложенных в Определении 

Приморского краевого суда  от 22 октября 2015 года по делу № 

33а–10094. В данном акте Судебная коллегия по 

административным делам Приморского краевого суда указала суду 

первой инстанции на следующее. Суть  спора такова. Группа лиц 

обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать  

недействующим нормативно – правовой акт представительного 

органа власти местного самоуправления в части. Определением 

Партизанского районного суда Приморского края от 4 сентября 

2015 года в принятии заявления отказано. Заявителями была подана 

частная жалоба в вышестоящий суд. 

Изучив материалы дела, проверив доводы частной жалобы, 

судебная коллегия сочла определение суда подлежащим отмене по 

следующим основаниям. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 

судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если 

заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, поскольку заявление 

рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; 

заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных 

интересов другого лица государственным органом, органом 

местного самоуправления, организацией или гражданином, 

которым настоящим Кодексом или другими федеральными 

законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от 

своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, 
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свободы или законные интересы заявителя. Отказывая в принятии 

заявления граждан, суд пришел к выводу о том, что оспариваемый 

в части нормативный правовой акт представительного органа 

местного самоуправления не затрагивает права, свободы или 

законные интересы заявителей, в том числе с учетом их 

проживания на территории данного городского округа. 

Данный вывод суда постановлен при неправильном 

применении норм процессуального права ввиду следующего. В 

соответствии с ч. 1 ст. 251 ГПК РФ, действовавшей на момент 

вынесения оспариваемого определения, гражданин, организация, 

считающие, что принятым и опубликованным в установленном 

порядке нормативным правовым актом органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или должностного лица 

нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, законами и другими нормативными 

правовыми актами, а также прокурор в пределах своей 

компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

этого акта противоречащим закону полностью или в части. Из 

содержания заявления следует, что решением Думы планируется 

разместить морской терминал в заливе, комплекс 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств и  

коммуникаций. Как считают заявители размещение указанных 

объектов нарушает права граждан, жителей городского округа,  на 

благоприятную окружающую среду обитания, повлечет ухудшение 

экологической ситуации близлежащих территорий, в том числе 

городского округа. Указанные доводы заявителей судом  не 

проверялись, в связи с чем выводы о наличии оснований для отказа 

в принятии заявления, что, исходя из положений ч. 3 ст. 134 ГПК 

РФ, препятствует повторному обращению заявителей в суд, 

являются преждевременными. Учитывая изложенное, определение 

суда было отменено. 

Примером неправомерности отказа в принятии искового 

заявления может служить также и следующий случай: гражданин 

И.П. Иванов обратился в Урюпинский городской суд 

Волгоградской области с исковым заявлением к Е.П. Петровой и 

И.Е. Петровой об установлении порядка общения с ребенком в 

случае раздельного с ним проживания. В обоснование иска истец 

указал, что в отношении ребенка Е.П. Петровой, сына Александра 

(17 мая 2006 г. рождения), им было установлено отцовство. В браке 

consultantplus://offline/ref=FC594E98ECBD64E1D901F8D05D2AD3FC8C50A9F42A4AC5FC381BE69D5F0277E5288040A2AA723E6DoD21K
consultantplus://offline/ref=FC594E98ECBD64E1D901F8D05D2AD3FC8F5FADF1221892FE694EE8o928K
consultantplus://offline/ref=FC594E98ECBD64E1D901F8D05D2AD3FC8C50ACF72F46C5FC381BE69D5F0277E5288040A2AA73396EoD24K
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с матерью ребенка они не состояли. Ребенок фактически проживает 

в р. п. Новониколаевский Волгоградской области. 

Ранее решением суда был определен порядок осуществления 

прав по воспитанию ребенка в случае раздельного проживания его 

родителей. Е.П. Петрова выехала с постоянного места жительства, 

и ребенок находится на попечении И.Е. Петровой – матери Е.П. 

Петровой. Ответчица Е.П. Петрова со своей стороны препятствует 

отцу общаться с ребенком. 

Судом было вынесено определение от 8 апреля 2012 г. об 

отказе в принятии искового заявления. Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 

134 ГПК РФ, суд отказывает в принятии искового заявления в том  

случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по 

спору между теми же сторонами и о том же предмете. Кроме того, 

еще одним из оснований служит определение суда о прекращении 

производства по делу в случае принятия отказа истца от иска или 

утверждения  судом мирового соглашения. 

Суд в своем определении указал следующее: «...ранее, 22 

июля 2011 г., было вынесено и состоялось решение Урюпинского 

городского суда Волгоградской области по делу, по иску И.П. 

Иванова к Е.П. Петровой об определения порядка общения с 

ребенком в случае раздельного с ним проживания. Данное решение 

находится в стадии исполнения, а И.Е. Петрова родителем ребенка 

не является». 

Гражданин И.П. Иванов подал жалобу на определение суда, в 

которой ссылается на то, что он обратился с новым иском, 

поскольку у него изменились обстоятельства: ребенок в настоящее 

время воспитывается бабушкой по линии матери И.Е. Петровой. 

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского 

областного суда отменила обжалуемое определение суда. 

Основанием для его отмены послужило то, что, хотя решением 

Урюпинского городского суда от 22 июля 2011 г. был определен 

порядок общения истца И.П. Иванова с сыном Александром (17 

мая 2006 г. рождения), после вынесения вышеуказанного решения 

изменились обстоятельства по делу: мать ребенка, ответчица Е.П. 

Петрова, поменяла место жительства и ребенок находится на 

воспитании бабушки – И.Е. Петровой, которая указана в заявлении 

в качестве ответчика [2]. Суд не вправе был отказывать  в приеме 

заявления по причине того, что появились новые основания для 
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предъявления иска, не смотря на то, что изменился состав 

участников гражданских правоотношений [3]. 

Судом не был учтен тот факт, что отношения родителей несут 

длящийся характер по вопросу воспитания несовершеннолетних 

детей, а еще обстоятельства, связанные с воспитанием детей, могут 

изменяться.  

На проверочных стадиях гражданского процесса 

разбирательства дела должно обеспечиваться государством. 

Коллегиальный состав суда апелляционной инстанции  

является гарантий эффективного восстановления нарушенных прав, 

в результате  чего осуществляется проверка законности и 

обоснованности судебных решений в порядке апелляции. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 7 ГПК дела, рассмотренные  в 

апелляционном порядке по жалобам на не вступившие в законную 

силу судебные постановления мировых судей, рассматриваются 

судьей городского суда единолично. 

В апелляционном порядке единоличное рассмотрение дел 

снижает гарантии справедливой и эффективной судебной защиты. 

В настоящее время, действующее гражданское  

процессуальное законодательство РФ не содержит каких-либо 

эффективных механизмов, которые позволяли бы снизить число 

злоупотреблений по умышленному затягиванию процесса одной из 

сторон. 

Согласно процессуальному законодательству РФ, в судах 

общей юрисдикции ведение протоколов судебных заседаний 

является обязательным по гражданским делам. Получение копии 

протокола судебного заседания возможно только по письменному 

ходатайству участника судебного разбирательства, путем снятия 

его копии заявителем без участия суда в расходах по его 

изготовлению. Обратившийся за свой счет несет расходы на 

приобретение бумаги и использует свою копировальную технику и 

т.д. 

Законом предоставляется возможность проверять судебное 

решение на наличие судебной ошибки, которое так же является 

гарантией судебной защиты. Однако выдача с нарушением в 

установленные законом сроки данных решений со стороны судов 

является проблемой, затрудняющей исполнения данного закона. 

Таким образом, изложенное мной позволяет сделать вывод о 

несовершенстве судебной системы в целом и необходимости 
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внесения изменений в гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации. 
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регулирование земельных отношений в 1917 – 1922 гг. Особое 
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Общественные отношения – это многообразные связи, 

возникающие между индивидуумами, социальными группами, 

классами, нациями в процессе их экономической, социальной, 

политической, культурной жизни и деятельности. 

Земля становится объектом земельных отношений не из-за 

того, что она – объект природы, составная часть окружающей 

среды, а вследствие ее использования людьми, присвоения 

продуктов земли и использования ее полезных свойств. Это важное 

обстоятельство определяет экономическое, социальное и 

экологическое значение земельных отношений. Тем не менее, земля 

как объект общественных отношений продолжает оставаться 

объектом природы даже тогда, когда к ней прикладывается 

человеческий труд. В этом одна из основных особенностей земли в 

качестве объекта общественных отношений и соответственно 

самих земельных отношений. 

Правовое регулирование земельных отношений заключается в 

установлении норм и правил в сфере землепользования, 

общеобязательных для применения и исполнения всеми субъектами 

данного вида отношений. Оно осуществляется в соответствии с 

гражданским и земельным законодательством. 

В начале ХХ в. в Российской Империи начинается  активное 

реформирование земельных отношений. 24 мая 1911 г. 

Принимается закон о землеустройстве. В 1914 г. Столыпин снова 
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проводит аграрные реформы, но они были прерваны из-за Первой 

Мировой войны. 

Попытаемся проанализировать период с 1917 по 1922 гг. 

В 1917 г. принимается Декрет о Земле. Этим законом был 

уничтожен земельный строй дореволюционной России. Декрет о 

Земле стал основой правового регулирования земельных 

отношений. Декрет о земле обосновал принципы землепользования, 

определил принципы и формы владения и пользования землей. 

Правом пользования землей наделялись все граждане России, 

желающие обрабатывать ее своим трудом вместе с семьей или в 

товариществе. 

III Всероссийский съезд Советов 18 января 1918 г. принял 

основные положения Декрета о социализации земли. Съезд 

поручил ВЦИК доработать и утвердить весь Декрет в целом. Под 

влиянием большевиков проект Декрета был существенно 

исправлен, а ряд положений принципиально изменен. 9 февраля 

1918 г. ВЦИК утвердил Декрет о социализации земли. 

В 1919 г. ВЦИК принимает Положение о социализации земли. 

Это положение стало второй основой правового регулирования 

земельных отношений. В Положении зафиксировано 

социалистическое землеустройство и землепользование. Оно 

обосновывалось необходимостью перехода от единоличных форм 

землепользования к коллективному [1]. 

Этот важнейший документ рассматривал товарищества и 

коммуны, как основные формы ведения сельского хозяйства в 

Советской России. В 4 ст. Положения закреплялось, что «в основу 

землеустройства должно быть положено стремление создать единое 

производственное хозяйство». 

Для достижения цели, поставленной в 4 ст. рассматриваемого 

положения, на земельные отделы был возложен ряд 

землеустроительных обязанностей. 

11 марта 1919 г. в соответствии со ст. 20 Положения от 14 

февраля 1919 г. Наркомат земледелия РСФСР издает 

Постановление «Инструкция по применению положения о 

социалистическом землеустройстве». 

Этот довольно обширный документ определял порядок 

производства отвода земельных участков различным субъектам 

земельного права, рассматривал вопросы установления губернских 
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и уездных границ для надобностей землеустройства, а также 

обозначал порядок расселения. 

В соответствии со ст. 2 рассматриваемой инструкции 

«земельные отделы приступают к землеустроительным действиям, 

в частности к отводу земель, либо самостоятельно по особым 

постановлениям, либо по ходатайствам о том заинтересованных 

учреждений, организаций и предприятий, а также обществ, 

товариществ и прочих объединений». 

В 6 статье инструкции Наркомат земледелия налагает на 

земельные отделы обязанность, которой не было в 

предшествующих законах. Так, «если при землеустройстве с 

зачетом одних угодий за угодья другого рода коренным образом 

нарушается существующая система хозяйства, то заинтересованной 

стороне земельные отделы оказывают всяческое содействие для 

перехода к новой системе хозяйства». Невозможно было точно 

определить, какие земельные органы должны помочь 

заинтересованной стороне [2]. 

Для учета населения волостной земельный отдел должен был 

составить «по каждому хозяйству особый список, в котором 

подробно описывается личный состав хозяйства, также количество 

имеющегося скота и инвентаря». 

«Инструкцией по применению положения о 

социалистическом землеустройстве» при реализации принципа 

справедливого раздела земли была возложена важная обязанность 

на губернские земельные отделы. В первые годы после 

Октябрьского переворота принимаются попытки кодификации 

земельного права. Сначала был разработан Земельный Кодекс 

РСФСР. В нем зафиксированы права владения землепользования 

государственным имуществом. Также в проекте предусмотрены 

положения о сельскохозяйственных землях. 

В 1920 г. на III съезде Советов предлагали идеи о переходе  к 

крестьянскому единоличному хозяйству. Но на IX съезде Советов в 

1921 г. было пересмотрено действующее законодательство с учетом 

Новой Экономической Политики [3]. 

Новая экономическая политика, начало которой связано с 

принятием Декрета ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом», 

послужила существенному упорядочению земельных отношений. 

По этому Декрету, до каждого крестьянского хозяйства доводились 
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вычисленные по определенным нормам объемы продукции, 

которые оно обязано было сдать государству в виде налога. В 

последствии натуральные обязательства были переведены в 

денежную  форму так называемого единого сельскохозяйственного 

налога. В октябре 1922 г. был принят Земельный кодекс РСФСР. 

Подробно регулируя порядок трудового землепользования 

единоличных крестьянских хозяйств, Кодекс предусматривал 

всемерное поощрение коллективных форм хозяйства. Кодекс 

закреплял государственную собственность на землю и практически 

изымал землю из гражданского оборота, в частности категорически 

запрещалась ее купля-продажа. 

В то же время аренда земли между «трудовыми 

землепользователями» была разрешена. Земельный кодекс 1922 г. 

подробно урегулировал трудовое землепользование крестьян-

единоличников, так как единоличная форма землепользования была 

в тот период преобладающей. Одновременно была разрешена 

трудовая аренда земли и применение вспомогательного наемного 

труда в единоличных крестьянских хозяйствах. 

Одновременно Земельный кодекс РСФСР предусматривал 

коллективные формы землепользования, различая три их формы: 

 Сельскохозяйственные коммуны; 

 Сельскохозяйственные артели; 

 Товарищества по совместной обработке земли. 

Определенное место в Земельном кодексе было уделено 

совхозам как государственным сельскохозяйственным 

предприятиям в сельском хозяйстве. 

Земельный кодекс 1922 г. был в подавляющей части посвящен 

регулированию земельных отношений в сельском хозяйстве. 

Правовой режим других категорий земель регламентировался в 

самой общей форме [4]. Сделав вывод по правовому 

регулированию земельных отношений в 1917 – 1922 гг. можно 

сказать, что в период 1917-1922 гг. Осуществляется развитие 

земельных отношений, но основы землепользования не были 

зафиксированы в каких-то конкретных нормативно – правовых. 

Однако после 1919 г. Принимается Постановление наркомата 

Земледелия РСФСР, который точно определил правила земельных 

органов. 
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Цель работы – изучение порядка удержаний из заработной 

платы работника. 

Объектом исследования является правила, устанавливающие 

порядок удержания из заработной платы работника, а также 

некоторые типичные ошибки работодателя при взыскании 

задолженности работника. 

В условиях быстрого роста долгов граждан перед банками, в 

трудовом праве становится актуальной тема удержаний из 

заработной платы работников.  

Положения трудового законодательства, регулирующие 

удержание из заработной платы работника, представляют собой 

гарантии, защищающие работника от неправомерных и 

неправильных удержаний, достигая, одновременно целей защиты 

прав их кредиторов. Из этого можно сделать вывод, что любые 

удержания возможны только, если это указано в ст. 137 Трудового 

кодекса. Никакие другие законодательные акты не могут 

устанавливать случаи удержаний из заработной платы, перечень 

которых содержится в статье 137.2 Трудового кодекса РФ. 

В настоящее время нарушение удержания из заработной 

платы работника нередко приводят к судебным разбирательствам.  

Все удержания можно классифицировать следующим 

образом: 

 основные (НДФЛ, по исполнительным листам); 
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 по инициативе работодателя (за неотработанный аванс, -

материальный ущерб и т.д.); 

 по инициативе работника (по заявлению работника). 

Недопустимыми считаются случаи удержания из заработной 

платы по инициативе работодателя, не считая налогов и описанных 

в законе аспектов, а именно аванс, удержания по исполнительным 

листам, за отработанный отпуск, а также в случае доказанной вины 

работника за невыполнение нормы труда. Все это прописано в 

третьей части Трудового кодекса РФ. Это правило является 

устоявшимся, и работодатель должен не допускать таких 

самоуправств в отношении своих работников, но, однако, этим 

часто пренебрегают. 

Обращаясь к судебной практике можно отметить такой 

случай, когда руководитель произвел удержание из заработной 

платы, а именно большей части, сослался на то, что норма труда не 

выполнена. В данном случае это считается по закону 

недопустимым, даже если брать в учет то, что руководитель 

считает свои действия справедливыми. Так же можно говорить о 

том, что это действие было незаконным вдвойне, так как больше 

20% от зарплаты не имеют права удерживать. Такое может быть 

допустимо, если речь идет об исполнительных листах, а именно 

алиментах и компенсации нанесения вред, но только по решению 

суда. По этому делу суд определил вину работодателя, так как 

некомпетентность в этом вопросе не является оправданием, и 

назначил выплату материального ущерба, а также зарплаты в 

полном объеме работнику. 

Данный случай из практики мог бы обернуться и в пользу 

работодателя, если бы им были бы соблюдены все требования 

Трудового кодекса. Если работник не выполнил норму труда, но 

обязан отработать выданную ему сумму, но только, если есть этому 

подтверждение. 

Обращаясь к исполнительному производству, то, по решению 

суда, взыскания с гражданина из заработной платы могут 

производиться в случае нанесения им вреда, в счет оплаты 

алиментов и иных случаях. Эта процедура проходит с помощью 

исполнительных листов, которые направляют приставы в 

организацию. Впоследствии, дело будет рассмотрено бухгалтером, 

а далее произведется вычет по исполнительному листу в 

соответствии с требованиями. Здесь стоит помнить, что 70% 
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заработной платы удерживаются лишь в особых случаях, а обычное 

удержание составляет не более 20%. Удержание будет 

производиться до тех пор, пока долг гражданина не будет погашен. 

Что касается неотработанного аванса за отпуск при 

увольнении работника, то такие удержания могут быть 

произведены из зарплаты. Это законно, но есть и такие аспекты, 

при которых увольнение было вынужденным, и вины работника 

нет, следовательно, удержание не производится. 

Рассмотрим еще один практический случай. Работодатель при 

увольнении работника удержал 100% стоимости форменной 

одежды из заработной платы. Можно сказать, что такой случай так 

же не соответствует закону, поэтому работодатель не имеет права 

вычесть полную стоимость из заработной платы. В данном случае 

ссылка идет на статью 137 Трудового кодекса РФ. В ней нет 

оснований удержания такого вида. По решению суда было 

определено незаконное удержание средств и их возврат работнику. 

Стоит также отметить, что удержание так же может 

производиться по просьбе сотрудника. Это может произойти, если 

сотрудник сам пожелал осуществить перевод на расчетный счет 

компании, через который произойдет оплата услуг сразу из 

зарплаты.  

Часто возникает положение, когда выдается заработная плата 

выше положенной, и граждане считают, что она останется у них. 

Это получается в результате счетной ошибки, под чем понимается 

неточность в бухгалтерских расчетах, которая явилась результатом 

совершения математических действий, вследствие которой 

допускается возможность взыскания работодателем излишних 

средств, выплаченных работнику. 

Таким образом, можно считать, что, для того чтобы случаи 

незаконных удержаний из заработной платы значительно 

сократились, необходимо принять дополнительные нормативное 

правовые акты, с помощью которых будет более эффективно 

регулироваться данная сфера, при этом ужесточить контроль над 

деятельностью работодателя, чтобы избежать самовольства, а 

возможно даже закрепить реальную ответственность работодателя, 

в случае незаконного и необоснованного удержания или 

уменьшения заработной платы работника.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и 

сущность такого правового феномена, как юридическая фикция. 

Особое внимание уделяется вопросам целесообразности и 

необходимости применения фикции в гражданском 

законодательстве.  

Ключевые слова: фикция, гражданское право, гражданский 

кодекс, правовые нормы, ценные бумаги. 

 

Сущность юридической фикции в настоящее время является 

одним из наиболее дискуссионных вопросов гражданского права. 

Сложность и многогранность данного феномена является причиной 

споров между учеными-цивилистами о роли, природе и функциях  

юридической фикции в современном законодательстве. 

Юридическая фикция представляет собой положение, 

изначально лишенное истинности, однако признаваемое 

законодателем как реально существующее и ставшее в силу такого 

признания общеобязательными. Правовая фикция имеет 

многовековую историю. Этот институт известен более 2 тысяч лет 

и получил достаточно широкое распространение в римском праве. 

Фикция могла создаваться и применяться только претором либо 

высшими государственными органами Рима. Римские юристы не 

могли самостоятельно создавать правовую фикцию, однако они 

обладали правом обращения к претору с таким предложением. 

Самой знаменитой древнеримской фикцией является фикция 

юридического лица. Римляне наделяли имущественными правами  

различные организации, что позволило более гибко использовать 

право и регулировать гражданские правоотношения. Институт 

правовой фикции был заимствован из римского права  и успешно 

существует в законодательствах многих мировых стран. 

Юридические фикции как прием юридической техники 

представляют собой создание определенной правовой условности, 
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которая охраняется законом, закреплена в нормативном правовом 

акте и является обязательным предписанием. Фикция – это особый 

прием регулирования правоотношений, когда юридическая 

ситуация искусственно создается при невозможности установить 

фактические обстоятельства. Основной задачей юридической 

фикции является устранение пробелов в законодательстве и 

регулирование отношений, участники которых обладают 

неопределенным гражданско-правовым статусом. Как отмечает 

Подлесных С.Н., эффективность деятельности субъектов 

судопроизводства во многом зависит от правильного понимания 

юристами-практиками специфики обнаружения и устранения 

пробелов [4, c. 3-4]. Фикция создает юридическую норму, которая 

становится обязательной для всех и встает на защиту 

вымышленного (однако принимаемого за действительным) факта 

от любого опротестования. Таким образом, фикция представляет 

собой некое юридическое образование, противоречащее 

реальности, но сознательно используемое законодателем для 

достижения ряда юридически важных последствий. Можно сказать, 

что применение фикций является закреплением вымысла в праве, 

«ложью во благо». 

В российском законодательстве отсутствует точное 

определение понятию фикции, однако Гражданский кодекс РФ 

обладает достаточно широким перечнем правовых норм, которые, 

на наш взгляд, можно отнести к разряду фикций. К примеру, 

положения ст. 42 Гражданского кодекса РФ [1], 

предусматривающей возможность признания человека в судебном 

порядке безвестно отсутствующим, можно считать юридической 

фикцией. Данная статья содержит ряд признаков, присущих только 

юридической фикции. Во-первых, в основе данной правовой нормы 

лежит заведомо ложное предположение, изначально неистинное,   

закрепленное законодателем с целью внесения определенности в 

правовое положение субъекта. Во-вторых, положение данной 

статьи Гражданского Кодекса применяются только в тех случаях, 

когда отсутствует возможность другими средствами и способами 

достичь законодательной цели. В-третьих, общественные 

отношения, регулируемые с помощью данной статьи, обладают 

определенным характером невосполнимой неизвестности. Следует 

согласиться с К.К. Панько в том, что «фикция является своего рода 

спасательным кругом законодателя. С помощью этого приема 
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достигаются цели законодательной политики» [3, с. 107]. Схожими 

признаками обладает и ст. 45 ГК РФ, дозволяющая объявление 

гражданина умершим по решению суда. По данному вопросу 

существует масса суждений. Среди них достаточно интересно 

мнение Р.К. Лотфуллина, который считает, что исчисление сроков 

признания гражданина умершим нельзя считать правовой фикцией, 

аргументируя свои суждения тем, что «в основе данной правовой 

нормы лежит высокая степень вероятности смерти гражданина». 

Данное утверждение является достаточно спорным, поскольку 

Лотфуллин не раскрывает смысл понятия  «высокая вероятность 

вероятности» и то, каким образам эту степень можно определить и 

исчислить. Следовательно, основываясь на данных доводах нельзя 

утверждать, что признание смерти гражданина не является 

фикцией.  

Следующей правовой категорией, которую можно отнести к 

разряду юридических фикций, является бездокументарная ценная 

бумага. Ст. 142 ГК РФ относит к ценным бумагам  документы, 

удостоверяющие имущественные права, осуществление или 

передача которых возможна только при их предъявлении. 

Проблематика данного понятия проявляется в различных подходах 

определения сущности бездокументарных ценных бумаг. Можно 

выделить две центральные теории правовой природы ценных 

бумаг: бездокументарная и документарная концепции ценных 

бумаг [6, с. 55]. Представителями первой концепции являются 

такие цивилисты, как В.А. Белов и Е.А. Крашенинников. Они не 

считают бездокументарные ценные бумаги разновидностью ценных 

бумаг, а рассматривают их только как имущественные права. 

Следовательно, в соответствии с данной концепцией, 

бездокументарные ценные бумаги не могут выступать как объект 

права собственности. В.А. Белов считает, что  ценные бумаги и 

бездокументарные ценные бумаги имеют различный правовой 

режим, а значит, являются различными объектами гражданских 

правоотношений [2, с. 14]. 

Вторая концепция рассматривает ценные бумаги в виде 

совокупности имущественных прав без конкретизации их правовой 

природы. Приверженцем данной концепции является Д.И. 

Степанов, который считает ценные бумаги  «особым объектом 

гражданских прав, мыслимым как идеальная оболочка для 

заключенных в ней прав» [7, с. 36]. 
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Фикция бездокументарных ценных бумаг заключается в том, 

они признаются вещами, однако по факту таковыми не являются. 

Данное правовое положение ценных бумаг можно объяснить их 

высокой ликвидностью.  

Другим примером правовой фикции может служить признание 

движимых вещей по своей природе недвижимыми. Ярко 

проиллюстрировать эту норму может законодательство, 

регулирующее положение воздушных и морских судов. Данные 

объекты, в соответствии со ст. 130 ГК РФ,  отнесены к 

недвижимости. Указанные объекты по своему целевому 

назначению являются перемещаемыми, но в силу закона признаны 

недвижимыми вещами. Такое правовое положение названных 

объектов можно рассматривать с нескольких позиций. С одной 

стороны, как считает М.В. Сойту, данная правовая норма 

существует в силу специфики этих вещей и по причине  

необходимости повышенного, в сравнении с иными объектами 

гражданского права, контроля за владением, пользованием и 

распоряжением ими [5, с. 60].Однако, с другой стороны, отнесение 

воздушных и морских судов к недвижимому имуществу создает 

дополнительные бюрократические сложности для их владельцев.  

Юридическая фикция в правоприменительной практике имеет 

важнейшее значение для судопроизводства. Прежде всего, данный 

правовой прием позволяет серьезно упростить процедуру 

разрешения гражданских дел. Поскольку правовая фикция играет 

роль формального доказательства, установление объективной 

истины в процессе перестает иметь первостепенное значение, что 

существенно упрощает процесс доказывания. Порой для 

правильного и своевременного разрешения дел перед 

правоприменителем не ставится задача отражения реальной 

действительности. В некоторых случаях  во главу угла ставится  

урегулирование конкретных общественных отношений, 

характеризуемых состоянием невосполнимой неизвестности, в чем 

юридическая фикция является фактически незаменимой. 

В настоящее время выработано достаточно много подходов к 

пониманию такого правового явления, как юридическая фикция. 

Учеными-цивилистами определены ее правовая природа,  

признаки, функции и значение. Значимая роль данной категории и 

обоснованность её применения для регулирования общественных 

отношений очевидна. Юридическая фикция имеет особую 
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ценность, поскольку она является средством и способом 

устранения различного рода неопределенностей в положение 

субъектов гражданских и иных правоотношений. Но, не смотря на 

всю позитивность данного явления, между цивилистами 

существует множество разногласий, касательно обоснованности 

применения тех или иных фикций. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит сделать 

следующий вывод: такая сложная юридическая категория, как 

юридическая фикция, имеет огромное значение для развития 

гражданского права и выступает как исключительное средство 

юридической техники, средство процессуальной экономии. 
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Актуальной проблемой современности является 

завещательный отказ и завещательное возложение. Этот вопрос 

встает остро в тех случаях, когда наследники по закону получают 

завещательный отказ в ходе рассмотрения завещания. Завещатель 

вправе возложить на одного или нескольких наследников по 

завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-

либо обязанности имущественного характера в пользу одного или 

нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения 

этой обязанности (завещательный отказ). 

 Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. 

Содержание завещания может исчерпываться завещательным 

отказом (ст. 1131 ГК РФ) [1]. В настоящее время завещательный 

отказ - в первую очередь рассматривается как юридический факт, в 

ходе которого возникают правовые отношения, в то же время – это 

является односторонней сделкой. Предметом легата может быть 

передача отказополучателю в собственность, во владение на ином 

вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав 

наследства, передача отказополучателю входящего в состав 

наследства имущественного права, приобретение для 

отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение 

для него определенной работы или оказание ему определенной 

услуги либо осуществление в пользу отказополучателя 

периодических платежей. Отказополучателями могут быть любые 

лица, в том числе наследники. В современной России в сфере 
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гражданских правоотношений сложился приоритет частных 

интересов над государственными. На первое место вышла забота о 

человеке, предоставление ему максимальных полномочий в 

распоряжении своим имуществом и свободы в изложении его 

последней воли. [7, с. 74]. Предметом завещательного отказа может 

быть передача отказополучателю входящего в состав наследства 

имущественного права, выполнение для него определённой работы 

или оказание ему услуги в пользу осуществления периодических 

платежей. Чаще всего на наследника, к которому переходит жилой 

дом, квартира и т. д, завещатель может возложить обязанность 

предоставить другому лицу на период жизни этого лица или иной 

срок право пользования этим помещением или его определённой 

частью [2]. 

Право на получение завещательного отказа действует в 

течении 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к 

другим лицам. Наследник, на которого завещателем возложен 

отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к 

нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов 

завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный 

отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его 

обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью 

перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его 

обязательной доли [6]. Основным видом завещаний является 

нотариально удостоверенное завещание, т.к. на сегодняшний день 

это наиболее распространенная форма закрепления посмертной 

воли граждан. Порядок его совершения регламентирован ст. 1125 

ГК РФ. Анализируя основания признания завещания 

недействительным, следует обратить внимание на проблему 

несоблюдения требований указанных статей, общий смысл которых 

сводится к тому, что законодательство устанавливает ряд 

требований к форме и порядку совершения завещаний, при 

несоблюдении которых завещание признается недействительным. 

Российское законодательство требует от завещателя написания 

завещания лично либо с его слов нотариусом. При этом при 

написании завещания лично или его записи нотариусом могут быть 

использованы технические средства (пишущая машинка, 

компьютер и т. п.). 

Совершая завещание, наследодатель желает достичь 

конкретного результата – передать имущество конкретным лицам. 
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Поэтому оспаривание его завещания может привести, во-первых, к 

несоблюдению принципа свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ), 

нарушению законных прав завещателя, а, во-вторых, к 

притеснению правового положения наследников по завещанию. 

Между тем, оспорить   предъявляемые требования и защитить свою 

свободу воли завещатель уже не может. В случае приобретения 

права пользования жилым помещением отказополучатель 

приобретает и соответствующие обязанности. Так, дееспособный 

гражданин, получивший право пользования жилым помещением по 

завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого 

жилого помещения ответственность по обязательствам, 

вытекающим из пользования этим жилым помещением, если иное 

не предусмотрено соглашением между указанными лицами (п. 2 ст. 

33 ЖК РФ). Таким образом, завещатель может обязать наследника 

предоставить право пользования жилым помещением третьему 

лицу, но не может освободить последнего от расходов по 

исполнению обязанностей, связанных с использованием 

помещения. 

В интересах отказополучателей для придания стабильности их 

правам законодателем предписано, что при последующем переходе 

права собственности на имущество, входившее в состав наследства, 

к другому лицу право пользования этим имуществом, 

предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. То 

есть если наследник продаст квартиру, право пользования которой 

в силу завещательного отказа предоставлено отказополучателю, 

последний сохраняет право пользования данной квартирой. 

Таким образом, законодательство прямо закрепляет, что на 

основании завещательного отказа возникают не наследственные, а 

обязательственные отношения. Не следует считать легат 

разновидностью сингулярного правопреемства, хотя легат 

устанавливается в завещании и отказополучатель получает "актив" 

из состава наследственного имущества, не обремененный 

"пассивом". Отказополучатель вправе отказаться от получения 

завещательного отказа (ст. 1160 ГК РФ). При этом отказ в пользу 

другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. 

На основании вышесказанного можно выделить следующие 

условия завещательного отказа: 

 Передача имущества получателю завещательного отказа в 

собственность; 
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 Предоставление имущества во владение отказополучателю; 

 Передача вещей из наследства; 

 Выполнение работ для отказополучателя; 

 Оказывание услуг отказоплучателю; 

 Разовые или единовременные платежи получателю; 

 Выполнение других поручений имущественного характера. 

Это значит, что суть завещательного отказа в том, что 

наследник за счет полученного наследства превращается в 

должника, выполняющего какие- то обязательства в отношении 

отказополучателя [3]. 

Когда отказопреемник отказывается от исполнения 

волеизъявления составителя завещательного документа с 

оговорками или определёнными условностями, тогда согласно 

вышеперечисленным правилам, юридические действие может быть 

признано недействительным. Но недействительность сделки будет 

иметь распространение только на ту часть, которая связана именно 

с условностями и оговорками. ГК определяет примерный перечень 

действий, которые могут быть предметом завещательного отказа: 

1) передача отказополучателю определенной вещи или 

имущественного права, входящего в состав наследственного 

имущества; 

2) выполнение для отказополучателя определенной работы 

или оказание ему определенной услуги; 

3) осуществление в пользу отказополучателя периодических 

платежей. 

Законом предусмотрена также возможность передачи 

отказополучателю определенной вещи в пользование, в 

собственность, либо на ином основании. Наследодатель имеет 

возможность не только возложить на наследника обязанность по 

передаче имущества, существующего в момент открытия 

наследства, но и обязать наследника приобрести за счет 

полученного наследства имущество специально для передачи 

отказополучателю [4]. 

Основываясь на таком делении, к особым завещательным 

распоряжениям необходимо, помимо завещательного отказа, 

отнести завещательное возложение, назначение исполнителя 

завещания, а также иные распоряжения наследователя, 

предусмотренные четвертой частью ГК РФ. Таким образом, особые 
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(специальные) распоряжения – это основанные на правовой норме 

односторонние волеизъявления наследователя, содержанием 

которых является возложение обязанности на третьих лиц. 

К завещательному возложению, предметом которого являются 

действия имущественного характера, соответственно применяются 

правила ст. 1138 ГК РФ (о легате). Заинтересованные лица, 

исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать 

исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если 

завещанием не предусмотрено иное. Если вследствие 

обстоятельств, предусмотренных ГК РФ, доля наследства, 

причитавшаяся наследнику, на которого была возложена 

обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к 

другим наследникам, последние, постольку, поскольку из 

завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое 

возложение.  

Разберем понятие завещательного возложения. Завещательное 

возложение представляет собой обязательство одного или 

нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить 

в соответствии с волей завещателя какое-либо действие 

имущественного или неимущественного характера, направленное 

на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же 

обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при 

условии выделения в завещании части наследственного имущества 

для исполнения завещательного возложения. Данные понятия в 

названии моей статьи имеют схожие черты, но есть и отличия. В 

первом случае, обязательства материальны. Они выражаются в 

предоставлении тех или иных прав, которые должен был 

наследодатель. Во втором случае, получателем не является 

конкретное физическое лицо. Ведь это могут быть животные, 

растения или фонды. Поэтому, в каждом случае, владелец активов 

имеет право выражать свою волю, так или иначе. И такое право не 

может быть ограничено, за исключением случаев признания 

недееспособным. 

Заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из 

наследников приобретают права требовать от наследника по 

завещанию исполнения завещательного возложения в судебном 

порядке, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 

ГК). Исполнитель завещания (его еще называют душеприказчиком) 

– лицо, которому поручено исполнить ту или иную часть завещания 
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(или все целиком) [5]. Такое лицо может и не являться 

наследником. В соответствии со ст. 1134 Гражданского кодекса 

согласиться на исполнение завещания гражданин-душеприказчик 

может несколькими способами: путем фиксации собственноручной 

подписи непосредственно в тексте завещания; путем приложения к 

завещанию заявления, в котором выражено его согласие; путем 

подачи нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства 

заявления о согласии; путем фактического начала исполнения 

завещания в течение месяца после открытия наследства. 

Таким образом, главное отличие завещательного возложения 

от отказа заключается в круге лиц, имеющих право требовать 

исполнения возложения, который не только может быть 

значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного 

отказа, но может быть вообще не определен. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 

завещательное возложение это способ реализации завещателем 

своих благотворительных пожеланий после смерти за счёт 

наследства. завещательное возложение, как и завещательный отказ 

- неотъемлемая часть наследственного права. При составлении 

завещания следует учитывать все нюансы обоих понятий для 

максимально полной реализации волеизъявления завещателя. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Аннотация: современные методы организации денежных 

операций сейчас включают в себя различные инструменты и 

методы. Одним из самых распространенных методов расчета в 

сети интернет сейчас являются расчеты посредством 

крипотовалюты. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, 

децентрализованная платежная система. 

 

Криптовалюта — это цифровая валюта, защищенная с 

помощью криптографических технологий. Физического аналога у 

этих денежных единиц нет, они существуют только в виртуальном 

пространстве. 

Термин «криптовалюта» вошел в обиход после публикации 

статьи, рассказывающей о биткойне — цифровой валюте и 

платежной системе. Биткойн — детище Сатоси Накамото, но что за 

человек или группа людей скрывается за этим псевдонимом, до сих 

пор доподлинно не известно. Концепцию децентрализованной 

платежной системы Накамото представил 31 октября 2008 года. Ее 

основные принципы: анонимность для всех участников, защита от 

мошенничества и независимость от контролирующих организаций. 

Сеть биткойна состоит из связанных между собой блоков 

транзакций. Каждый последующий блок содержит информацию о 

предыдущем, так что можно выстроить их в единую цепь и 

получить сведения о всех совершенных ранее транзакциях (но не о 

владельцах биткойнов). Процесс создания новых блоков называется 

майнингом. Чтобы в сети появился очередной блок, необходимо 

сгенерировать для него криптографическую подпись. В награду вы 

получаете новые биткойны. Кстати, их эмиссия – процесс вовсе не 

бесконечный. Заранее известно, что всего может быть создано не 

более 21 миллиона биткойнов1. 

Поначалу создавать блоки было относительно просто, с этим 

справлялись и майнеры-одиночки. Со временем сложность росла, 
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для майнинга требовались солидные вычислительные мощности, 

поэтому майнеры стали объединяться в пулы и добывать новые 

биткойны совместными усилиями. 

Если предельно все упростить, то объяснить феномен 

биткойнов можно на примере крышечек от лимонада (да, привет 

фанатам Fallout). Допустим, подделать эти крышечки нельзя, 

пробежаться по магазинам и скупить весь лимонад тоже: он больше 

не производится. Количество крышек ограниченно и заранее 

известно, так что надо просто бродить и смотреть под ноги — вдруг 

наткнетесь на крышечку. 

Как и любой ограниченный ресурс, крышечки обладают 

определенной ценностью, растущей по мере увеличения спроса. 

Первые крышки найти легко, но чем дальше, тем сложнее. Людям 

приходится объединяться в группы и тратить изрядное количество 

времени и сил, чтобы отыскать очередную крышечку. Добычу они 

меняют на всякие необходимые вещи, а многие и вовсе делают 

запасы крышек в надежде на то, что со временем их курс станет 

только выше. 

Первая покупка с использованием самой популярной и 

наиболее известной криптовалюты, а именно – Bitcoin, произошла в 

мае 2010 года. Именно с этого момента отсчитывается история 

блокчейновых электронных валют в качестве платежного средства. 

Основными особенностями таковых систем является их полная 

либо частичная анонимность, фиксированные правила и законы 

эмиссии, не зависящие от внешних или внутренних воздействий, а 

также полное отсутствие фактического их обеспечения, что 

значительно отличает их от ценных бумаг либо полноценных 

мировых национальных валют 2. 

Реальная стоимость криптовалют обеспечивается 

исключительно их котировками на мировых биржах. Тем не менее, 

на сегодняшний день можно говорить о наличии их реального 

обеспечения в виде фактических затрат на их получение, так как 

способ эмиссии криптовалют, или же «майнинг», требует 

определенных затрат на приобретение соответствующего 

оборудования и его эксплуатацию, в частности – оплату 

электроэнергии. 

Принципиальным отличием, важным для последующего 

определения правового статуса Биткоина и других криптовалют, 

является наличие определенных гарантий транзакций, 
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позволяющих осуществлять торговые операции без услуг 

посредников. Все транзакции являются общедоступными и могут 

быть отслежены третьими лицами, что исключает возможность 

подделки таковых платежных средств и отменяет необходимость 

привлечения гаранта в качестве третьей стороны сделки. В целом, 

на сегодняшний день большинство государств определяют 

правовой статус лишь конкретных систем криптовалют, в первую 

очередь – Bitcoin, как наиболее распространённой блокчейновой 

системы. В частности, полностью регламентировано использование 

биткоинов как полноценных денег в Японии, частично – в 

Таиланде, Сингапуре, США, Китае и Швейцарии. 

Впервые российское законодательство обратило внимание на 

Биткоин в 2014 году. Отдельные заявления от представителей 

правительства, Госдумы и Центробанка рекомендовали осторожно 

относиться к биткоинам, и фиксировали их как в качестве 

виртуальной валюты, так и в виде суррогатных денежных средств. 

Отсутствие правовой базы для криптовалют и биткоинов в России 

негативно сказалось на судебной практике, связанной с их 

применением. Полная анонимность не могла обеспечить надежную 

идентификацию лица, осуществляющего мошенническую или 

иную преступную деятельность, связанную с криптовалютами. 

Таким образом, при вынесении решений суды полагаются, в 

первую очередь, на отдельные статьи законодательства и, в том 

числе, даже на отдельные высказывания относительно системы 

Биткоин со стороны государственных лиц. Несмотря на то, что 

биткоин часто относится к статусу виртуальной валюты или 

денежного суррогата, правового определения данных терминов в 

российском законодательстве нет.  

Единственным документом, в котором фиксируется понятие 

денежного суррогата, является ФЗ №86 от 10.07.2002, в котором 

прямо запрещается выпуск денежных суррогатов или иных 

денежных единиц на территории Российской Федерации. 

Учитывая, что непосредственная эмиссия происходит при помощи 

майнинга с участием отдельных участников системы криптовалют, 

майнинг может признаваться нарушением существующего 

законодательства. Тем не менее, неопределенность статуса 

биткоина и других криптовалютных платежных средств 

освобождает от ответственности за нарушение вышеупомянутого 

ФЗ, а реальная судебная практика фактически не имеет подобных 
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прецедентов, в которых майнинг был бы признан преступным или 

незаконным деянием. В целом, в гражданско-правовом аспекте 

использование Биткоина и иных криптовалют рассматривают 

подобные платежные системы и средства, фиксированные в них, 

как нематериальные активы с соответствующим правовым 

оформлением легальных сделок. Однозначного запрета на 

проведение таковых операций российское законодательство не 

предусматривает, однако в определенных случаях судебной 

практики купля-продажа товаров или услуг за биткоины могли 

квалифицироваться как деяния, способствующие ведению 

террористической деятельности, наркоторговли или иных 

преступных действий 3. 

В целом, учитывая отсутствие правового регулирования рынка 

криптовалют, на сегодняшний день законное осуществление 

деятельности с их использованием требует лишь полноценной 

регистрации в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности и соответствующего оформления полученных от 

купли, продажи, а также майнинга биткоинов средств. Тем не 

менее, однозначно рекомендуется не фиксировать документально 

операции с биткоином как финансовые операции, так как биткоин 

не является с точки зрения законодательства финансовым 

средством или же валютой. Оформляются подобные сделки с 

биткоинами в первую очередь либо как уступка прав требования 

(по таковой же системе работает одна из крупнейших электронных 

платежных систем Webmoney), либо как продажа определенных 

услуг или финансовых активов. Учитывая распространенность 

программного обеспечения и возможность проведения контроля 

каждой транзакции, допускается полная безопасность и 

легальность операций по обмену или добыче биткоинов в правовой 

сфере Российской Федерации. На июнь 2017 года Центробанк РФ 

заявил о максимально скором введении определенных нормативов 

использования биткоина и других криптовалютных блокчейновых 

платежных средств. Таким образом, правила ведения операций с 

биткоинами и прочими криптовалютами могут измениться в 

ближайшее время и потребовать дополнительных процедур и 

изменения статуса деятельности легальных предпринимателей, 

работающих с таковыми платежными средствами. 

Для определения возможных путей налогообложения 

майнинга, необходимо определить правовой режим криптовалюты. 
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Перечень объектов гражданских прав, закрепленных в статье 128 

Гражданского кодекса РФ, хотя носит закрытый характер, тем не 

менее, большинство благ может быть отнесено к достаточно 

широкому понятию «вещь», возможно, не исключение и 

криптовалюта. Однако, логическая ошибка в данном тезисе 

заключается в том, что под вещью подразумевается некое 

материальное благо, которое имеет материально-физическое 

выражение в реальной действительности и способно быть 

осязаемым органами чувств человека. Иные объекты 

(нематериального мира) отнесены к категории «иное имущество» 

или «имущественные права» в смысле статьи 128 ГК РФ. 

Таким образом, криптовалюты, поскольку не имеют 

материального выражения и имеют форму виртуальной системы 

чисел, могут быть отнесены к иному имуществу. Но и это суждение 

вызывает множество вопросов. В то же время, необходимо 

помнить, что в сегодняшних реалиях, при столь стремительном 

развитии технологий могут появляться уникальные явления, не 

подчиненные действующему правопорядку, однако их 

регулирование является действительной необходимостью. Что 

касается налогообложения майнинга, здесь имеют место две 

абсолютно противоположные позиции, зависящие от возможности 

отнесения данной деятельности к предпринимательской. С одной 

стороны, понимание майнинга, как предпринимательства абсурдно, 

так как это лишь технологическая процедура по вырабатыванию 

программных кодов, которая не отличается от любой деятельности, 

связанной с программированием4. 

Следовательно, ввести налогообложение криптовалюты 

возможно только в точке обмена цифрового ресурса на реальные 

деньги. С другой стороны, Министерство финансов Российской 

Федерации подготовило законопроект, определяющий майнинг, как 

предпринимательскую деятельность, соответственно заниматься 

«добычей» криптовалют смогут только индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке, а полученная криптовалюта будет 

облагаться налогом на прибыль 1. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: вопросы о правовом режиме криптовалюты 

обсуждаются достаточно давно, но так и не нашли обоюдного 

вердикта как со стороны ЦБРФ, так и со стороны ученых. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн, майнинг. 

 

Децентрализованная цифровая валюта биткоин была создана в 

2009 году. В период с октября по декабрь 2009 года за один доллар 

можно было купить примерно от 700 до 1 600 биткоинов. Никто не 

относился к только что созданной криптовалюте серьёзно, а её 

децентрализованная природа у многих ассоциировалась с 

идейными заговорами (впрочем, и сейчас остались такие мнения). 

Но то было в 2009 году. 

Сейчас же, в 2018 году, курс биткоина (Bitcoin, BTC) 

приближается к отметке в $17 000 за 1 BTC. А рыночная 

капитализация криптовалюты — почти $600 млрд. 

Создание и рост популярности биткоина дали толчок для 

развития криптовалютного рынка. Сегодня на криптовалютных 

биржах торгуется более 1 000 различных криптовалют (альткоинов 

и токенов). 

Криптовалюты активно используются во всем мире. Однако 

до сих пор у правительств стран мира нет единой позиции по 

поводу правового положения биткоина и других криптовалют. 

Мы постараемся разобраться, как сейчас у криптовалюты 

биткоин обстоят дела с законностью в России и других странах. 

Как минимум с 2013 года, а может и раньше, в России активно 

обсуждается тема биткоина и других криптовалют. Тем не менее, 

до настоящего времени по сути не было сделано ничего 

существенного. Закон о криптовалюте в России по-прежнему 

отсутствует. 

Из хоть немного значимых событий в этом отношении можно 

выделить разве что парочку писем от Центробанка и Федеральной 

налоговой службы. Но до сих пор нет законов, определяющих 
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статус криптовалюты, порядок ее использования и методы 

регулирования. 

Из ключевых писем ЦБ и ФНС можно сделать следующие 

выводы: 

На территории РФ запрещён выпуск денежных суррогатов. 

Криптовалюты — инструмент для нелегального оборота 

денежных средств и финансирования терроризма. 

Использование криптовалюты для совершения сделок не 

запрещено законодательством России. 

ФНС считает, что сделки с криптовалютой следует считать 

валютными операциями. 

Государственные органы делают акцент на запрете выпуска 

денежных суррогатов. При этом вряд ли криптовалюту можно 

отнести к денежным суррогатам. К тому же в российском 

законодательстве нет самого определения денежного суррогата. 

Несмотря на то, что как ЦБ, так и ФНС говорят о 

потенциальной незаконной природе операций с криптовалютой, нет 

запрета на их использование. Поэтому заявления государственных 

органов носят скорее предостерегающий характер. А конкретных 

действий по регулированию криптовалютной отрасли по-прежнему 

нет. 

Такое положение дел имеет несколько причин: 

Правительство не договорилось о том, как воспринимать 

криптовалюту. Это ясно прослеживается по заявлениям чиновников 

разного уровня. Периодически звучат высказывания «за» 

легализацию криптовалют. Через некоторое время мнение меняется 

на полностью противоположное. Имеет место и обратная ситуация. 

Тот же Центробанк неоднократно предлагал полностью запретить 

криптовалюты и приравнивал их к финансовым пирамидам. А 

потом сам же отрекался от своих заявлений. 

С юридической точки зрения также нет ясного понимания о 

том, какое законодательство следует применять для регулирования 

криптовалютной отрасли. 

В российской судебной практике, равно как и в зарубежной, 

нет единого выработанного подхода к разрешению споров с 

участием криптовалюты. 

Одна из основных проблем в криптовалютном вопросе — 

отсутствие чёткого определения правового статуса биткоина. А, 
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между прочим, именно этот момент является ключевым для 

формирования отношения правительства к нему. 

Можно ли приравнивать криптовалюту к реальным деньгам? 

Или биткоин – денежный суррогат? На эти вопросы нет единого 

мнения и твердой позиции. 

Определение природы криптовалюты напрямую влияет на то, 

какой подход будет использоваться государством в 

налогообложении операций с биткоином.  Основные варианты, 

которые используются для определения правового статуса 

криптовалюты, следующие: 

 фиатные (обычные) деньги; 

 электронные деньги; 

 имущество; 

 финансовый инструмент; 

 ценные бумаги. 

В некоторых странах статус криптовалюты определен одной 

из указанных категорий. Дальше в статье мы рассмотрим 

подробнее различные подходы к определению статуса биткоина и 

приведем примеры из практики стран мира. 

Такая позиция предполагает, что некоторые функции 

криптовалюты имеют сходство с реальными денежными 

средствами. Сторонники такой трактовки биткоина в качестве 

довода приводят тот факт, что биткоинами можно расплачиваться 

за купленные товары и услуги. Следовательно, биткоин можно 

считать полноценным платёжным средством. 

В США принимают такую позицию. В законодательстве 

указывается, что биткоин может использоваться для выплаты 

зарплаты (то есть в качестве платежной единицы). 

Также FinCEN (комиссия, расследующая преступления в 

области финансов) заявила, что обмен криптовалют на реальные 

деньги следует регулировать как обычные обменные операции с 

фиатными деньгами. Поэтому юридические лица, совершающие 

операции с криптовалютой, вынуждены были обратиться за 

получением лицензий. 

В апреле 2017 года вышел закон о криптовалюте в Японии, и 

биткоин был признан официальным платежным средством. Кабмин 

Японии согласился с мнением, что криптовалюты имеют схожие с 

реальными деньгами функции, и, следовательно, их можно считать 

фиатными. 
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Япония планирует интегрировать цифровые валюты в свою 

банковскую систему. Для этого должен быть разработан свод 

нормативов. 

Кстати, в сентябре 2017 года 11 крупнейших криптовалютных 

бирж в Японии получили лицензии. 

В январе 2014 года Сингапур поддержал использование 

биткоинов в роли платежного средства и определил процесс 

налогообложения. 

Один из главных аргументов противников биткоина – это то, 

что криптовалюта не зависит от государства. Биткоин не может 

быть на одном уровне с обычными деньгами, так как денежные 

средства, по сути, это продукт функционирования государства. 

Обычные деньги: 

 эмитируются (выпускаются) государством; 

 являются законным платежным средством; 

 государство обеспечивает их ценность. 

 Биткоин: 

 не выпускается государством; 

 не является законным платежным средством; 

 спорная ценность криптовалюты (опять же, не определяется 

государством). 

В большинстве стран мира биткоин находится в таком 

положении. Криптовалюта не признаётся законным платежным 

средством, а значит и биткоин не может считаться деньгами. 

Центробанк Дании разъяснил свою позицию относительно 

биткоина в 2014 году. По мнению датского ЦБ, биткоин нельзя 

считать валютой. В банке убеждены, что криптовалюта не обладает 

реальной стоимостью, если сравнивать её с драгоценными 

металлами (золотом, серебром) 2. 

В других странах, например, в КНР, Таиланде, Норвегии, 

запрещено использование биткоинов и проведение сделок с ним. 

Что касается России, то согласно действующему 

законодательству любую криптовалюту нельзя отнести к деньгам. 

Единственные деньги, введение и выпуск которых в РФ разрешены 

и допускаются, это рубль. Но нельзя и однозначно причислить 

биткоин к денежным суррогатам, поскольку на законодательном 

уровне «денежный суррогат» никак не определен. 
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Понятие электронных денег было установлено 

международным правом еще в 1998 году. Тогда Европейский ЦБ 

опубликовал доклад, в котором дал определение электронным 

деньгам. Вот основные характеристики электронных денег: 

представляют собой хранение денежной стоимости в 

электронном виде; 

являются предоплаченным инструментом на предъявителя 

(для проведения переводов не обязательно использовать 

банковские счета); 

могут использоваться для любых платежей. 

На вопрос, являются ли криптовалюты электронными 

деньгами, также нет однозначного мнения. Те, кто считают биткоин 

разновидностью таких денег, апеллируют к тому, что у биткоинов 

отсутствует эмитент (равно, как и у электронных денег). Они 

передаются от одного человека к другому в качестве исполнения 

обязательств. Следовательно, их можно считать денежными 

средствами. 

У тех, кто не согласен с такой теорией, есть свой аргумент. 

При проведении платежей с помощью электронных денег всегда 

есть третья сторона – посредник, производящий верификацию 

платежа. 

В этом состоит основное отличие криптовалюты от 

электронных денег – при совершении операций с биткоинами нет 

посредников. Платежи проводятся напрямую. 

В правовой практике стран мира также нет единого мнения по 

этому поводу. Вот, например, в ФРГ биткоин имеет статус 

финансового инструмента. В 2013 году Минфин Германии принял 

решение о том, что криптовалюта может использоваться как 

официальное средство расчетов. А, согласно немецкому 

законодательству, это дает право считать биткоин финансовым 

инструментом. 

Следует отметить, что хоть биткоин и квалифицируется как 

финансовый инструмент, он все же не может быть законным 

платежным средством. Немецкое законодательство четко 

разграничивает эти два статуса. 

Что касается России, то по законодательным нормам 

финансовым инструментом считается ценная бумага или ее 

производное. При этом базовым активом производного 
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инструмента может выступать: товар, ценная бумага, валюта, 

разные статистические показатели. 

Биткоин явно не попадает под определение индексов или 

процентов, валютой также не считается. Поэтому для того, чтобы 

понять, может ли он считаться финансовым инструментом, нужно 

определить, подходит ли биткоин под понятие товара или ценной 

бумаги. 

Хотя, если выражаться точнее, это попытки разработать 

подход к регулированию, потому что его до сих пор нет. И более 

того, нет единого мнения по поводу того, как именно следует 

определить правовое положение криптовалюты и какое 

законодательство применить для регулирования 3. 

В России уже долгое время все никак не могут определить и 

сформировать четкую позицию по отношению к криптовалютам. 

Эта неопределенность иногда обретает несколько комический 

характер, так как заявления различных ведомств часто 

противоречат друг другу. Да что там говорить, даже позиция 

одного и того же ведомства часто меняется. 

В феврале Генпрокуратура определила статус криптовалют 

как денежных суррогатов. В тот же день о вопросе криптовалют 

высказался Росфинмониторинг. 

В сообщении службы был сделан акцент на то, что 

криптовалюты – прекрасный инструмент для преступников. 

Анонимность и децентрализованность биткоина делает его 

привлекательным для осуществления незаконной деятельности. 

Несмотря на негативную оценку биткоина, запрета не последовало. 

Центробанк также сделал заявление, в котором приравнял 

криптовалюту к денежным суррогатам. А так как они на 

российской территории запрещены, из этого можно было бы 

сделать вывод, что криптовалюта также попадает под запрет. Но 

нет. На следующий день ЦБ объяснил свою позицию и заверил, что 

криптовалюты не находятся под запретом. 

В марте 2016 года биткоин чуть не попал под горячую руку 

Минфина. Там подготовили проект закона, определяющего 

криптовалютную деятельность как незаконную и 

предусматривающего уголовную ответственность. И опять 

ведомство не смогло долго придерживаться определенной позиции. 

В июле 2016 года в Минфине внесли предложение приравнять 

биткоин к зарубежной валюте. 
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ФНС в октябре разъяснила свое мнение по криптовалюте. В 

ведомстве считают, что покупка криптовалют за фиатные деньги 

или ценные бумаги попадает под определение валютных операций. 

ФНС также подчеркнула, что в действующем законодательстве РФ 

нет положений, которые можно было бы трактовать как запрет 

любых операций с криптовалютой. 

В частности, служба обратила внимание на отсутствие 

официально закрепленных понятий «криптовалюты», «виртуальной 

валюты» и «денежных суррогатов». И, хотя в стране действует 

запрет на операции с денежными суррогатами, непонятно, что 

можно считать денежным суррогатом, а что – нет. 

В марте Центробанк совместно с другими ведомствами 

заявил, что криптовалюту следует отнести к цифровому товару. Но 

уже в сентябре ЦБ опять взялся за старое и начал акцентировать 

внимание на рисках, связанных с криптовалютами. 

Впрочем, в этом нет ничего удивительного на фоне 

увеличения количества ICO и появления мошеннических проектов. 

Но уже осенью планируется разработка и принятие 

законопроекта о криптовалютах. За биткоином может быть 

закреплен статус финансового инструмента. Также будет назначен 

регулятор криптовалютного рынка 1. 

Некоторые законопроекты уже находятся в разработке, но 

пока не понятно, как они будут реализовываться на практике и 

когда это произойдет. Вместе с тем, с разработкой механизмов 

регулирования криптовалютного рынка нельзя затягивать. 

Рынок постоянно растет и остро встает необходимость 

решения следующих вопросов: 

Определение правового положения криптовалют и 

деятельности, связанной с их оборотом. 

Разработка механизмов защиты инвесторов. 

Борьба с использованием криптовалют для осуществления 

незаконной деятельности. 

Стимулирование отрасли для разработки инновационных 

решений. 

То, как быстро и эффективно будут разрешены эти вопросы, 

напрямую зависит от первоначального определения правового 

статуса криптовалюты. Законопроект о криптовалютах позволит 

прояснить позицию государства, а уже исходя из этого и будет 

понятно, как регулировать отрасль. 
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Аннотация: появление криптовалюты как средства расчета 

и инструмента проведения финансовых операций в сети интернет 

в Российской Федерации уже не новое явление, однако вопрос о 

законности и правовом режиме использования криптовалюты все 

еще не ясен. Речь идет о законности применения данного 

платежного средства. 

Ключевые слова: криптовалюта, правовой режим, биткоин, 

блокчейн. 

 

Появление в декабре 2017-го года первых в мире 

официальных биткоиновых миллиардеров, которыми стали 

Кэмерон и Тайлер Ховард Уинклвосс, в очередной раз привлекло 

внимание к этой криптовалюте. 

Проявлять интерес к ней начинают даже те, кто скептически 

относился и относится к ее существованию. Неоднозначно и 

отношение государственных структур. Одни страны считают ее 

перспективной альтернативой действующей финансовой системе, 

другие расценивают как благоприятную среду для коррупции, 

мошенничества, терроризма и запрещают ее. Однозначного ответа 

на вопрос, есть ли запрет на криптовалюту, подкрепленного 

государственными законодательными актами, не существует. 

Юридическая трактовка явления неоднозначна. 

Сторонники запрета называют биткоин денежным суррогатом, 

которые официально запрещены в РФ, а также указывают на то, что 

эта валюта не имеет физического подкрепления. Стало быть, велик 

риск того, что рано или поздно произойдет ее «обвал» и тогда 

владельцы биткоин (BTC) понесут убытки. 

С другой стороны, биткоин использует технологию Blokchain, 

запрета на которую в России нет, поскольку она применяется для 

идентификации удаленных пользователей, ведения различных 

реестров (недвижимости, кадастрового реестра), в системах, 

использующих цифровую подпись и в финансовой сфере. 
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Это создает двойственную позицию государства. 

Правительство не предостерегает граждан от обмена валюты 

биткоин на реальные денежные средства, услуги и материальные 

ценности, но и не рекомендует заниматься такими операциями. 

По мнению экспертов, виртуальные финансы, создающие 

уверенную конкуренцию твердым денежным средствам, быстро 

распространяются. Рост интереса к цифровым деньгам влечет 

повышение их оборота и ставит под угрозу финансовую 

стабильность страны. 

Достаточно сравнить динамику курса биткоина и соотнести 

его с другими деньгами, чтобы представить возможные 

перспективы. Даже простые обменные операции, не говоря уже о 

биржевой торговле, сулят невероятные прибыли. 

Отслеживать текущий курс BTC в обменных пунктах и на 

биржах удобнее всего с помощью ресурса BestChange.ru. Этот 

сервис будет полезен всем, кто нуждается в обмене цифровой 

валюты на реальную (фиатную). С его помощью вы будете знать 

наилучший курс в обменных пунктах в режиме онлайн, а также 

резерв нужной вам валюты в кассах обменников. 

Основные причины опасливого отношения правительства 

России к цифровым деньгам: 

Анонимность. Она не привязана ни к одному государству 

мира и ни к одному банку. Некому нести ответственность в случае 

ее обвала или совершения мошеннических операций. Анонимность, 

по мнению главы государства В. Путина, дает пищу для 

терроризма, коррупции, нелегальных финансовых оборотов 2. 

Отсутствие физического эквивалента. БТК можно обменять на 

рубли, доллары, юани или денежные знаки других стран, выпуск 

которых регулируется национальными банками, но сама 

криптовалюта не имеет физического обеспечения. Из-за этого она 

сильно волатильна, то есть подвержена частым и резким 

колебаниям. 

Отсутствие способов юридического воздействия на решение 

проблемы в случае образования финансовых пирамид и 

«разрушения». Можно знать в сети адрес компьютера, 

совершающего ту или иную операцию с биткоин, но 

проблематично определить точно, кто из людей ее совершает. 

Причина настороженного отношения к криптовалюте вытекает из 

ее анонимности. 
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Непредсказуемость. Невозможно составить финансовый 

прогноз относительно роста криптоденег. Постепенно условия 

добычи биткоинов (майнинга) усложняются, что отражается на 

текущей стоимости валюты . Также появляются другие цифровые 

денежные средства, изменяются политические условия и позиции 

стран относительно их легальности, что сильно влияет на текущий 

курс. 

Таблица 1. 

Причины недоверия криптосам 

Биткоин и 

блокчейн 

не одно и 

то же 

Биткоин представил миру технологию блокчейн, но 

эта технология может существовать без БТК и 

использоваться как основа для других, новых 

криптосов. Они создают конкуренцию между собой, 

что приводит к волатильности. 

Отсутствие 

лидерства 

или 

анонимнос

ть 

создателя 

BTC создал некий Сатоши Накомото — неизвестно 

даже, человек ли это или группа людей. У вновь 

появляющихся криптосов уже есть реальные лица, 

которые за ними стоят. 

Недоверие 

крупных 

компаний 

В США крупным компаниям, желающим иметь дело с 

БТК, нужна лицензия, приобретать которую многие 

игроки рынка не видят смысла. Лицензирование 

предполагает последующее налогообложение, 

аннулирует принцип свободы и децентрализованности 

криптоденег. Если крупные компании не примут 

биткоин, его будущее будет обречено. Пока отдельные 

корпорации США предпочитают доверять своей 

валюте Ripple, созданной американцем. 

Сложность 

с добычей 

Добывать БТК с каждым днем становится сложнее. 

Затраты на электроэнергию, необходимую для добычи 

во многих странах, превысят стоимость цифровой 

денежной единицы, что сделает майнинг 

нерентабельным. 

Волатильн

ость 

Рост цен на криптовалюту зависит от того, говорят ли 

о ней, популярна ли она, сколько ее «добывается». 

Велик риск создания искусственного ажиотажа на 

пустом месте, резкие скачки цены и такие же резкие 

падения. 



 

218 

 

Утопическ

ие идеи 

Ярые сторонники децентрализованных цифровых 

денег, не подчиняющихся ни одному правительству, 

рассчитывают на то, что рано или поздно население 

земного шара выберет их как единственные денежные 

средства. Это грозит обрушением действующих 

экономических структур, хаосом, тотальной потерей 

людьми средств к существованию. 
 

В качестве мер регулирования государство предполагает 

введение налогообложения на проведение крупных прибыльных 

транзакций, а также запрещает использование биткоина в качестве 

средства взаиморасчета наравне с рублем. 

То есть любые способы обналичивания БТК на территории РФ 

считаются незаконными, а любые сделки с использованием 

криптовалюты расцениваются как попытки легализации теневых 

доходов или доходов, полученных преступным или 

террористическим путем. 

В 2018-м году прогнозируется ужесточение государственного 

контроля, а также введение системы штрафов в отношении тех 

частных и юридических лиц, которые будут обналичивать 

биткоины. 

При этом государство не ограничивает право граждан 

вкладывать личные сбережения в криптовалюты на их страх и риск, 

то есть заниматься майнингом, совершать транзакции между 

биткоиновыми кошельками разрешается. 

В наступившем году Министерство финансов намерено 

ужесточить контроль за использование цифровых «монет», введя 

систему административных наказаний. Штрафы 

предусматриваются для частных лиц и организаций. Физическим 

лицам грозит штраф около 500 000 рублей. 

Если обналичиванием БТК занимается организованная группа 

лиц, размер штрафа для нее составит сумму в размере от 500 тыс до 

1 млн рублей. Финансовые компании, проводящие операции по 

обналичиванию или расчеты с помощь BTC, рискуют быть 

оштрафованными на сумму около миллиона рублей. 

Максимальный размер штрафов ждет профессиональных 

участников финансовых бирж и рынка ценных бумаг. 
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Рассматривается также введение наказания в виде лишения 

свободы за манипуляции с децентрализованными денежными 

средствами (обналичивание, мошенничество). 

Минимальный срок лишения свободы составит четыре года. 

Он предусмотрен для физических лиц. Организаторам и 

участникам организованной группы грозит шесть лет, а участникам 

рынка ценных бумаг, использующих свои знания и положение в 

целях проведения манипуляций с БТК, до семи лет 1. 

В разных странах правовой статус биткоинов различен. 

Преимущественно криптовалюты рассматриваются как 

инвестиционный потенциальный актив, либо как товар. Для 

регулирования «движения» виртуальных денежных средств страны, 

признающие «битки», используют соответствующее налоговое 

законодательство. 

В США биткоину присвоен статус децентрализованной 

виртуальной валюты. В США осенью 2017-го года было 

возбуждено первое дело о мошенническом ICO (первичном 

размещении криптовалюты). 

В правительстве Украины осенью прошлого года был внесен 

законопроект, согласно которому украинцы хотят признать 

биткоин программным кодом, который может быть правом 

собственности. Это предполагает его последующее 

налогообложение, а также обмен валюты на твердые денежные 

знаки, ценности, продажу товаров и услуг за криптомонеты. 

В ряде стран сформирована четкая негативная позиция в 

отношении децентрализованных криптоденег. С 2014 года они 

запрещены в Исландии, Боливии, Эквадоре, Киргизии, Вьетнаме, 

Бангладеш. В этих странах запрещено обналичивание криптосов, а 

также расчет ими за товары и услуги. Майнинг, транзакции между 

криптокошельками при этом не запрещены. 

Однозначное «нет» в адрес виртуальных денег говорит 

Бангладеш, где правительство угрожает своим гражданам 

тюремным наказанием до двенадцати лет за любые манипуляции с 

децентрализованными валютами. 

По прогнозам экспертов в 2018-м году многие страны 

пересмотрят свою позицию относительно криптовалют. 

Предполагается, что в числе этих стран будет и Россия. 

Решение о правовом статусе биткоинов и других разновидностей 

цифровых денег от правительства РФ ожидается уже в первой 
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половине 2018-го года. Сторонники и противники легализации 

виртуальных децентрализованных валют по-прежнему приводят 

аргументы за и против признания этих средств официальными 

властями. 

Пока вопрос их легализации или запрета остается открытым. 

Эксперты сходятся во мнении, что майнеров в России ожидает 

ужесточение законодательства и проблемы безопасности их 

использования. Прогнозируется также спад цен на эту валюту 

после сильного скачка вверх, отмеченного в 2017-м году. 

В наступившем году предполагается также, что Россия 

выпустит свою криптовалюту. На это претендует мессенджер 

Telegram. Предполагаемое название новой валюты Gram. Он будет 

использовать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). 

Состоится ли «рождение» анонсируемой виртуальной денежной 

единицы, станет известно в обозримом будущем. 

Однозначного статуса криптосы не имеют ни в одной стране 

мира. Даже в Швейцарии и Японии, приветствующих их 

использование, в любое время может наступить момент, когда 

будет введено ограничение или запрет на их использование. 

Политика государств, в том числе и Российской Федерации, в 

отношении децентрализованных цифровых валют зависит от 

динамики их роста, распространения, практики использования, 

прогнозов финансовых аналитиков, а также опыта других 

государств. 

Изменения в мире цифровых денег стремительны и 

непредсказуемы. Этот факт рано или поздно поставит глав 

государств перед необходимостью строить экономическую 

политику с учетом этой «финансовой мощности». 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о том, какие 
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Объектом исследования данной статьи выступают новеллы, 

внедрившееся в гражданское судопроизводство РФ за последние 

годы. 

Гражданское судопроизводство в целом – это деятельность 

суда, а также участвующих в деле лиц, других участников всего 

процесса и органов исполнения судебных постановлений, которая 

урегулирована гражданско-процессуальным правом. Посредством 

гражданского судопроизводства и происходит реализация права 

всех граждан на судебную защиту их интересов. 

Другими словами можно отметить, что гражданский процесс 

является законной процедурой защиты, восстановления, а также 

реализации нарушенных гражданских прав. Осуществляется всё это 

путём обращения в суд с соответствующим документом (например, 

с исковым заявлением, жалобой, ходатайством) и последующим 

рассмотрением дела по существу, по которому выносится судебное 

решение. 

Кроме этого, можно сказать, что гражданское 

судопроизводство в Российской Федерации представляет собой 

урегулированную гражданским процессуальным правом 

совокупность всех процессуальных действий, а также гражданско-

процессуальных правоотношений, складывающихся между судом и 

другими субъектами во время рассмотрения и разрешения 

гражданского дела судом общей юрисдикции. Процессуальный 

порядок вышеуказанного правового мероприятия и требования к 



 

222 

 

судебным документам определены именно нормами Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

Новизна результатов изучения темы этой научной статьи 

связана с новыми идеями, с частями статей ГПК РФ, которые были 

обновлены, с усовершенствованными критериями, с новыми 

методами и сроками рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве РФ. 

Область применения вышеуказанных результатов 

исследования – гражданское судопроизводство в Российской 

Федерации. 

Необходимо сказать о том, что в гражданском 

судопроизводстве в РФ не произошло значительных изменений, 

перемен в 2017 году. Но, несмотря на это, некоторые поправки и 

изменения всё-таки были внесены. 

Итак, 1 января 2017 года новейшая редакция Гражданского 

процессуального кодекса вступила в законную силу. Изменения в 

данной редакции были связаны со следующим: появилась 

возможность направления исковых заявлений, а также других 

документов в суды общей юрисдикции в электронном формате [1]. 

Кроме этого, введена возможность вынесения судами именно 

электронных решений и определений. Данную поправку определил 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года №220-ФЗ [2]. И эта 

поправка была внесена в несколько статей кодекса. В качестве 

примера можно привести статью 13 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с ней существует 

возможность вынесения судами общей юрисдикции, а также 

Верховным судом судебных актов именно в электронном виде. Но 

при всём этом исключение составляют акты, в которых содержатся 

сведения, которые имеют какое-либо отношение к государственной 

тайне. Если используется вышеуказанный способ вынесения 

судебного акта, то он должен быть в обязательном порядке 

продублирован на бумаге. Также эти требования содержатся и в 

статье 197 ГПК РФ, и в статье 199 ГПК РФ в отношении судебных 

решений, и в статье 224 ГПК РФ в отношении определений. 

Другим изменением было то, что Федеральным законом от 29 

июля 2017 года №223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были обоснованы 

некоторые поправки в отношении Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Это касалось той части, где 
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говорится о правилах видеосъемки и трансляции судебного 

заседания, в том числе в сети «Интернет».[3] Исходя из данных 

изменений можно отметить, что фото- и киносъемка, а также 

видеозапись и трансляция всего судебного заседания по радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

допускаются с разрешения суда, а также «не должны мешать 

надлежащему порядку в судебном заседании». Вышеуказанное 

изменение было внесено со следующей целью: обеспечение 

правовой основы трансляции судебных заседаний в сети 

«Интернет». Кроме всего этого, в соответствии с данным 

изменением, в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» была 

дополнительно к остальным внесена статья 15.1, которая получила 

название: «Особенности трансляции судебных заседаний по радио, 

телевидению и в сети «Интернет» [4]. Надо уточнить то, что все эти 

изменения вступили в законную силу с 10 августа 2017 года. 

Ещё одной из новелл гражданского судопроизводства в 

Российской Федерации явилось то, что было предпринято 

ускорение рассмотрения гражданских дел. Таким образом, был 

издан Федеральный закон от 29 июля 2017 года №260-ФЗ, 

имеющий название: «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» [5]. Данным 

Федеральным законом были внесены некоторые изменения, а 

конкретно – локальные изменения. Это было осуществлено для 

того, чтобы Гражданский процессуальный кодекс привести в 

соответствие с процедурой рассмотрения гражданских дел вообще, 

которая фактически сложилась на практике. Этой поправкой был в 

основном полностью упразднён принцип непрерывности 

рассмотрения гражданских дел. Таким образом, законодатель 

теперь говорит о том, что во время перерыва, который был 

объявлен по начатому делу в судебном заседании, суд имеет 

абсолютное право рассматривать иные гражданские, уголовные, 

административные дела и дела об административных 

правонарушениях. Нужно отметить, что данное изменение было 

внесено в статью 157 ГПК РФ, а именно: в часть 3 этой статьи. 

Кроме этого, сказано ещё и о том, что доказательства, 

исследованные до перерыва, повторно не могут быть рассмотрены.  

Также ещё одним изменением было то, что было отменено 

правило Гражданского процессуального кодекса Российской 
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Федерации о следующем: вопрос о восстановлении пропущенного 

процессуального срока на подачу кассационной или надзорной 

жалобы разрешается судом первой инстанции, решение которого, в 

свою очередь, оспаривается. После отмены данного правила было 

введено, что этим вопросом будет заниматься судья кассационного 

или надзорного суда. Такое правило, которое можно назвать в 

какой-то степени и принципом, претерпевает критику уже много 

лет. Это связано с тем, что вопрос о восстановлении пропущенного 

процессуального срока на подачу апелляционной жалобы все также 

разрешается судом, который и принял судебный акт, который 

оспаривается. Необходимо указать и тот момент, что в 

гражданском процессе Российской Федерации до сих пор не 

разрешен вопрос, касающийся того, что «нельзя быть судьей в 

своем деле», а также выносить решение и восстанавливать право на 

его оспаривание [6]. В качестве примера для сравнения можно 

привести АПК РФ. Согласно этому кодексу вопрос о 

восстановлении пропущенного срока на апелляционное и 

кассационное оспаривание решения арбитражного суда первой 

инстанции решает соответственно апелляционный или же 

кассационный суд. 

Все вышеуказанные изменения, дополнения и поправки 

вступили в законную силу с 30 июля 2017 года. 

В заключение всего того, что было отмечено выше хочется 

сказать и о том, что в 2017 году было достаточно много 

предложений от Верховного Суда Российской Федерации, 

касающиеся внесения огромных изменений в ГПК РФ, а также 

другие кодексы Российской Федерации. Но эти изменения так и не 

были приняты. Они носили достаточно радикальный характер. Они 

касались одномоментного отказа от целого института 

подведомственности. А это, в свою очередь, могло повлечь 

массовые споры в отношении подсудности дел между всеми 

судами. Кроме этого, было и предложение об общем запрете 

договорной подсудности. Исключение составляли бы дела с 

участием иностранных лиц. Данный запрет объяснялся 

существующим правом выбрать суд, как говорится: «практически 

по всем делам без какого-либо ограничения», что будто бы 

приводит к необоснованной нагрузке на суды Москвы и 

Московской области, а также Санкт-Петербурга.  
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать 

следующий вывод: в 2017 году в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации было внесено не много изменений, 

но они всё-таки были и имеют существенное и достаточно важное 

значение. 
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Обязательственное право является одной из наиболее важных 

подотраслей гражданского права. Так как отношения, возникающие 

между субъектами данного права, являются наиболее 

распространенным и многообразным видом гражданских 

правоотношений. Именно поэтому обязательства играют особую 

роль в гражданско-правовых отношениях, и являются актуальным и 

дискуссионным вопросом. Для более детального изучения 

обязательственного права, в первую очередь следует рассмотреть 

само понятие обязательства. 

Понятие обязательства в гражданском праве закреплено в п. 1 

ст. 307 ГК РФ: "В силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие... либо воздержаться от определенного действия". 

Основной проблемой является то, что законодатель устанавливает 

достаточно размытое понятие обязательства. При всем этом в науке 

гражданского права также нет единства мнений по поводу 

определения данного понятия. Так, О.С. Иоффе отмечает: 

"Обязательство есть закрепленное законом общественное 

отношение по перемещению имуществ и иных результатов труда, в 

силу которого одно лицо (кредитор) вправе требовать от другого 

лица (должника) совершение определенных действий и 

обусловленного этим воздержаться от совершения определенных 

других действий" [1, с. 351]. Сразу же нужно отменить, что данное 

понятие имеет большое сходство с понятием, закрепленным в ГК 
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РФ, но с менее развернутым списком перечня определенного 

действия. По нашему мнению, данное понятие не является верным. 

В данном случае мы считаем, что определение, высказанное 

Иоффе, а также закрепленное в ГК РФ фокусирует внимание на 

обязанностях должника. Вместо этого наиболее верным было бы 

акцентировать внимание на правах кредитора. По этому поводу 

высказала свое мнение Л.В. Щенникова: ''В определении понятие 

обязательства акцент следует делать не на обязанности должника, а 

на праве кредитора требовать данное исполнение, ведь именно в 

этом и заключается сущность обязательства'' [2, с. 75]. Мы 

согласны с данным высказыванием, так как по нашему мнению в 

действительности обязательство является относительным 

гражданским правоотношением, которое связывает конкретные 

лица, а именно: кредитора и должника. В данном случае кредитор 

имеет право требовать определенного поведения от должника, а 

должник обязан следовать данному поведению в пользу кредитора. 

Исходя из этого, следует акцентировать внимание на праве 

кредитора требовать исполнения, нежели обязанностью должника 

исполнять возложенную им на себя обязанность. 

Следуя из того, что понятие обязательства является 

достаточно размытым, из него вытекает вопрос о классификации 

обязательств.  

В правовой литературе классификацию обязательств 

разделяют на регулятивные и охранительные обязательства. 

Наиболее подробно рассмотрим охранительные обязательства.  

Охранительные обязательства по своей природе являются 

последствием гражданского правонарушения, а основной целью 

охранительного обязательства является восстановление 

имущественного положения кредитора, чьи права были ущемлены. 

То есть охранительные обязательства возникают против воли лица, 

что чаще всего является последствием правонарушения. По поводу 

места охранительного обязательства в системе гражданских 

правоотношений выразил свое мнение Е.Я. Мотовиловкер, по его 

мнению "охранительные обязательства являются 

правоотношениями второго порядка, а именно, противоречат 

регулятивным правоотношениям, как правоотношениям первого 

порядка". Аргументирует свою позицию автор следующим 

высказыванием: "Охранительные правоотношения есть то новое 

единство, в которое переходит нарушенное регулятивное" [3, с. 54]. 
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При этом, по мнению автора данный переход происходит 

следующим образом: "В результате правонарушения... 

регулятивные правоотношения угасают и сменяются новым 

охранительным правоотношением" [4, с. 25]. Мы согласны с 

мнением Е.Я. Мотовиловкера, так как охранительные 

правоотношения могут возникать с одной стороны, при 

совершении правонарушения или оспаривании прав, с другой же 

стороны, при совершении правомерных действий или же 

наступлении известных событий. Учитывая вышесказанное, мы 

считаем, что наиболее правильным решением будет являться отказ 

от характеристики охранительных правоотношений, как 

вторичных, которые в свою очередь являются производными от 

регулятивных правоотношений. 

Более детально рассматривая охранительные обязательства, 

нельзя не акцентировать внимание на вопросе о внедоговорных 

обязательствах, которые с одной стороны схожи с охранительными 

обязательствами. Аргументируется это тем, что внедоговорным 

обязательствам и внедоговорной ответственности присуща 

главным образом охранительная функция. Выражается же это в 

том, что внедоговорные обязательства предназначены служить 

обеспечению прав и интересов субъектов гражданского права от 

нарушений, а в случае если данное нарушение произошло, 

защищать эти права и интересы. С другой же стороны Гражданский 

кодекс РФ выделяет внедоговорные обязательства в две главы, что 

указывает на актуальность и значимость данной сферы для 

гражданского права. 

Основной особенностью внедоговорных отношений является 

то, что они возникают не на основе договора или иных сделок, а на 

основе случаев, прямо указанных в законе. Таким образом, 

Гражданский кодекс РФ закрепляет два вида внедоговорных 

обязательств, а именно, обязательства вследствие причинения 

вреда и обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Обязательства вследствие причинения вреда имеют 

нормативное закрепление в главе 59 ГК РФ. В свою очередь ст. 

1064 ГК РФ дает понятие обязательства вследствие причинения 

вреда, а именно: "Вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред". В данном случае законодатель устанавливает 
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достаточно ясное понятие обязательства вследствие причинения 

вреда. Однако глава 59 ГК РФ не устанавливает понятия самого 

основания возникновения неправомерных действий, вследствие 

которых данная глава вступает в силу. По данному вопросу 

высказался Е.А. Суханов: "Внедоговорными обязательствами 

являются те обязательства, которые возникают вопреки воле их 

участников, в силу юридических фактов, указанных в законе. Чаще 

всего они возникают из неправомерных действий, но основанием 

их возникновения могут быть и действия правомерные, если они 

совершены ошибочно" [5, с. 517]. В данном случае мы согласны с 

мнением Е.А. Суханова и считаем, что являлось бы правильным 

внести в главу 59 ГК РФ более подробные сведения о том, что под 

обязательством вследствие причинения вреда понимается не только 

внедоговорное обязательство, в котором обязанностью лица 

причинившего вред, является возместить его в полном объеме, то 

есть данная обязанность является санкцией, а также присутствуют 

случаи, при которых исполнение обязанности при причинении 

вреда не будет являться видом гражданско-правовой 

ответственности, а именно, следствием правомерных действий 

субъекта. Хоть данная формулировка и закрепляется в п. 3 ст. 1065 

ГК РФ, но она является достаточно размытой и наиболее сжатой. 

Если же говорить о самом понятии обязательства вследствие 

причинения вреда, то правовая литература предлагает достаточно 

схожие по смыслу понятия. Так, И.Н. Поляков считает: "Такое 

гражданско-правовое обязательство, по которому потерпевший 

(кредитор) вправе требовать от причинителя вреда (должника) 

полного возмещение вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействиями) причинителя вреда, а должник обязан 

возместить вред в полном объеме путем предоставления 

соответствующего имущества в натуре или возмещению убытков" 

[6, с. 10]. Мы поддерживаем высказывание И.Н. Полякова, так как в 

нем наиболее правильно указывается, как на право кредитора 

требовать возмещения, посредством причинения вреда, так и на 

обязанности должника исполнить данное требование. 

В свою очередь обязательства вследствие неосновательного 

обогащения имеют нормативное закрепление в гл. 60 ГК РФ. Ст. 

1102 дает следующую формулировку понятия обязательства 

вследствие необоснованного обогащения "Лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
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оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 

счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательное приобретение или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключение случаев, 

предусмотренных ст. 1109 ГК РФ". Следуя данному определению, 

становится понятным, что для возникновения внедоговорных 

обязательств вследствие неосновательного обогащения требуется 

два условия, а именно, факт приобретения (сбережения) имущества 

одним лицом за счет другого, а также неосновательность 

приобретения (сбережения) имущества. При этом достаточно 

актуальным становится вопрос о том, какими являются основания 

для признания имущества неосновательно приобретенным, и какое 

имущество подлежит возврату. По данному вопросу высказал свое 

мнение Е.А. Суханов: "Установленное законом, сделкой или иным 

правовым актом основания, при отсутствии которых полученное 

имущество подлежит возврату в качестве неосновательного 

обогащения, должны пониматься соответствующие права 

порождающие юридические факты, то есть договоры, иные сделки, 

и другие основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей" [7, с. 703]. Позиция, высказанная Е.А. Сухановым, 

также имела свое отражение в практике ВАС РФ, где в ряде 

постановлений указывалось: "В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ 

для того, чтобы констатировать неосновательное обогащение, 

необходимо отсутствие у лица оснований (юридических фактов), 

дающих ему право на получение имущества. Такими основаниями 

являются договоры и сделки, а также иные предусмотренные ст. 8 

ГК РФ основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей" [8]. По нашему мнению данная точка зрения не 

учитывает всех возможных случаев и возможных практических 

ситуаций. Так, к примеру, при наличии основания в виде договора, 

но неисполнении одной из сторон своих обязанностей, фактически, 

нельзя говорить об отсутствии основания, порождающего 

правоотношения. Однако в данном случае в силу будет вступать 

уже не институт обязательства возникающего из неосновательного 

обогащения. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие, 

установленное, в статье 1102 ГК РФ достаточно понятно 

устанавливает права и обязанности субъектов обязательства 

вследствие необоснованного обогащения, но не достаточно ясно 

раскрывает основания, при которых данный институт вступает в 
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силу. В данном случае возможно говорить о пробелах в праве. [9, с. 

74] 

Следуя вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

институт внедоговорного обязательственного права занимает 

достаточно важную роль в регулировании гражданских 

правоотношений. Вследствие этого, хотя статьи уточняющие 

понятие субинститутов внедоговорного обязательства и являются 

достаточно понятными в своей формулировке, однако, данный 

вопрос охватывает достаточно большой раздел гражданского права. 

Из него вытекает достаточно большое количество вопросов, 

которые не имеют отражения к ГК РФ, вследствие чего следует 

учесть судебную практику, которая уточняет действие данных 

норм, и внести соответствующие изменения в ГК РФ. 
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В данной статье анализируются общие гарантии прав человека 

в гражданском судопроизводстве. Анализ теоретического и 

практического материала по процессуальным гарантиям в 

гражданском судопроизводстве показало нам то, что: 

во-первых, в Гражданском процессуальном кодексе 

осуществлялась реализация конституционных гарантий, а во-

вторых, судебная практика идет в правильном направлении, она 

играет огромную роль в российском законодательстве. 

Стоит отметить, что в настоящее время на территории 

Российской Федерации в гражданском судопроизводстве 

реализация правовых гарантий прав человека представляет собой 

двухуровневую систему. Это Гражданский процессуальный кодекс  

и действующая Конституция Российской Федерации. Рассмотрим 

подробнее каждую из них. 

А также подробно рассмотрим статью 35 ГПК РФ, которая 

нам говорит о том, что, лицам, участвующим в деле, гарантируется 

право пользоваться всеми не запрещенными законом 

процессуальными правами, а именно: 

1. лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 

материалами дела, снимать копии, а также предоставляется 

возможность задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле; 

заявлять отводы; давать объяснения суду  как в письменной, так и в 

устной форме; получать копии судебных постановлений и т.д; 

2. также данные лица вправе представлять в суд документы в 

двух видах – это как в электронном виде, так и на бумажном 

носителе; 
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3. лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд иные 

документы в электронном виде. 

4. также данные лица, участвующие в деле, несут равным 

образом процессуальные обязанности, установленные настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами.  

Также Конституция Российской Федерации указывает нам на 

то, что каждый гражданин имеет право защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенные законом. Право на 

государственную защиту - это важнейшая составляющая часть  

правового статуса личности в Российской Федерации. 

Хотела бы обратить внимание на то, что в 1998 году 5 мая 

Российской Федерацией была подписана конвенция. В данной 

конвенции было закреплено то, что каждое юридическое или 

физическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться 

своим имуществом. Данное положение было также отражено в 

Конституции Российской Федерации в статье 35 части 2, каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. 

Перечень основных прав, свобод и обязанностей граждан 

посвящена вторая глава Конституции Российской Федерации. 

Теперь рассмотрим наглядно статью 17 Конституции 

Российской Федерации, которая нам демонстрирует то, что на 

территории Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, при этом основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. А также, в данной статье говорится о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других граждан, проживающие на 

территории Российской Федерации. Это подтверждает нам то, что 

Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам, 

являющиеся гражданами Российской Федерации  конституционные 

свободы и права [1]. 

Конституция Российской Федерации, а именно статья 19 

закрепляет три важнейшие гарантии принципа равенства прав и 

свобод человека и гражданина в России:  

1. равенство всех граждан перед законом и судом на 

территории Российской Федерации;  



 

234 

 

2. равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств;  

3. на всей территории Российской Федерации действует 

равноправие мужчин и женщин. 

Отсюда следует, что равноправие – это обладание равными 

права и обязанностями. Равноправием обладают на территории 

Российской Федерации все граждане, т.е как мужчины, так и 

женщины. Граждане РФ имеют право использовать их. Основная 

обязанность государства - это гарантировать равенство всем 

гражданам не зависимо от пола, расы, национальности, 

имущественного и должностного положения [2]. 

Согласно статье 7 Всеобщей декларации прав человека ООН 

«все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона». В большинстве стран мира 

Конституцией Российской Федерации закреплено положение о 

равенстве всех перед законом и судом. Никто не должен 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Данное правило дает всем лицам правовую защиту, 

включая даже тех, кто совершил преступление. Все граждане 

Российской Федерации имеют право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну [3, с. 125]. 

Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации, никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. Гарантирование Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину свободы мысли и убеждений, 

говорит о невмешательстве государства в выражении своих мыслей 

и собственных мнений человека. Свобода слова – это возможность 

государства без запрета выражать свое убеждение и мнение по 

различным вопросам государственного, общественного и иного 

любого характера. Конституция Российской Федерации нам 

указывает на то, что каждый гражданин РФ имеет право на 

выражение своего мнения, как в письменной, так и в устной форме.  

Статьей 29 Конституции Российской Федерации установлено, 

что каждый имеет право свободно получать, искать, передавать, 

производить, распространять информацию любым законным 
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способом. Норма конкретизирует способы проявления личностью 

своих мнений и убеждений, формы реализации свободы слова. 

Перечисляются действия, которые признаны правомерными: 

свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Неприкосновенность жилища – это, прежде всего 

установленные в Конституции РФ и нормах международного права 

социальные правомочия человека и гражданина по обеспечению 

безопасного и комфортного проживания, предусматривающие 

свободное волеизъявление лица при принятии решения о допуске 

посторонних в свое жилище. 

А также, обратим внимание на то, что сущность 

неприкосновенности жилища заключается в том, что ни одно лицо 

не имеет права проникать в жилище против воли проживающих в 

нем лиц. Но, законодатель выделил особые исключения, которые 

установлены федеральным законом или постановлением, которые 

должны быть исполнены на основании решения суда. 

Определенной  категории граждан дозволено проникнуть в чужое 

жилое помещение, например в целях безопасности граждан и 

пресечения преступности. 

25 статья Конституции Российской Федерации наглядно нам 

демонстрирует то, что право на неприкосновенность жилища 

относится к личным правам и свободам, призванным обеспечить 

охрану жизни, свободы, достоинства человека как личности и 

других прав, связанных с его частной жизнью [4, с. 245]. 

Можно сделать вывод о том, что существуют основные 

исключения представленного принципа. Законодатель определил 

условия, при которых допускается проникновение в жилище 

сотрудникам правоохранительных органов помимо воли 

проживающих, если данные действия вызваны необходимостью 

принятия оперативных мер, которые не терпят отлагательств. 
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ГОСУДАРСТВО КАК СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Авторы рассматривают вопрос о статусе 

государства и иных публично-правовых образований в Российской 

Федерации в качестве собственников имущества, определяют 

особенности правового регулирования отношений собственности в 

гражданском праве, если их участником выступает публично-

правовая структура; анализируют характерные черты 

осуществления права публичной собственности, исследуют 

содержание понятия «казна». 

Ключевые слова: государство, публично-правовые 

образования, публичная собственность, государственная 

собственность, муниципальная собственность, казна. 

 

В соответствии с действующим российским 

законодательством и отечественной научной доктриной в России в 

последнее время стали выделять понятие публичной собственности 

в качестве самостоятельного вида собственности, который 

включает в себя государственную и муниципальную собственность, 

при этом общественные отношения, связанные с ним, 

регулируются посредством норм одновременно публичного и 

частного права. 

Носителями такого права следует признавать все публично-

правовые образования, а именно: Российскую Федерацию, 

субъектов РФ, муниципальные образования, при этом они 

действуют в интересах всего общества и населения 

соответствующей территории нашей страны (ч. 2 ст. 8 Конституции 

РФ). 

Как верно полагает Ю.Н. Андреев, имущественные отношения 

могут регулироваться и частным и публичным правом. Общие 

основы имущественных отношений, компетенция государственных 

органов, с одной стороны, а способы, средства и формы защиты 

вещных прав, с другой стороны, например, одновременно 

закрепляются конституционными нормами. Существенная разница 
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заключается в том, что регулирование имущественных отношений 

публично-правовыми нормами происходит с использованием 

субординации, в то время как регулирование подобных им 

отношений в гражданском праве производится координацией с 

использованием юридического равенства сторон, установленных 

дозволительных мер и правовых презумпций [1]. Как в случае с 

защитой давностного владения земельными участками, в том числе, 

если собственником является публично-правовое образование [6]. 

Отличия права публичной собственности от частной и от всех 

иных форм собственности могут сводиться к тому, что по п. 1 ст. 

209 ГК РФ содержание права собственности составляют право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Пункт 1 

ст. 214 ГК РФ определяет под государственной собственностью 

имущество, принадлежащее Российской Федерации (федеральная 

собственность), и субъектам РФ – республикам, краям, областям, 

городам федерального значения, автономной области, автономным 

округам (собственность субъекта РФ). По п. 1 ст. 215 ГК РФ 

субъектами права муниципальной собственности считаются 

городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования. 

Отсюда следует, что органы государственной и 

муниципальной власти не названы в числе собственников, и сама 

собственность не является исключительно государственной, так как 

ее субъекты не только государственные образования.  

Весьма существенной особенностью права публичной 

собственности целесообразно признавать наличие у публично-

правовых образований не правомочий, а именно полномочий 

органов публичной власти, установленных в отношении объектов 

публичной собственности. Здесь речь идет о «правообязанностях» 

органа или должностного лица перед населением или другим 

органом публичной власти [7]. В данном случае права и 

обязанности государства по владению, пользованию и 

распоряжению своей собственностью должны быть также 

направлены на установление экономических гарантий прав 

граждан, чтобы они обеспечивали такую благоприятную 

обстановку, при которой права и свободы личности стали бы 

реально существующими [3]. 

Средства соответствующего уровня бюджета и иное 

имущество составляют казну, которую принято подразделять на 
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распределенную – имущество, закрепленное за предприятиями и 

учреждениями, и нераспределенную – средства бюджета и 

имущество, не закрепленное за кем-либо (п. 4 ст. 214 ГК РФ, п. 3 

ст. 215 ГК РФ). 

Специалисты выделяют также состояния или «степени 

собственности» в отношении публичного имущества от полного 

господства над вещью до наличия у субъекта отдельных 

полномочий. В ст. 125 ГК РФ указано, что от имени Российской 

Федерации или иного публично-правового образования могут 

приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности 

органы государственной власти. Поэтому до тех пор, пока органы 

власти не приступили к реализации своих прав, все имущество в 

пределах Российской Федерации, которое не имеет частных 

собственников, находится в фактической владении государства, 

которое само не может непосредственно (фактически) пользоваться 

и распоряжаться им. Как раз на такое нераспределенное имущество 

указывает определение казны [4]. 

Комягин Д.Л. считает, что понятие казны нельзя считать 

очевидным, оно имеет практическую задачу отделить учтенное и 

распределенное публичное имущество от другого публичного 

имущества. ГК РФ регулирует только определенный круг 

отношений, которые в соответствии с основными началами 

гражданского права основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников, а отношения, 

возникающие по поводу публичного имущества, далеко не всегда 

подчиняются этим началам [5]. 

Государство реализует права в рамках своих властных 

полномочий путем принятия законодательных и иных 

административных актов, которые могут повлечь собой 

гражданско-правовые последствия. Эти акты определяют 

принадлежность собственности Российской Федерации, ее 

субъектам и муниципальным образованиям, устанавливают 

порядок приватизации, учреждают государственные унитарные 

предприятия и учреждения, которые приобретают права 

дальнейшего использования государственного имущества на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. От имени 

государства также могут исполняться одноразовые акты по 

распоряжению публичной собственностью (например, оказание 

финансовой помощи гражданам в экстремальных ситуациях в 
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отдельных регионах за счет средств бюджета соответствующего 

уровня). 

Государство устанавливает учет своей собственности, 

включает в ее состав новое имущество, которое становится 

государственным по закону (ст. 235 ГК РФ) (например, вследствие 

применения реквизиции, конфискации, изъятия недвижимого 

имущества и др.) 

Правительство РФ, Министерство финансов РФ и 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

распоряжаются федеральной собственностью, а государственной 

собственностью субъектов РФ вправе распоряжаться их 

исполнительные органы (правительства и губернаторы). 

Специалисты отмечают еще одну отличительную черту 

участия публично-правового образования в гражданских 

отношениях – наличие публичного имущественного интереса [8]. 

Участие муниципальных образований в отношениях 

собственности имеет свои особенности. В качестве органа власти 

органы местного самоуправления участвуют в гражданских 

правоотношениях, приобретая или отчуждая земельные участки, а в 

качестве юридических лиц (учреждений) органы местного 

самоуправления обеспечивают свою жизнедеятельность. В 

муниципальной собственности могут находиться земельные 

участки в составе всех категорий земель земельного фонда, за 

исключением земель лесного фонда; участки с природными 

объектами; участки со зданиями и имущественные комплексы. При 

этом участниками гражданских отношений являются сами 

муниципальные образования в лице своих органов, наделенных 

полномочиями по распоряжению муниципальными земельными 

участками, а также специально создаваемые для обслуживания 

муниципальных органов учреждения как разновидности 

юридических лиц [2]. 

Полагаем, что правое положение государства как публичного 

собственника в гражданских отношениях имеет следующие 

особенности: 

1) публичная (государственная и муниципальная 

собственность) имеет отличное от частной собственности 

содержание, так как в ее состав входят не правомочия собственника 

как таковые, а полномочия органов государственной власти по 
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распоряжению имуществом или так называемые права-

обязанности; 

2) государство и иные публично-правовые образования, как 

правило, не пользуются своим имуществом сами, а передают его в 

пользование унитарным предприятиям или учреждениям на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

3) исходя из этого, казна в контексте гражданского права 

включает в себя уже распределенное между юридическими лицами 

и органами средства и имущество и еще не распределенное 

имущество, собственником которого по закону числится публично-

правовое образование. 
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МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ:  

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается мораторий на 

смертную казнь, и аргументы «за» и «против». Исследуются 

различные мнения на данную тематику в российском 

законодательстве.  

Ключевые слова: мораторий на смертную казнь, смертная 

казнь, наказание, законодательство, тяжкие преступления. 

 

Смертная казнь относится к числу наиболее самых спорных 

видов наказания в уголовном праве, который вызывает много 

вопросов и дискуссий. Не смотря на фактический мораторий на 

смертную казнь, споры по поводу оправданности смертной казни 

не утихают в России до сих пор. На основе анализа различных 

точек зрения можно указать следующее, с одной точки зрения 

смертная казнь является необходимым наказанием в системе 

российского законодательства. По другому мнению, смертная казнь 

не является гуманным наказанием с точки зрения морали и не 

имеет права на существование. 

В настоящее время актуальность одного из суровых видов 

наказания смертной казни связана с тем, что законодательство 

многих стран меняется, в том числе и смягчается. Некоторые 

страны отменяют данное наказание, а некоторые же наоборот 

пересматривают свое отношение к смертной казни. 

В соответствии с указом президента Российской Федерации 

был введен мораторий на смертную казнь [1, с. 21]. 

Это означает, что данное наказание не может быть исполнено 

и не может выноситься судами РФ [2, c. 675]. 

Большинство населения России считает, что ввести смертную 

казнь необходимо для того, чтобы сократить число преступлений. 

Но, к сожалению, даже такой вид наказания не будет в состоянии 

положить конец преступности в России. К тому же, можно 

отметить, что при применении смертной казни важно учесть, что в 

отдельных случаях невозможно точно указать виновного в 
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преступном деянии, и потом будет совершаться казнь ни в чем не 

виновных людей. Необходимо обратить внимание на утверждение 

психологов, что 90% преступников не подлежат исправлению и они 

способны на рецидив. Ключевым же компонентом можно указать 

неотчуждаемость прав, а главное право, которое гарантируется 

государством – это право на жизнь, поэтому ее нельзя отнять даже 

государству, не смотря на совершение лицом особо тяжкого 

преступления.  

Одно из мнений, на которое необходимо обратить внимание, 

высказал Сергей Пашин. В соответствии с ним, не нужно 

разбрасываться смертной казнью на право и налево, ведь можно 

казнить не за какие-нибудь экономические преступления, а за такие 

деяния как террор, или преступников, совершивших изнасилование 

– неисправимых людей. Важно, чтобы наказание было 

соразмерным с преступлением, которое было совершено. 

Потерпевшие, чьи близкие погибли от рук преступников, 

будут выступать за отмену моратория смертной казни. В настоящее 

время не применяются принципы кровной мести, и одним из 

главных принципов наказания не является устрашение населения. 

Россия, как одна из ведущих держав, в первую очередь опирается 

на принцип гуманизма в отношении лиц, совершивших 

преступление. Этот принцип заключается в том, что целью 

наказания в отношении лица, совершившего преступление, не 

может быть причинение физических страданий. 

К числу аргументов за введение смертной казни относят 

необходимую защиту общества от опасных преступников. Данный 

вид наказания навсегда избавляет общество от таких опасных 

элементов общества. Ожидание исполнения смертной казни 

является серьёзной пыткой для осужденного. Ведь при замене 

смертной казни другим наказанием, таким как пожизненное 

лишение свободы, виновный, во-первых, может сбежать из мест 

лишения свободы, а, во-вторых, продолжить убивать, находясь в 

тюремном заключении [3, c. 25]. Смертная казнь в этом случае 

является идеальным «очистителем» страны от преступников. 

Некоторые специалисты из области права придерживаются такого 

мнения, что смертная казнь сократит количество особо опасных 

преступлений. 

Одним из актуальных аргументов замены смертной казни на 

пожизненное лишение свободы выступает экономическая 
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несправедливость пожизненного пребывания под стражей. Ведь, 

когда преступник отбывает свое наказание в местах лишения 

свободы, он находится на содержании государства до конца своих 

дней. Средства, которые тратятся на серийных убийц и маньяков, 

собираются с обычных налогоплательщиков, среди которых могут 

оказаться родственники убитых. 

Самым главным аргументом против смертной казни, всегда 

была и будет судебная ошибка. Никто не застрахован от того, что 

суд может ошибиться и вынести смертный приговор лицу, который 

не совершил преступления, за которое он должен понести 

настолько суровое наказание, как смертная казнь. Судебная 

практика свидетельствует о том, что судебные ошибки 

существовали и продолжают существовать в настоящее время.  На 

практике существовали случаи, когда к смертной казни были 

приговорены абсолютно невиновные люди и по истечении какого-

либо времени находили действительно виновных в данном 

преступлении. Что нельзя сказать о пожизненном лишении 

свободы. Тюремное заключение возможно как-то компенсировать 

неверно осужденному. Так, в связи с уголовным расследованием по 

делу Чикатило несколько человек были осуждены за убийства, 

которые не совершали, а один из них был даже расстрелян. Никто, 

конечно, не вернёт тех лет, что человек провел за решеткой, но мы 

видим существенное различие между судебной ошибкой в 

приговоре о смертной казни и о пожизненном заключении под 

стражу [4, cт. 2468]. 

Как было отмечено выше, одной из целей наказания является 

исправление преступника. Смертная казнь не несет за собой 

никакого исправления, что является основанием некоторым слоям 

общества выступать против смертной казни. Но если признать, что 

существуют неисправимые преступники, то такие наказания как 

смертная кань и пожизненное лишение свободы, будут вполне 

логичной мерой наказания. 

Следующим аргументом против смертной казни можно 

указать развитие жестокости в обществе. Если данный вид 

наказания будет исполняться, то необходимо иметь таких людей, 

которые будут лишать жизни преступников. По сути, данные люди, 

как и приговоренные к смертной казни, будут убивать. Так в чем же 

тогда разница между ними? Таким образом, институт смертной 

казни дает право государству убивать. 
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Разработка законодательных актов об отмене такого наказания 

как смертная казнь должна идти параллельно с очень хорошо 

продуманной политикой, которая направлена на повышение 

правосознания населения. 

В заключение хочется сказать о том, что споры между 

смертной казнью не утихнут никогда, в заключении можно сказать 

о том, что споры о смертной казни не исчезнут никогда, не смотря 

на то, что на смертную казнь наложен мораторий и самым суровым 

наказанием, которое можно назначить, является пожизненное 

лишение свободы. Смертная казнь вовсе не является наилучшим 

наказанием. Лишение человека жизни на законодательном уровне 

не является способом разрешения конфликтов в обществе. С 

учетом же состояния современного общества и уровня 

преступности в государстве, если общество и государство в 

большей степени будет поддерживать данное наказание, то его 

необходимо ввести, но в ограниченных пределах. 
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УДК 343.2 

 

К.Н. Астахова, Н.Д. Ратникова. 

 

ПОНЯТИЕ ПОМИЛОВАНИЯ  

И ЕГО ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие 

правового института помилования. Исследуются признаки 

данного института и его юридическая природа. 

Ключевые слова: помилование, признаки помилования, 

правовая природа помилования, значение института помилования. 

 

На сегодняшний день актуальность правового института 

помилования значительно возросла. С одной стороны это связано с 

тем, что в последнее время на практике имеются некоторые 

трудности в применении данного института, т.е. система 

уголовного права имеет недоработку в данной области. С другой 

стороны актуальность данного института заключается в том, что 

государство стремиться к гуманизации уголовного 

законодательства. 

Гуманизация уголовного законодательства имеет 

определенные признаки. Одним из таких признаков является 

применение института помилования. Суть данного института 

заключается в том, что государство проявляет доверие в отношении 

лица, совершившего преступление, и освобождает его от 

уголовного наказания, рассчитывая на последующее соблюдение 

уголовного закона со стороны лица, которое было освобождено [2, 

c. 72–73]. 

Право на помилование Президента РФ имеет любой 

гражданин, который совершил преступление и отбывает уголовное 

наказание в местах лишения свободы определенный срок или 

пожизненно. 

Для принятия решения о помиловании необходимо учесть все 

факторы и информацию о лице, которое ходатайствует о 

помиловании. 

В практике рассмотрения прошений осужденного о 

помиловании имеется ряд обстоятельств, которые учитывает 

Президент при принятии решения о помиловании. Так, если лицо 
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было осуждено условно, но в период условного осуждения 

совершило преступление, то прошение о помиловании, как правило 

будет отклонено. 

Институт помилования известен с древности, споры о 

сущности, юридической природе помилования существую до 

настоящего времени. Российские ученые давали различные 

определения понятия помилования, например, Н.И. Ветров под 

помилованием понимает акт милосердия верховной власти, 

который является одним из видов освобождения человека из места, 

где он отбывает наказание, который сокращает срок наказания или 

смягчает его, или же полностью снимает судимость [3, с. 343.]. 

А.С. Милхин считал, что помилование это не только акт 

милосердия и милости, но также акт доверия. Если осужденного 

представили к помилованию, и снизили  ему наказание, то это 

значит, что верховная власть проявила доверие к осужденному. 

Следовательно, осужденный не должен повторно совершать 

преступления. Если же осужденный все-таки совершит 

преступление, то он не оправдал оказанного ему доверия со 

стороны государственной власти, и акт помилования был принят 

без всестороннего анализа всех обстоятельств [4, с. 15]. 

На основании приведенных определений можно выделить 

признаки помилования: помилование это разновидность актов, 

которые аннулируют юридические последствия совершенного 

преступления, принимаемые органами исполнительной власти во 

внесудебном порядке. 

По мнению одного из ведущих ученых по теории права С.С. 

Алексеева правовая природа помилования – это юридическая 

характеристика, которая выражает сущность, функции и место 

данного явления (помилование) в ряде иных правовых явлений [5, 

с. 227]. 

Акт помилования является одной из форм проявления 

гуманизма в отношении лица, которое совершило преступление. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что помилование вытекает 

из естественного права человека на прощение. Ряд авторов, 

которые придерживаются данной позиции, например, Д.А. 

Корецкий отмечает, что помилование - это исключительная мера, 

которая применяется только в исключительных случаях, нежели 

условно-досрочного освобождения. Лица, которые были осуждены 

за убийство, терроризм, бандитизм и т.д. могут быть помилованы в 
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случае совершения позитивного поступка (героизм при тушении 

пожара, где осужденный получил ожоги) [6, с. 99]. 

Например, В.Я. Якушин считает, что «Помилование – акт 

Президента РФ, который осуществляется индивидуально для 

конкретного лица, которого суд признал виновным в совершении 

преступления. Данный акт освобождает лицо от уголовной 

ответственности или смягчает ее». 

По мнению Ю.И. Калинина в международном праве под 

помилованием подразумевают чрезвычайное средство, которое 

может быть применено только в особых случаях, когда нет 

возможности использования других правовых средств 

освобождения лица от наказания. Так же Ю.И. Калинин советует 

ввести в законодательство такое положение, при котором 

одобрительное решение о помиловании принималось бы только, 

если больше нет, предусмотренной законом, возможности 

применить другие формы освобождения лица от наказания [7, с. 32-

33]. 

На основании ч. 2 ст. 85 УК РФ можно выделить следующие 

подвиды помилования: 

6. Освобождение лица, осужденного за совершение 

преступления, от отбывания наказания; 

7. Сокращение назначенного размера (срока) наказания, 

осужденному лицу; 

8. Замена назначенного наказания другим более мягким 

наказанием; 

9. Частичное или полное освобождение осужденного от 

отбывания дополнительного вида наказания, которое ему было 

назначено; 

10. Снятие судимости; [8, с. 240]. 

Правоотношения, которые возникают при исполнении 

наказания и освобождении от него регулируются уголовным и 

уголовно-исполнительным правом.  

В уголовно-исполнительном праве также как и уголовном 

праве, содержатся нормы, которые регулируют отношения по 

поводу института помилования. Нормы уголовно-исполнительного 

права являются процедурными нормами, которые регламентируют 

порядок представления осужденного к помилованию (ст. 175 УИК 

РФ), закрепляют помилование, как основания освобождения от 

отбывания наказания (ст. 172 УИК РФ).  
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Анализируя нормы уголовно-исполнительного права при  

регулировании вопросов помилования, нужно отметить, что термин 

«помилование»  можно встретить в 19 нормах, которые 

сосредоточены в 13 статьях Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации [1]. 

Таким образом, считаем, что следует под помилованием 

понимать акт Президента Российской Федерации, смягчающий или 

снимающий наказание, который может быть принят только в 

особых случаях индивидуально и для конкретного лица, который 

по приговору суда является виновным в совершении преступления. 

Так же юридической природой помилования является то, что это 

комплексный правовой институт, который включает в себя нормы 

конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного и 

административного права.  
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УДК 343.1 

 

А.Е. Барсукова, П.А. Луценко 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДЬИ В ОЦЕНКЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос о 

роли внутреннего убеждения судьи в оценке доказательств. 

Исследуется сущность внутреннего убеждения судьи и значение 

убеждения  на различных стадиях уголовного  судопроизводства.  

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, оценка 

доказательств, убежденность, метод оценки доказательств, 

принцип оценки доказательств.  

 

Оценка доказательств в уголовном процессе осуществляется 

по двум критериям: с точки зрения соблюдения законности и с 

точки зрения внутреннего убеждения. Сущность убеждения как 

принципа оценки доказательств закреплена в ст. 17 УПК РФ: 

"судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью". 

Для того чтобы говорить о роли внутреннего убеждения судьи при 

оценке доказательств, следует понять, что включает в себя понятие 

«оценка доказательств». Под оценкой доказательств следует 

считать сложный мыслительно-логический процесс субъектов 

доказывания по анализу собранных доказательств. Оценка 

доказательства является заключительным выводом о достоверности 

или недостоверности доказательства. Оценка доказательств не 

может быть произвольной. Поэтому принцип оценки доказательств, 

по внутреннему убеждению, всегда был неразрывно связан с 

принципом всесторонности, полноты и объективности 

рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Многие правоведы, считают, что оценка доказательств 

представляет собой мыслительную деятельность следователя, 

судьи, прокурора, которая состоит в том, что они, в соответствии с 

законом и своим правосознанием, каждое доказательство по своему 

внутреннему убеждению [2, c. 428]. Правильная, успешная 
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судебная работа нуждается в научно-обоснованной постановки 

учения о доказательствах для определения ценности доказательств 

[3, c. 20]. 

Внутреннее убеждение судьи – уверенность в правильном 

выводе достоверности и достаточности доказательств, основанная 

на многостороннем, полном рассмотрении судьей реальных фактов. 

Внутреннее убеждение судьи играет главную роль при оценке 

доказательств, т.к. именно на судью возложены полномочия 

определять невиновность или виновность подсудимого. Для 

справедливого определения виновности или невинности лица, 

судья опирается именно на своё внутреннее убеждение. Оценка 

доказательств является неотъемлемым правом и обязанностью 

судьи. Предоставляя оценку доказательств только внутреннему 

убеждению судьи, закон вместе с тем предписывает определенные 

правила формирования этого убеждения, а для многих решений и 

форму выражения результатов этой оценки в принятом решении. 

Это обеспечивает сочетание при оценке доказательств 

субъективного фактора - внутреннее убеждение - и объективного - 

совокупность рассмотренных доказательств. 

Убеждение может рассматриваться, как само убеждение, 

формирование внутреннего и собственного взгляда на факты и 

обстоятельства дела, как необходимость самостоятельной оценки 

доказательств. 

Внутреннее убеждение в значительной мере формируется на 

подсознательном уровне, не сводясь к формально-логическим 

выводам несмотря на то, что на убеждение оказывают влияние 

объективные факторы. При осуществлении оценке доказательств 

судья, свободен, независим и самостоятелен. Нельзя смешивать 

внутреннее убеждение с интуицией, догадками и другими 

безотчетными чувствами. Так внутреннее убеждение исключает 

возможность влияния какого-либо внешнего принуждения. 

Сказанное выше, конечно, не означает, что судья не учитывает 

оценки, которые были предоставлены другими участниками 

процесса (защитник, прокурор, потерпевший, обвиняемый и т.д.). 

Речь идет о том, что судья должен прислушиваться к оценкам 

другим лиц, но опираться лишь на своё мнение и убеждение. Таким 

образом, мы понимаем, что любое давление на судью из вне 

невозможно.  Прислушиваясь к рассуждениям других лиц, которые 

участвуют в производстве и соотношение их со своей 
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самостоятельной оценкой, поможет прийти к правильному выводу 

и обеспечить полноценное и объективное исследование 

доказательств. 

Формирование внутреннего усмотрения начинается с момента 

поступления материалов дела в суд. Ознакомившись с материалами 

дела судья, сразу же воспринимает установленную версию, если в 

отношении неё не возникают какие-либо возможные сомнения, 

вытекающие из фактических данных [4, c. 93]. Первое впечатление, 

которое судья получает при ознакомлении с материалами дела, 

влияет на дальнейший ход рассмотрения дела в судебном заседани, 

так как в сознании судьи остается определенный отпечаток. Тем 

самым судьи уже незаметно для себя попадают в своеобразную 

ловушку, которая влияет на сознание и мнение судьи. Дабы 

избежать таких «подрывающих» влияний судья должен уметь 

правильно пользоваться своими убеждениями и мыслями, 

внимательно и всесторонне подойти к рассмотрению материалов 

дела, суметь разглядеть и иные факты, и способы решения дела, 

которые он самостоятельно считает верными. Основным способом 

устранения такого недостатка является необходимость 

руководствоваться основными принципами судопроизводства. 

В судебной практике отведена большая роль личности судьи, 

которая зависит от образования, стажа работы, возраста, моральных 

качеств. Личность судьи и внутреннее убеждение находятся в 

прямой зависимости. Формирование внутреннего убеждения судьи 

основывается на его жизненном и профессиональном опыте, его 

сознании. 

Как основную гарантию справедливости судебного процесса 

следует указать личность судьи. Личность судьи и его внутренние 

убеждения оказывают определяющую роль при применении и 

использовании любой нормы закона. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что 

внутренний мир, жизненный опыт и ценности судьи 

предопределяют деятельность и решения судьи. Принцип 

свободной оценки доказательств, по внутреннему убеждению, 

возлагает на судью полную ответственность за правильность 

решения о виновности или невиновности подсудимого. Оценка 

доказательств является результатом сложной внутренней работы 

судьи, не стесненной в определении силы доказательств ничем, 

кроме указаний разума и голоса совести. Важно чтобы в решении 
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приводились доказательства, обосновывающие выводы по делу. 

При этом недостаточно ссылки на доказательства. В решении 

должно быть изложено существо содержащейся в них информации 

и мотивы, по которым доказательство оценено как достоверное или 

недостоверное должны быть объяснены мотивы вывода о 

доказанности (недоказанности) виновности обвиняемого [5, c. 220]. 

Нравственные нормы и закон, которыми пользуется судья, 

формируют предпосылки правильного внутреннего убеждения. 

Внутреннее убеждение должно формироваться на основании 

тщательного исследования дела и опираться на достаточные, 

допустимые, проверенные доказательства. Внутреннее убеждение, 

как результат оценки доказательств, означает уверенность в 

достоверности доказательств и правильных выводов, к которым 

судья пришел в ходе уголовно-процессуального доказывания. 
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Пиратство одно из самых древних видов преступлений, 

которое посягает на интересы всех государств, когда они 

используют морские пространства. Пиратство носит 

международный характер, который обладает высокой степенью 

общественной опасности, так как представляет угрозу не только 

для определённого государства, но и для всего мира. Данные 

судебной статистики показывают, что в 2011 г. было совершенно 

439 пиратских нападений, из которых 237 пришлись на побережье 

Сомали [1]. 

В России пиратство не получило столь широкого 

распространения, как в других странах, оно не стало традиционным 

способом существования для любой части населения штата. 

Исторически сложилось так, что для российского государства 

борьба с пиратством никогда не была приоритетом, поэтому в 

российском уголовном праве правила ответственности за пиратство 

появились только в XIX веке, но термин «пиратство» в них не 

использовался. 

На сегодняшний день пиратство криминализировано 

национальными законами большинства стран мира. Активизация 

пиратства в некоторых местах – у берегов Африки, в Юго-

Восточной Азии и в других местах – привело к тому, что некоторые 

страны, например Японию, срочно ввести уголовную 

ответственность в отношении пиратства. 

Россия сотрудничает с другими государствами в борьбе с 

пиратством. Уголовно-правовая ответственность за пиратство была 
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установлена 1996 года УК РФ. Уголовно-правовой характеристикой 

пиратства, обусловлена тем, что в современный период статья 227 

Уголовного кодекса РФ редко используется в судебной практике. 

Так, Следственного комитета Российской Федерации показывает в 

период с 2001 по 2011 г. было возбуждено всего 4 уголовных дела 

[2]. Однако, в Черном, Азовском, Каспийском морях, на российских 

реках, а также на Байкале часто бывают случаи нападений 

вооруженных групп на рыболовные суда с использованием 

моторных лодок, с последующим изъятием улова с борта судов. 

Официально, однако, такие нападения не квалифицируются как 

пиратство, а влекут ответственность за грабеж, разбой. В 

Уголовном кодексе РФ 1996 содержало деяния, которые 

фактически имеют все признаки состава пиратства, например, 

состав ст.211 УК РФ и ст. 330 УК РФ. Причиной этого является, на 

мой взгляд, несовершенство уголовно-правовой конструкции и 

формулировок статьи 227 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В составе пиратства содержатся признаки, сходные с рядом 

других преступлений, таких как похищение людей, захват 

воздушного судна или водного транспорта или железнодорожного 

подвижного состава, террористический акт, бандитизм и т.д. 

Однако пиратство отличается от схожих составов преступлений, 

поскольку особенностью современного пиратства является захват 

пассажиров и экипажей кораблей в заложники во время нападения 

пиратов с последующим выдвижением требований об их выкупе. 

Пиратство и захват судна водного транспорта (статья 211 

Уголовного кодекса Российской Федерации) отличаются, во-

первых, от непосредственного объекта: пиратство нарушает 

общественную безопасность только в сфере морского судоходства, 

а прямой объект угона судна водного транспорта следует признать 

общественную безопасность в сфере любого вида судоходства, 

включая речное движение. Во-вторых, также необходимо провести 

различие между этими преступлениями в отношении преступления: 

пиратство может быть совершено только против водного судна, 

предназначенного для эксплуатации в морских районах, и угона в 

отношении любого типа судна (морской, смешанный тип, 

внутреннее судоходство). Но основное различие заключается в 

цели совершения этих преступлений: пираты действуют с целью 

захвата чужого имущества, в то время как угон может быть кем 
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угодно, а если цель виновата, то дальнейший захват этого 

автомобиля. Иными словами, преступник стремится использовать 

судно только для перевозки в качестве транспортного средства. 

Необходимо различать пиратство и терроризм, потому что в их 

социальной сущности это разные явления. 

Главная отличительная черта - цель совершения 

преступлений. Целью пиратства является приобретение чужого 

имущества. Цель террористического акта - оказывать влияние на 

директивные органы или международные организации, а также на 

угрозу совершения этих действий таким же образом. 

Таким образом, можно сказать что ст. 227 УК РФ редко 

используется в практической деятельности, состав объективных 

признаков преступления имеют сходство с рядом других 

преступлений. Для этого, считаем что следовало бы ввести новую 

редакцию ст.227 УК РФ «Пиратство» и примечание к ней. 
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В обеспечении безопасности нуждается современное 

общество на сегодняшний день. И международное и национальное 

право подтверждает это. Органы, которые осуществляют данную 

функцию, включают в себя элементы, имеющие различные 

поставленные задачи и правовой инструментарий. 

В первую очередь хотелось бы разобраться, что является 

правоохранительной деятельностью. Правоохранительная 

деятельность – это один из видов государственной деятельности, 

осуществляемый специально на то уполномоченными органами для 

охраны и защиты прав с помощью применения юридических мер 

воздействия. И правоохранительные органы являются 

исполнителями правоохранительной деятельности. 

Правоохранительные органы – это государственные органы, 

основная их функция охрана законности и правопорядка, защита 

прав и свобод человека, борьба с преступностью. К основным 

направлениям этой деятельности относятся: конституционный 

контроль, отправление правосудия, организационное обеспечение 

деятельности судов, обеспечение выполнения судебных решений, 

прокурорский надзор, охрана общественного порядка, обеспечение 

безопасности, выявление и расследование преступлений, оказание 

юридической помощи, предупреждение преступлений и других 

правонарушений [7]. 

Хотела бы выделить те направления, которыми занимается 

Министерство внутренних дел нашей страны, а в частности 

составной частью которого является такой орган как полиция. В 
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МВД РФ полиция была включена в соответствии с Указом 

Президента РФ № 248 от 01.03.2011 года «Вопросы Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации», в ходе реформы в 2009-

2011 годах.  Полицейская реформа — это неотъемлемая часть 

исторического процесса модернизации российского государства, 

права и общества. Для реализации той или иной реформы требуется 

определенный срок. В правоохранительной сфере политика права 

должна систематически внедряться, то есть необходимо постепенно 

внедрять программы для развития полицейских органов, с учетом 

их специфических особенностей и деятельности [4]. 

Кроме того, сейчас можно выделить ряд положительных 

итогов полицейской реформы в 2012 году: улучшилось качество 

полицейского законодательства, более четко раскрыты пределы 

компетенции полицейских, усилилась социальная защита 

сотрудников и их заинтересованность в результатах работы, 

предусмотрены способы общественного контроля за законностью 

полицейских действий. Вместе со сменой названия, поменяли 

обмундирование, основным цветом стал темно-синим и это 

напоминает форму царских времен. Так же была сокращена 

численность сотрудников внутренних дел на 22 %, а именно 

сокращение коснулось аппарата управления. Значительно были 

повышены социальные гарантии и денежное довольствие 

сотрудников полиции [5]. Но все ли так хорошо, как кажется на 

первый взгляд? Достаточно много проблем российской милиции в 

«обновленной» полиции не были решены, но, как признались сами 

разработчики программы, даже усугублены. Осталось неизменным 

то, что не происходит снижения количества тяжких преступлений, 

коррупция в органах внутренних дел так и не побеждена, уровень 

престижности службы на крайне низком уровне, степень доверия 

граждан по-прежнему минимальна. 

Многие отмечают, что, если в течение шести лет ситуация в 

органах не изменится, кризис правоохранительной системы грозит 

принять, так сказать, патологические формы. Полицейские 

эксперты говорят о неминуемой утрате доверия к людям в форме, 

увеличении количества безнаказанных преступлений, снижении 

уровня безопасности во всех сферах и даже «усилении угрозы 

срыва проведения крупных международных и массовых 

спортивных мероприятий». 
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Вследствие чего, российское законодательство решает 

провести новую реформу. Новая реформа будет касаться на «не 

силовые» структуры Министерства внутренних дел. В систему 

медицинского обслуживания сотрудников полиции будут внесены 

изменения - в настоящее время этот вопрос будет рассмотрен не 

Министерством внутренних дел, а соответствующими 

департаментами. Уже внесено предложение о принятии данных 

изменений в проект «Повышение обороноспособности и 

безопасности государства» межведомственной рабочей группой. 

Если изменения будут приняты, то проект начнет действовать в 

течение 6 лет, то есть с 2018 по 2024 год. 

Поликлиники, больницы, санатории, все медицинские 

учреждения, принадлежащие к числу ведомственных - могут быть 

реализованы или переведены в собственность другим 

министерствам [5]. Оказание услуг сотрудников Министерства 

внутренних дел будет полностью переведена в систему 

добровольного медицинского страхования. Это решение было 

принято на основе увеличения количества жалоб со стороны 

персонала ведомственных медицинских учреждений на давление 

силовиков. Для того, чтобы полностью опровергнуть любые 

подозрения по этому вопросу, было решено передать сотрудников 

Министерства внутренних дел в поликлиники, подчиненные 

Министерству здравоохранения. Что касается финансовой стороны 

этого вопроса, переход от одной формы медицинской помощи к 

другой не приведет к трате крупных сумм. Например, ранее для 

обслуживания сотрудников МВД в ведомственных медицинских 

учреждениях было выделено около 25 млрд. рублей. По 

предварительным оценкам экспертов, переход на систему 

добровольного медицинского страхования не приведет к 

увеличению затрат. 

Но новые введения затрагивают не только медицинской 

сферы. В настоящее время рассматривается проект передачи 

экспертно-криминалистического подразделения МВД в ведомство 

федеральных государственных унитарных предприятий. Этот 

вопрос еще нельзя назвать решенным, ответ на него можно 

получить только после окончательного принятия 

крупномасштабной реформы в МВД России в 2018 году. 
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Данный вопрос пока нельзя назвать решенным, ответ на него 

можно будет получить только после окончательного принятия 

масштабной реформы в МВД России 2018 года. 

Кардинальные изменения касаются также сотрудников, 

которые по новой реформе станут гражданскими служащими, это 

такие как: 

 работники бухгалтерии; 

 психологи; 

 сотрудники кадрового отдела; 

 финансисты. 

Кроме того, у полиции будет меньше обязанностей. Теперь 

Министерство юстиции или Росреестр будет заниматься выдачей 

паспортов, а также водительскими удостоверениями. 

Планируется, что к концу 2018 года все полномочия службы 

пожарной безопасности будут переданы в Министерство 

внутренних дел. Обязанности МЧС будут разделяться между 

Министерством обороны и Министерством внутренних дел. Для 

реализации эффективного ведомственного контроля будет создано 

управленческое подразделение МГБ. 

Основная цель реформы Министерства внутренних дел 

России в 2018 году – это оптимизация численности сотрудников 

министерства и повышение эффективности каждой структуры. 

Некоторые сотрудники попали под сокращение. В первую 

очередь это касается сотрудников отделов по борьбе с 

экстремизмом. Стоит отметить, что были уволены не только 

сотрудники региональных отделов, но и служащие центрального 

аппарата. Прежде всего, это касается сотрудников отделов по 

борьбе с экстремизмом. Стоит отметить, что были уволены не 

только сотрудники региональных отделов, но и сотрудники 

центрального аппарата. Часть функций отдела по борьбе с 

экстремизмом, то есть по предупреждениям и противодействиям 

терроризму, возьмет на себя Росгвардия. Но на данный момент 

пока нет официального подтверждения данной информации. 

Явным признаком того, что реформа будет поистине 

глобальной, было увольнение заместителя министра юстиции 

Российской Федерации Сергея Герасимова. Приказ об увольнении 

чиновника с должности был подписан президентом России в 

августе этого года. Хотелось бы отметить, что именно Герасимов 

получил неофициальное название идеолога предстоящих 
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изменений. Например, он инициировал предложение по 

сохранению уголовной ответственности за все нарушения 

законности и порядка во время официальных собраний и 

ужесточение наказания за категорию лиц, которые неоднократно 

сталкивались с административными нарушениями. 

В некоторых регионах России новые законодательные 

требования уже вступили в силу, и в результате этих первых шагов 

можно судить об эффективности реформы. Правки будут внесены 

на основании результатов проделанной работы с учетом 

рекомендаций МВД. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, 

обозначающие существующие на сегодняшний день проблемы в 

области организации адвокатской деятельности, а так же в 

процессе непосредственной реализации такой деятельности. 

Рассматриваются пути преодоления таких проблем. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокатская 

тайна, адвокатский запрос, контроль, адвокатское образование. 

 

В своей повседневной деятельности адвокаты нередко 

сталкиваются с некоторыми проблемами, которые еще не имеют 

законодательного разрешения. 

К таким проблемам относятся случаи нарушения адвокатской 

тайны. Так, Федеральный закон от 31.05.2002 года N63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской федерации» 

дает определение - адвокатской тайной являются любые сведения, 

связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. 

Ч. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката дает 

более полный перечень сведений, относящихся к адвокатской 

тайне: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия 

доверителей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в 

ходе подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в 

процессе оказания юридической помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно 

доверителю или ему предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, 

включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 
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- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи. 

Все эти сведения, перечень которых, не носит 

исчерпывающего характера, являются объектом адвокатской тайны 

и подлежат защите. 

Согласно данному определению и положениям Кодекса 

профессиональной этики адвокатов адвокат обязан соблюдать 

тайну и не разглашать сведения, полученные им от своего клиента 

при оказании ему юридической помощи. Определение позволяет 

понять, что адвокатская тайна - это важный элемент в системе 

защиты клиента, и ее разглашение может навредить доверителю 

либо его близким [1, с. 32]. Но что же делать, когда адвокату 

становятся известны сведения о готовящемся преступлении, или 

нарушении прав других лиц? Существуют ли границы адвокатской 

тайны? 

Согласно нормативно-правовым актам регламентирующим 

деятельность адвокатуры можно сделать вывод о том, что адвокат 

вправе разглашать только ту информацию, которая имеет значение 

для дела и будет способствовать вынесению оправдательного 

приговора, а так же другую информацию с согласия своего 

доверителя. 

Отвечая на поставленные ранее вопросы, можно сказать, что 

адвокатская тайна не имеет определенных границ. Суть 

адвокатской тайны заключается в том, что клиент должен 

полностью довериться своему защитнику, а для этого он должен 

быть уверен, что его секрет не будет раскрыт. Именно поэтому 

адвокатская тайна стоит наравне с тайной исповеди. Защита такой 

тайны способствует справедливости правосудия. Даже совершив 

преступление, человек всегда остается, в первую очередь, 

человеком который имеет право на защиту от порой 

несправедливого государственного механизма осуществления 

правосудия. 

К сожалению, на сегодняшний день, адвокатская тайна не 

всегда соблюдается сотрудниками правоохранительных органов.  

Адвокатская тайна является необходимым элементом всего 

механизма осуществления правосудия, и ее соблюдение будет 

способствовать полноценному развитию этого механизма [2, с. 

169]. Несоблюдение адвокатской тайны разрушает справедливость 
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правосудия, поскольку подрывает доверие клиентов их 

защитникам. 

На сегодняшний день, намечаются положительные 

перспективы развития такого института. Например, Совет по 

правам человека при президенте России планирует провести 

специальное заседание, посвященное укреплению гарантий 

независимости адвокатов. 

Еще одной проблемой, связанной с адвокатской тайной, 

является прослушивание телефонных переговоров 

правоохранительными органами. Так, согласно статье 168 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

просушивание телефонных и иных переговоров подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступления лиц допускается, если 

есть основания полагать о том, что такие переговоры «могут 

содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела». 

Применяется к делам средней тяжести, тяжким и особо тяжким. 

Государство обязуется обеспечивать соблюдение 

конфиденциальности переговоров подсудимого с его защитником, 

однако эта обязанность нередко нарушается правоохранительными 

структурами. Адвокат может оказывать защиту в разных областях 

Российской Федерации и не всегда имеет возможность приехать к 

своему подзащитному, чтобы обговорить с ним необходимые 

вопросы. Кодекс профессиональной этики адвокатов 

устанавливает, что никакие телефонные и иные переговоры 

адвоката не могут быть прослушаны, однако это не касается 

подзащитного, что на сегодняшний день представляет собой 

большую проблему [3, с. 211]. Это мешает адвокатам эффективно 

осуществлять свою деятельность по защите лиц, нуждающихся в 

помощи. 

Так или иначе, государство должно стремиться к защите 

адвокатов и их тайны. Адвокатская тайна, несомненно, должна 

соблюдаться как самими адвокатами, так и другими гражданами и 

органами. Только уравновешение полномочий сторон в судебном 

процессе, а так же их взаимоуважение друг к другу, будет 

способствовать вынесению справедливого приговора. 

Существует так же проблема невыполнения различными 

органами обязанности по исполнению адвокатского запроса. При 

подаче запроса для предоставления различными государственными 

органами необходимой для адвоката информации, он нередко 
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сталкивается с тем, что его запрос оказывается без ответа. 

Законодательством установлен ряд случаев, когда органы могут 

отказать в предоставлении запрашиваемых сведений: 

1) в случае, когда субъект, получивший адвокатский запрос, 

не располагает запрошенными сведениями; 

2) когда нарушены требования к форме, порядку оформления 

и направления адвокатского запроса, определенные в 

установленном порядке; 

3) если запрошенные сведения отнесены законом к 

информации с ограниченным доступом. 

Однако государственные органы не руководствуются 

данными правилами, а просто игнорируют запрос. В этом случае 

адвокатом может быть применена защитная мера – обращение в 

суд, так как кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации гласит: «Неправомерный отказ в 

предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с 

поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации 

информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо 

предоставление заведомо недостоверной информации – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». К сожалению, в 

силу своей занятости адвокат не может каждый случай 

игнорирования запроса оспаривать в судебном порядке, поскольку 

на это ему придется потратить большое количество времени, что не 

всегда возможно. 

Государственная дума рассматривает законопроект, 

повышающий значимость адвокатского запроса. К сожалению, 

осуществление данных проектов протекает очень медленно. 

Еще одной проблемой является отсутствие поддержки 

молодых адвокатов. Многие молодые люди, окончив высшее 

учебное заведение, видят себя работником в адвокатской сфере. Но, 

получив статус адвоката, многие сталкиваются с финансовой 

проблемой. Она заключается в том, что молодой адвокат, ещё 

совершенно не имея клиентов, а, следовательно, и заработка уже 

обязан отчислять денежные средства на содержание Адвокатской 

палаты [4, с. 79]. Помимо этого ему необходимо платить за аренду 

помещения, в котором он будет осуществлять свою деятельность, 

если он выберет такую организационную форму как адвокатский 
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кабинет. Естественно, что на начальном этапе адвокату лучше 

работать в юридических консультациях, но это тоже не очень 

прибыльно и устраивает не всех. Поэтому государство должно 

разработать какую-либо поддержку молодым адвокатам, например, 

снизить размер ежемесячных взносов. 

Адвокатура в Российской Федерации действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. Она 

должна действовать на независимой основе от государственных 

органов, иначе она перестанет быть адвокатурой в истинном ее 

понимании. Истинный адвокат обязан оказывать помощь 

гражданам на основе честности и добросовестности, в чем он 

торжественно клянется на присяге. Чем меньше у государства 

будет контрольных полномочий по отношению к адвокатуре, тем 

меньше будет злоупотреблений и нарушений прав адвокатов. 

Несомненно, деятельность адвокатов должна регулироваться 

государством, поскольку адвокаты отражают публичный интерес 

общества, они призваны совершенствовать работу судебной 

системы, путем обеспечения доступа к правосудию, а также 

помогать в реализации принципа состязательности судебного 

процесса. Однако это регулирование не должно ущемлять прав 

адвокатов, оно должно быть направлено на помощь в адвокатском 

самоуправлении, и предотвращение правонарушений. 

Эта помощь должна выражаться в принятии решений, которые 

улучшают положение адвокатов и решают возникающие в их 

трудовой деятельности проблемы. 

Таким образом, адвокатура должна действовать на основе 

заложенных в нее принципов без ограничений со стороны 

государства. Установление контроля повлечет возникновение 

коррупции и подкупа в адвокатской деятельности, а так же 

нарушение прав адвокатов. Государство не должно ущемлять прав 

адвокатов, ведь они являются специалистами в своем деле. Только 

адвокаты могут решать вопросы своей организационной 

деятельности, ведь эти вопросы непосредственно их затрагивают, 

регулируют организацию адвокатской деятельности. Государство 

должно исполнять принципы, заложенные в основе адвокатской 

деятельности, для ее нормального функционирования. Адвокаты 

являются важным звеном в совершенствовании судебной системы, 
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а это очень важно в становлении полноценного правового 

государства, провозглашенного в Конституции. 
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встречающиеся проблемы, которые возникают при производстве 

следственного эксперимента в Российской Федерации и 

предлагаются некоторые их решения. На основании данной 

работы сделан вывод о том, что для устранения трудностей 

следственного эксперимента необходимо внести ряд поправок в 

УПК РФ. 

Ключевые слова: следственный эксперимент, следственные 

действия, проблемы следственного эксперимента. 

 

Следственный эксперимент - это совокупность следственных 

действий, которые проводятся в целях проверки уже имеющихся 

фактов по делу, а также установления новых обстоятельств, 

которые способствовали совершению преступления. 

В настоящее время роль следственного эксперимента в 

уголовном процессе и криминалистике велика. Это связано с тем, 

что любая ошибка или неточность приводит к неправильному 

рассмотрению дела и соответственно, виновные лица могут 

остаться безнаказанными. А для того, чтобы этого избежать все 

участники эксперимента, в частности, следователь должны быть 

объективными. 

Специалисты в области криминалистики выделяют некоторые 

этапы в структуре следственного эксперимента. Первый – это 

принятие решения о назначении эксперимента. Второй – решение 

вопроса о возможности проведении его в конкретной обстановке и 

в определенное время. Третий этап – выяснение точных целей 

следственного действия, а также проведение определённых 

мероприятий. 

Следующий этап – создание конкретных условий. На нем 

следователь старается добиться максимального сходства с реальной 

обстановкой в момент совершений преступления. Главное сходство 

– это время, место, погодные условия и какие-либо значимые 
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предметы. Предпоследний этап- воспроизведение определенных 

опытных действий. На данном этапе необходимо учитывать 

многократность, темп и режим проведения эксперимента. 

Завершающий этап- формулирование выводов, и оценка 

результатов, которые получены экспериментальным путём. 

На каждом из этих этапов возникают трудности, которые 

замедляют своевременное и правильное проведение следственного 

эксперимента, и соответственно, всего раскрытия уголовного дела.  

Проблемы, возникающие при производстве следственного 

эксперимента, в разные эпохи рассматривали такие ученые как Р.С. 

Белкин, О.Я. Баев, Р.Д. Рахунов, Ю.Н. Белозеров и другие. Но даже 

они не смогли найти ответа на наиболее дискуссионные вопросы. 

Разберем более подробно некоторые проблемы. 

Поскольку в УПК не закреплен четкий порядок проведения 

следственных экспериментов, то на следователя возложена вся 

обязанность успешного его проведения, руководствуясь лишь 

правами в соответствии с общими нормами уголовно-

процессуального законодательства. Также в уголовно-

процессуальном Кодексе не прописаны права и обязанности 

участников, поэтому любой может отказаться от дачи показаний и 

вероятнее всего никаких негативных последствий не будет. Для 

устранения данной проблемы УПК необходимо дополнить 

конкретной статьей, где будет исчерпывающий список прав и 

обязанностей всех участников именно следственного эксперимента. 

В ходе следственного эксперимента важной задачей является 

воспроизведения какого-либо обстоятельства, события, действия 

как можно точнее, но на практике это практически невозможно. Так 

считал Ю.А. Ляхов, который указывал: «Нельзя воспроизвести 

положение потерпевшего и нападающего в момент совершения 

преступления, нельзя воспроизвести действия преступника на 

месте совершения преступления» [2, с. 8]. Невозможно и создать 

точную обстановку, как в момент совершения преступления, она 

будет лишь похожей. 

Также большое значение играет психологический фактор. Так, 

например, достаточно трудно выяснить в каком состоянии 

находился преступник, совершая преступление. Если он находился 

в состоянии аффекта, то вряд ли вспомнит какие-либо детали и на 

следственном эксперименте не сможет повторить своих действий 

хотя бы потому, что забыл их уже, поскольку не контролировал 
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своих действий. Еще встречаются случаи, когда участники 

эксперимента, а именно подозреваемые и обвиняемые действуют из 

корыстных побуждений и специально запутывают следы, чтобы 

следствие не смогло правильно рассмотреть дело.  

Трудности при проведении следственного эксперимента могут 

возникнуть в том случае, если участники отказываются от участия 

в нём в последний момент. На это может быть много причин, но 

главной является то, что в УПК не установлено никакой 

ответственности. Для решения этой проблемы УПК необходимо 

дополнить статьей, где будет указано, какое наказание понесет 

человек, сорвавший следственный эксперимент. Не очень уместно 

вводить за это уголовную ответственность, а целесообразнее будет 

наложение штрафа, например, в размере 30-50 тысяч рублей. 

Только в этом случае человек задумается о том, что его участие 

необходимо. 

Следственный эксперимент-это действие, которое требует для 

следственных органов достаточно много времени, поскольку важно 

правильно определить участников, место и время. Большая 

сложность возникает тогда, когда необходимо проводить 

следственный эксперимент при определенных погодных условиях. 

Так, например, дорожно-транспортные происшествия чаще всего 

случаются, когда идет снег, дождь, туман и поэтому эксперимент 

можно проводить лишь при таких же схожих природных условиях, 

поэтому следователь вынужден «выжидать» время, находиться в 

полной готовности чтобы выехать на место происшествия.  

Для того чтобы решить проблему «времени» в 

криминалистике имеются предложения о воспроизведении 

погодных условий в виде дождя. Для этого нужно использовать 

пожарную машину, а в других – разработанную дождевальную 

установку, имитирующую воздействие дождя на лобовое стекло во 

время движения транспортного средства. В случае с пожарной 

машиной использование потока воды представляется абсолютно 

неприемлемым решением, так как на условия видимости оказывает 

влияние не сам дождь, а его интенсивность. В другом случае 

принцип работы предложенной установки сводится к подбору 

разбрызгивателя и расхода подаваемой воды, который 

соответствует силе дождя, при котором было совершено дорожно-

транспортное происшествие [3, с. 102]. 
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Ученые считают, что с помощью такой установки 

учитываются одновременно видимость в условиях, когда идет 

дождь, а также возможность обнаружения каких-либо препятствий. 

Достаточно много времени также уходит на раскрытие дел об 

убийствах, поскольку приходится выстраивать обстановку с 

муляжами трупов, на которых отдельное внимание нужно уделить 

его признакам. Такими могут быть следующие: телосложение, рост, 

вес, одежда и другие. 

УПК не предусматривает обязательные участия в 

следственном эксперименте понятых, что представляется 

неверным, т.к. увеличивает субъективные начала в уголовном 

судопроизводстве. [4, с. 2-3]. 

В соответствии со статьёй 170 УПК РФ, понятые принимают 

участие в следственных действиях по усмотрению следователя [1]. 

Данный вопрос является наиболее дискуссионным, поскольку 

большинство учёных считают, что участие понятых является 

обязательным. Это связано с тем, что следственный эксперимент-

это то действие, за чистотой которого необходимо наблюдать со 

стороны и в конечном итоге подтвердить реальный результат 

исследования. И даже в тех случаях, когда участие понятых 

невозможно, например, в труднодоступной местности, и 

применяются средства видео фиксации, то их все равно нельзя 

считать полными достоверными доказательствами, поскольку 

какие-либо моменты при съемке можно упустить, либо техника 

может выйти из строя. Для решения этой проблемы в УПК 

необходимо внести корректировку о том, что эксперимент 

необходимо проводить только при участии понятых, желательно не 

менее трех. Только тогда вероятность того, что эксперимент 

сфальсифицировали сводится к минимуму. 

Если исходить из опыта следственного эксперимента, то 

можно сделать вывод о том, что для его успешного проведения 

необходимо руководствоваться специальными научными 

системами и методами, а не только криминалистической техникой 

и тактикой. Поэтому здесь важна личность следователя, а именно 

он обязан разбираться в тонкостях других областей знаний, быть 

лично незаинтересованным в деле, а также неподкупным. 

Следователь должен внимательно и тщательно проверять все 

факты, касающиеся уголовного дела, поскольку результаты, 

полученные экспериментальным путем не всегда однозначны. И 
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если поспешить с этим или невнимательно изучить все детали дела, 

то большая вероятность ошибиться в самом элементарном. 

Часто ошибки возникают из-за того, что проведение 

эксперимента по наиболее сложным уголовным делам доверяют 

неопытным уполномоченным на то лицам и поэтому расследование 

дела затягивается надолго. Все субъекты должны ощущать на себе 

всю ответственность рассмотрения дела, поскольку они решают 

судьбу человека и все остальные лица, участвующие в деле должны 

также стремиться помочь следствию, а не сильнее его запутывать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель в 

статье 181 УПК не дает четкого понятия следственного 

эксперимента, не указывает какие именно участники должны 

присутствовать при проведении данного следственного действия и 

соответственно ничего не упоминается об их ответственности. В 

связи с чем представляется необходимым дополнить данную норму 

конкретными положениями, касающимися упомянутых моментов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы 

применения норм о неприкосновенности жилища при 

расследовании уголовных дел. Предлагаются изменения 

действующих норм УПК РФ и практики производства 

следственных и иных процессуальных действий с учётом 

особенностей конституционных гарантий неприкосновенности 

жилища. 

Ключевые слова: жилище, неприкосновенность жилища, 

следственные действия, меры уголовно-процессуального 

принуждения. 

 

Российская Конституция, принятая после распада Советского 

Союза, претерпела ряд изменений и в конечном итоге была 

усовершенствована. Тем не менее, в отдельные главы 

государственного документа вносятся различные поправки и 

изменения. Одним из нерушимых конституционных принципов 

является неприкосновенность жилища. Многие из проживающих в 

РФ граждан не до конца осознают всю его значимость и 

последствия нарушения, что может привести к уголовной 

ответственности, которая предусмотрена статье 139 УК России. 

Согласно Конституции РФ неприкосновенность жилища 

представляет собой запрет на проникновение в квартиру или дом 

для граждан, которые в нем не проживают. 

На наш взгляд, точка зрения В.П. Божьева, заключающаяся в 

том, что требования, содержащиеся в ст. 25 Конституции РФ, 

направлены на защиту собственника и владельца жилища от 

посягательств любого человека [5], представляется интересной. 

Получается, что право на неприкосновенность становится 

определенной гарантией не только неприкосновенности жилища, а 

также его правомочий: собственность, аренда или наем. Логичным 

будет согласиться с данным мнением в той части, что 
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конституционные нормы, устанавливающие неприкосновенность 

жилища, оказывают непосредственное влияние не только на 

целостность человеческого существования, частную жизнь 

человека, но и на защиту всех прав, которые связаны с правом на 

жилище. При правоотношениях аренды и найма жилого помещения 

субъекты отношений также должны придерживаться права на 

неприкосновенность жилища. 

Можно согласиться с мнением О.В. Фирсова в том, что 

«Реализация норм Конституции РФ в то же время не имеет 

отлаженного механизма. Например, закрепление механизма ее 

реализации в Законе "Об исполнительном производстве", 

связанного с возможностью совершения такого исполнительного 

действия, как вход судебного пристава-исполнителя без согласия 

должника в его жилое помещение на основании письменного 

разрешения старшего судебного пристава-исполнителя, является 

весьма спорным. Сходные с этим действием по содержанию 

полномочия других органов (например, осмотр жилища без 

согласия проживающих в нем лиц, обыск, выемка в жилище) и 

оперативно-розыскные мероприятия в виде обследования жилища 

против воли проживающих в нем лиц по общему правилу 

допускаются на основании судебного решения» [9]. 

 Нарушение неприкосновенности жилища представляет собой 

деяние, наказуемое уголовным законодательством. Степень 

ответственности за него четко прописана в статье 139 УК РФ. 

Незаконное проникновение в жилище подразумевает умышленное 

вторжение в помещение без согласия проживающих в нем людей. 

Такие действия представляют собой опасное антисоциальное 

поведение, несущее угрозу правам  и свободам человека и 

гражданина. 

Нарушение неприкосновенности жилища является 

преступлением, которое состоит из объекта, объективной стороны, 

субъективной стороны и субъекта. 

Объективная сторона правонарушения заключается в 

активном поведении при проникновении в помещение, без согласия 

проживающих в нем людей. 

Субъективной составляющей можно назвать наличие умысла. 

В тоже время наличие мотива и способ проникновения в жилье не 

будет иметь значения при классификации преступления и 

применения меры наказания согласно статье 139 УК РФ. Также для 
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формирования состава преступления не будет учитываться обмен 

или злоупотребление доверием. Довольно часто нарушение 

неприкосновенности жилища сопровождается угрозами или 

нанесением вреда здоровью собственников помещения. Такие 

обстоятельства усугубляют ситуацию, и влекут наказание не только 

по 139 статье УК РФ, но и другим параграфам Уголовного кодекса. 

Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Объектом преступления выступают общественные отношения, 

которые направлены на защиту конституционных права и свобод 

человека и гражданина.  

Предметом же выступает помещение, в котором проживает 

лицо, это может быть квартира, дом или дача. Гаражи, постройки, 

здания, не предназначенные для постоянного проживания, не 

относятся к термину «жилище». Дом или квартира может 

находиться в различной форме собственности. Граждане, временно 

проживающие в помещении на основании договора найма или 

аренды, также вправе требовать неприкосновенность жилища.  

Проникновение в жилище на незаконных основаниях может 

наказываться исключительно по статье 139 УК РФ или в 

совокупности статей. Меры ответственности четко 

регламентированы на законодательном уровне, но, несмотря на это, 

каждый случай индивидуален и требует подробной детализации. За 

то, что гражданин нарушил неприкосновенность жилища, к нему 

может быть применено одно из следующих видов наказаний по 

статье 139 УК РФ: Незаконное проникновение в помещение без 

разрешения собственника влечет штраф на сумму 40 тысяч рублей 

или 360 часов обязательных работ, или 1 год исправительных 

работ, или три месяца ареста. Проникновение в квартиру или дом 

при отсутствии законных оснований с применением 

насильственных действий или угрозой их использования грозит 

более радикальными методами наказания, такими как 

административное взыскание до 200 тысяч рублей, исправительные 

или принудительные работы на период до двух лет и лишение 

свободы на два года. Противоправное вторжение в дом с 

использованием служебного статуса или превышения должностных 

полномочий влечет суровое наказание в виде штрафа до 300 тысяч 

рублей, лишения права занимать определенную должность на 
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период до 5 лет, исправительные работы на три года, а также арест 

и лишение свободы на 36 месяцев. 

Важно понимать, что на законодательном уровне 

предусмотрены случаи, когда допускается нарушение 

неприкосновенности жилья. Статья 139 УК РФ не будет 

применяться к гражданам в ситуации, когда они проникли в чужое 

помещение без согласия собственников, по следующим причинам: 

с целью предотвращения пожара и обеспечения безопасности 

других граждан; при выполнении служебного долга и обязанностей 

со стороны представителей правоохранительных органов; при 

наличии судебного решения, позволяющего проникнуть в 

помещение с целью изъятия и осмотра определенного имущества, 

но только при четком соблюдении процедуры проникновения; при 

наличии судебного решения у органов опеки, которые 

руководствуются интересами несовершеннолетних граждан РФ; в 

случае проведения оперативно-розыскных действий и мероприятий 

по задержанию злоумышленников. Если собственник помещения 

недоволен тем, что уполномоченное лицо, представитель 

правоохранительных органов или другой человек проник в ваш дом 

без разрешения, необходимо выяснить, вправе ли он был совершать 

подобные действия. Если лицо было не вправе нарушать 

конституционные права россиян, то его действия можно будет 

обжаловать в судебном порядке. Для этого подается специальная 

жалоба по месту жительства истца или ответчика. 

В российском законодательстве содержится много норм, 

призванных обеспечить гарантии прав и свобод граждан при 

осуществлении государственными органами следственной и 

оперативно-розыскной деятельности. Однако, как показывает 

проведенный анализ, большинство из них были разработаны и 

приняты практически без учета возможности использования 

специальных технических средств, предназначенных для тайного, 

негласного получения информации в нарушение конституционных 

прав. Кроме того, некоторые из перечисленных правовых норм, 

например ст. 139 УК РФ, не только не учитывают современный 

уровень развития технических средств и не содержат упоминания о 

них, но и не соответствуют своему названию и положениям 

Конституции РФ, которые они развивают. 

Хотелось бы отметить, что не урегулирован вопрос 

осуществления фиксации наблюдательных действий в жилище, 



 

279 

 

когда фиксация осуществляется за границами жилища. Например, 

осуществление фото или видио съемки за оградой жилого 

помещения. На наш взгляд использование в личных целях или 

каких-либо иных (размещение в интернет ресурсах) нарушает права 

человека и гражданина. Данный вопрос законодательством не 

конкретизирован по настоящее время. 

Поэтому представляется необходимым внести 

соответствующие поправки в законодательные нормы, 

гарантирующие рассмотренные права и свободы граждан. 

Для этого предлагаем изложить ст. 25 Конституции РФ в 

следующей редакции: "Жилище неприкосновенно. Никто не вправе 

проникать в жилище, нарушать границы жилища и наблюдать за 

происходящим в жилище против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения". 

В соответствии со статьей 12 и 177 УПК для осмотра жилища 

достаточно получить  устное согласие проживающих в нем лиц, по 

– нашему мнению, это можно считать пробелом в 

законодательстве, который нужно устранить корректируя бланки 

следственных действий, ввиду особенностей производства 

следственного действия, сопряжённого с проникновением в 

жилище. В связи с этим необходимо изменить форму протоколов 

следственных действий. После указания времени начала 

следственного действия добавить графу, предусматривающую 

отражение наличия согласия или его отсутствие у проживающих 

лиц. 

Перед тем как войти в жилище, следователь, дознаватель 

должны осведомить всех проживающих о том, кто, какое 

следственное действие и в каком порядке будет производить, 

разъяснить им права, обязанности и ответственность. Данная 

рекомендация согласуется с положениями ч. 1 ст. 11 УПК РФ, п. 2 

ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О полиции» и ч. 7 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ, 

предписывающими сотруднику органов внутренних дел РФ в 

ситуациях, связанных с ограничением прав и свобод гражданина, 

разъяснять основания такого ограничения. 

Не совсем понятен правовой статус лиц, согласие которых 

должно быть получено для проникновения в жилище. На основании 

ст. 25 Конституции РФ и ст. 12 УПК РФ согласие должно быть 
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дано проживающими. Кто относится к категории проживающих, 

УПК РФ не называет. По мнению С.Д. Долгинова, под лицами, 

проживающими в жилище, "подразумеваются совершеннолетние 

лица, постоянно или временно проживающие в подлежащем 

осмотру жилом помещении или владеющие им на правах частной 

собственности, независимо от факта их регистрации в этом 

жилище" [7]. 

В.М. Харзинова под проживающими в жилище лицами 

понимает постоянно или временно проживающих в нем 

собственников; нанимателей помещения по договору социального 

найма или по договору аренды; граждан, а также проживающих 

совместно с ними совершеннолетних членов их семей (супруга, 

детей, родителей и др.) и других родственников, не являющихся 

членами их семей; нетрудоспособных иждивенцев, опекунов, 

попечителей и иных лиц, вселенных в помещение в установленном 

законом порядке[10]. 

По нашему мнению, в законодательстве необходимо 

конкретно указать, какие лица относятся к категории 

проживающих.  

Таким образом на основании вышесказанного  предлагаем 

внести изменения в содержание ч. 5 ст. 177 УПК РФ, изложив ее в 

следующей редакции: 

«Осмотр жилища, в том числе являющегося местом 

происшествия, производится строго с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании решения суда. Согласие на осмотр жилого 

помещения истребуется у совершеннолетних лиц, проживающих в 

жилище в соответствии с законодательством. Если среди 

проживающих лиц есть несовершеннолетние или лица, которые не 

могут защищать свои права и интересы в силу психического 

отклонения или тяжкого заболевания или в случае их возражения 

следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 

ходатайство о производстве осмотра в соответствии с 

требованиями статьей 165 УПК. Согласие на производство осмотра 

фиксируется путем внесения соответствующей записи и подписи 

лица, проживающего в жилище, в протокол следственного 

действия». 
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И.Н. Кочетова, П.А. Луценко 

  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: статья посвящена современным проблемам 

состояния уголовно-процессуального законодательства. В ней 

рассматриваются причины, приведшие УПК РФ к внутренней 

несогласованности и нестабильности норм. Проанализировав их 

содержание, я пришла к выводу о необходимости разработки 

концепции формирования уголовно-процессуального 

законодательства и создания на ее основе нового УПК.  

Ключевые слова: источник, уголовно-процессуальное право, 

проблема, законотворчество, пробелы в праве. 

 

Характерной чертой современного российского 

законодательного процесса стали очень частые изменения, которые 

вносятся не только в законы, применяемые уже длительный период, 

но и в недавно принятые, а так же, как это было с УПК РФ, еще до 

их вступления в законную силу. 

В юридической литературе отмечается, что Россия переживает 

в настоящее время правотворческий «переворот». 

Уголовно-процессуальное законодательство подвергается 

частым изменениям, что существенным образом отрицательно 

сказывается на уголовно-процессуальной деятельности в целом. 

Несмотря на то, что ряд изменений в УПК РФ носили по своему 

содержанию и актуальности прогрессивный характер 

(разграничение проверочных судебных производств, уточнение 

имеющихся в УПК РФ положений, улучшение редакции изложения 

ряда статей кодекса, введение некоторых упрощенных производств 

и др.), состояние действующего уголовно-процессуального 

законодательства близко к критичному. 

Ряд авторов, отмечает, что чем выше уровень уголовно-

процессуальных гарантий прав личности, тем труднее работать 

правоохранительным органам. 
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Следует отметить, что за период применения УПК РФ в него 

были внесены изменения 182 законами, 19 постановлениями и 1 

определением Конституционного Суда РФ. 

При этом большая часть изменений в УПК РФ вносится 

федеральными законами. Проблемы, с которыми сталкиваются 

субъекты применения УПК РФ, состоят, в том, что при разработке 

УПК РФ не были учтены метод и механизм регулирования, 

применяемые в отрасли «уголовно-процессуальное право». 

Источники уголовно-процессуального права следует 

рассматривать с позиции фактического действия и применения их 

нормативного содержания на практике. 

Высшую ступень в иерархии источников уголовно-

процессуального права вслед за Конституцией РФ занимает УПК 

РФ. 

Помимо выше сказанного, это может предусматриваться и 

другими федеральными законами, в том числе конституционными, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 

постановлениями Конституционного Суда РФ, постановлениями 

Верховного Суда РФ, а также ведомственными нормативными 

актами. 

В ст. 7 УПК РФ определено, что суд, прокурор, следователь, 

орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный 

закон, противоречащий нормам УПК, а при установлении 

несоответствия законов должны применять решения в соответствие 

с нормами УПК [2]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ является единственным 

федеральным нормативным актом, специально предназначенным 

для регулирования уголовно-процессуальных отношений. Согласно 

указанной статье, положения иных федеральных законов при 

решении процессуальных вопросов применяются лишь в том 

случае, если они не противоречат нормам УПК [4, c. 36]. 

В настоящее время уголовно-процессуальное 

законодательство находится на переходном этапе преобразования. 

Установление норм и институтов должно быть связано с 

сохранением прежних, оправдавших себя и способных эффективно 

действовать юридических установлений, предусматривающих 

уголовное судопроизводство. Преемственность обязательно должна 
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быть соблюдена, но с условием исключения правовых норм, 

которые не оправдали себя. Однако современные изменения, 

которым подвергается УПК РФ, напоминают перекраивание. 

Посредством таких изменений УПК РФ потерял свою системность, 

логичность построения, обобщенность, компактность, 

упорядоченность, которые присущи кодифицированному закону. 

Кодифицированный уголовно-процессуальный закон должен 

представлять собой единый документ, включающий в себя 

действующие нормы, а также новые правила, обусловленные 

динамикой современной жизни и назревшими потребностями 

российского общества. Поэтому я согласна с утверждением П. 

Крашенинникова о том, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

превратился в свод законов, т.е. стал не кодифицированным актом, 

где отдельные законодательные положения объединены 

механически. В связи с этим возникла необходимость создавать 

новый кодекс, предварительно разработав его концептуальную 

основу.  

Порой даже высокопрофессиональные юристы не могут 

разобраться в этом нагромождении поправок и так далее, поэтому 

сегодня в рамках национальной безопасности очень важно 

провести проверку и убрать ненужное.  

Согласно позиции Конституционного суда Уголовно-

процессуальный  кодекс не имеет преимущества перед другими 

федеральными законами с точки зрения определенной 

непосредственно Конституцией РФ иерархии нормативных актов 

[1].  

Следовательно, кодифицируя нормы, регулирующие 

производство по уголовным делам, законодатель вправе установить 

приоритет УПК РФ перед другими федеральными законами в 

регулирование уголовно-процессуальных отношений. Но, не 

смотря на это, УПК РФ ограничен рамками специального предмета 

регулирования.  

Как показывает практика, между нормами УПК и нормами 

других федеральных законов имеются противоречия, которые 

законодатель должен устранить и привести в соответствие. 

В этой связи, именно, от правильно разработанного 

нормативного содержания зависит состояние уголовно-

процессуальной деятельности, ее эффективность в процессе 

производства и принятия решений по уголовным делам с учетом 
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соблюдения установленных международных стандартов, прав и 

интересов участников уголовного производства [3, c. 66]. 

Немногочисленные исследователи утверждали, что 

источником уголовно-процессуального права может быть только 

закон или нормативно-правовой акт. В этой связи сформировалось 

убеждение, согласно которому понятия уголовно-процессуального 

права и уголовно-процессуального закона совпадают.  

Законодательство, как и право, не стоит на месте. Оно 

постоянно развивается вместе с развитием общества, и те законы, 

которые сегодня казались совершенными, завтра могут стать 

тормозящим фактором общественного развития. 

Кроме того существует утверждение, согласно которому 

«нормы уголовно-процессуального права могут содержаться только 

в законе». Обусловлено оно тем, «что в сфере уголовного 

судопроизводства могут быть ограничены или затронуты 

действиями и решениями государственных органов и должностных 

лиц конституционные права и свободы человека и гражданина» 

При этом она указывает, что правовые нормы других отраслей 

права также регулируют конституционные права и свободы 

человека, а в определенных случаях их ограничивают. 

В современных суждениях по проблеме источников права, 

пишет автор, также прослеживаются противоречия. Так, В.П. 

Божьев, указывает она, определяет источники уголовно-

процессуального права как «нормативные акты, которые 

регулируют уголовно-процессуальные отношения». В то же время 

он утверждает, что «в отличие от многих других областей 

общественных отношений сфера уголовного судопроизводства 

регулируется только законом». 

Однако не стоит забывать, что понятие «нормативный акт» 

объединяет не только законы, но и подзаконные акты, в частности, 

указы Президента, постановления правительства РФ. 

Некоторые правоведы считают источником уголовно-

процессуального права только законы, аргументируют это тем, что 

уголовно-процессуальные нормы имеют особое значение, а 

уголовно-процессуальные отношения затрагивают «существенные 

интересы как общества в целом, так и конкретных личностей». 

Помимо перечисленных суждений, есть мнение таких авторов, 

как В.В. Вандышева и А.В. Смирнова, которые относят к 

источникам уголовно-процессуального права, кроме закона, 
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субъектную практику и правовой обычай, тем самым признавая 

множественность источников уголовно-процессуального права. 

Таким образом, подводя итог изложенному, можно сказать, 

что на развитие современного уголовно-процессуального 

законодательства влияют следующие факторы: множественные 

изменения, вносимые в УПК РФ, приводящие к несогласованности 

и нестабильности норм; отсутствие эффективного механизма 

уголовно-процессуального регулирования, концептуальной основы; 

игнорирование использования мониторинга содержания и практики 

применения уголовно-процессуальных норм. 

В работе анализируются Конституция Российской Федерации 

и международные договоры Российской Федерации, как источник 

уголовно-процессуального права, рассматриваются законы, 

судебный прецедент, постановления Конституционного суда 

Российской Федерации, подзаконные нормативные акты и 

правовой обычай в уголовно-процессуальной деятельности. Особое 

внимание уделяется освещению системы источников уголовно-

процессуального права [5, c. 123]. 
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лиц, а также способы их разрешения. 

Ключевые слова: обвиняемый, задержание, розыск, протокол 

задержания, обвиняемый. 

 

В России за 2016 год было зарегистрировано около двух 

миллионов ста шестидесяти тысяч преступлений. Из них только 

один миллион шестнадцать тысяч преступлений было раскрыто 

органами внутренних дел.  

На примере Воронежской области, можно сказать, что за 2016 

год было совершено тридцать четыре тысячи триста семьдесят 

преступлений.  Раскрыто тринадцать тысяч девятьсот два 

преступления. 

Следует отметить, что каждое второе расследованное 

преступление было совершено лицами, ранее совершавшими 

преступления, а каждое третье – в состоянии алкогольного 

опьянения. 

В 2016 году был выполнен значительный объём розыскной 

работы. Всего было разыскано более 67 тысяч лиц, скрывшихся от 

органов дознания, следствия или суда.  

Статья 210 УПК РФ гласит о том, что если место нахождения 

обвиняемого неизвестно, то следователь поручает  органам 

дознания розыск данного лица. В случае обнаружения обвиняемого 

он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 

Уголовно-процессуального кодекса. Данная глава регулирует 

отношения, которые возникают при ограничении свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Основным отличием подозреваемого от обвиняемого является 

то, что подозреваемым признается лицо, которое было задержано 

по подозрению в совершении преступления, а обвиняемый – то 



 

288 

 

лицо, в отношении которого в установленном порядке было 

вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого 

[1, с. 353].  

Задержание обвиняемого представляет собой меру уголовно-

процессуального принуждения, которая состоит в кратковременном 

лишении свободы передвижения лица, в отношении которого уже 

вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого.  

Задержание обвиняемого не должно превышать 48 часов. 

Данная мера носит неотложный характер, применяется 

незамедлительно органами дознания при обнаружении 

обвиняемого, совершившего преступление. 

Целью задержания обвиняемого, независимо от места его 

обнаружения, является обеспечение судебной процедуры избрания 

в отношении разысканного лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу [2, с. 20]. 

Поскольку задержание обвиняемого предшествует 

применению меры пресечения в виде заключения под стражу, 

основанием для задержания обвиняемого, находящегося в розыске, 

является наличие достаточных данных для решения вопроса об 

избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Очень часто с того момента, как обвиняемый объявляется в 

розыск, одновременно приостанавливается и срок 

предварительного расследования. Поэтому на момент обнаружения 

разыскиваемого лица дело, по которому ему предъявлено 

обвинение, скорее всего, приостановлено. Основанная проблема, 

связанная с применением мер принуждения в случае обнаружения 

обвиняемого вызвана определением момента возобновления 

предварительного расследования. 

Проблема в том, что протокол задержания должен быть 

составлен в течение трех часов с момента доставления в служебное 

помещение. За это время необходимо возобновить предварительное 

расследование, установить его сроки [3, с. 112]. Если же лицо было 

обнаружено не по месту расследования, то выполнение такого 

предписания становится проблематичным, поскольку сотрудникам 

потребуется время для установления личности обвиняемого, для 

доставления его в служебное помещение, сообщения об 

обнаружении обвиняемого тому лицу, по инициативе которого 
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велся розыск. Соответственно, следователь информируется о 

местонахождении обвиняемого по истечении какого-то времени, 

что фактически исключает своевременное возобновление 

предварительного следствия [4, с. 127]. 

Ранее момент захвата и доставления разысканного 

обвиняемого не был урегулирован законом. Но в настоящее время, 

согласно п.12 ч.1 ст. 13 ФЗ «О полиции», полиция вправе 

доставлять граждан в служебное помещение в целях установления 

личности гражданина, если есть основания предполагать, что он 

скрывается от органов дознания, следствия и суда и находится в 

розыске. 

О факте доставления разысканного лица в служебное 

помещение уведомляется следователь, в производстве которого 

находится дело, который составляет протокол задержания. В 

данном протоколе отражаются обстоятельства обнаружения 

разысканного лица. 

В случае если обвиняемый был обнаружен по месту 

расследования, то сотрудник полиции доставляет его в дежурную 

часть или непосредственно к следователю, где и составляется 

протокол. 

Намного сложнее, если обвиняемый был обнаружен в 

удаленном от места расследования регионе, когда для его 

доставления требуется явно больше 48 часов. Если обратиться к п.4 

ст.14 ФЗ «О полиции», то можно увидеть, что данным законом 

точное время задержания не регулируется, а говорится лишь, что 

задержание может длиться до передачи обвиняемого 

соответствующим органам или учреждениям. Но согласно ст. 22 

Конституции РФ, лицо не может подвергаться задержанию на срок 

более 48 часов [5, с. 229]. 

Следовательно, соответствующим органом и учреждением, до 

передачи которым задерживается обвиняемый, если его 

обнаружили в удаленном от места расследования регионе, является 

ближайший правоохранительный орган, должностное лицо 

которого вправе решить вопрос о дальнейшем ограничении 

свободы лица, в порядке уголовно-процессуального 

законодательства. 

В случае задержания должно быть составлено два протокола 

задержания. Во-первых, в соответствии с ч. 14, 15 ст. 14 ФЗ «О 

полиции», протокол, в котором указываются дата, время и место 
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составления протокола, данные сотрудника полиции, которым 

составляется протокол, сведения о задержанном лице, дата, место, 

основания и мотивы задержания, факт уведомления близких 

родственников или близких лиц задержанного лица. Данный 

протокол должен быть подписан сотрудником полиции и 

задержанным лицом. Копия протокола вручается задержанному 

лицу. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 92 УПК, составляется 

протокол после передачи обвиняемого следователю. В протоколе 

так же указываются дата и время составления протокола, дата, 

время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого и 

другие обстоятельства его задержания. Протокол должен быть 

подписан лицом, составившим его, и обвиняемым. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение мер 

уголовно-процессуального принуждения необходимо для 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступления. Однако 

при применении таких мер могут возникать некоторые проблемы. 

Эти проблемы связаны, во-первых, с моментом возобновления 

предварительного расследования, а во-вторых, с доставлением 

обвиняемого, если он был обнаружен в удаленном от места 

расследования регионе. 

Как уже было сказано выше, основная проблема заключается в 

том, что протокол задержания должен составляться в течение трех 

часов с момента доставления обвиняемого в служебное помещение. 

За это период времени необходимо возобновить и установить сроки 

предварительного расследования. И это становится проблематично, 

если обвиняемый обнаружен не по месту расследования. В таком 

случае сотрудникам потребуется время для установления личности 

обвиняемого и для доставления его в служебное помещения [6, с. 

142]. 
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Аннотация: статья посвящена изучению теоретических 

основ суда присяжных заседателей, определению основных 

признаков и особенностей данного правового института. На 

основе анализа правовых положений и особенностей деятельности 

суда присяжных в ряде зарубежных стран, а также мнений 

российских ученых, автором представлены сущностные признаки 

суда с участием присяжных заседателей, сформулировано 

определение суда присяжных. 

Ключевые слова: суд присяжных, суд с участием присяжных 

заседателей, сущностные признаки суда присяжных, особенности 

суда присяжных, уголовное судопроизводство. 

 

Дела с участием присяжных заседателей рассматриваются 

только при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении его 

дела судом присяжных, заявленного после ознакомления с 

материалами уголовного дела на предварительном следствии либо 

в ходе предварительного слушания. 

Ученые разделились во мнении нужна ли такая форма 

отправления правосудия как суд присяжных в системе Российского 

права. Например, И.Н. Алексеев, критикует в своей статье суд и 

приходит к парадоксальному выводу о том, что: «По результатам 

функционирования суда присяжных за последние 12 лет можно 

сделать следующий вывод: налицо полная непредсказуемость как в 

осуждении, так и в оправдании подсудимых...присяжные не в 

состоянии понять значимость выносимого ими решения 

(вердикта)» [5]. Это, по мнению автора, предполагает, что в 

присяжные заседатели отбираются исключительно малограмотные, 

не имеющие никакого жизненного опыта граждане, которые не 

понимают значения своих действий. 

В.А. Смирнова полагает, что «суд присяжных - один из 

наиболее неоднозначно оцениваемых правоприменителями и 

учеными институтов» [6]. 
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В соответствии с позицией Европейского суда по правам 

человека при наличии в системе уголовной юстиции государства 

суда с участием присяжных принцип справедливого судебного 

разбирательства не предполагает при предъявлении уголовного 

обвинения обязательного признания права на такой суд во всех 

случаях. То есть, каждое государство имеет право само 

законодательно определить правила подсудности и закрепить 

определенные составы преступлений, обвиняемые по которым 

имеют право ходатайства о присяжных заседателях. Статья 30 

Уголовно-процессуального кодекса РФ содержит в себе составы 

преступлений по которым обвиняемый имеет право заявить 

ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. 

В соответствии с этим можно выделить классификацию дел, 

которые подсудны присяжным заседателям в зависимости от того, 

в совершении каких преступлений, предъявлено обвинение. 

К первой группе относятся преступления с отягчающими 

обстоятельствами, которые направлены против неотчуждаемых 

основополагающих прав человека, закрепленных в Конституции 

РФ, таких как право на жизнь и право на свободу вне зависимости 

от должностного, социального, национального положения. К 

данным составам преступления относятся убийство при 

отягчающих обстоятельствах (похищение человека при 

отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование; 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; 

посягательство на жизнь государственного деятеля. 

Ко второй группе относятся преступления против 

общественной безопасности: бандитизм, организация преступного 

сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной 

иерархии, угон воздушного или водного судна либо 

железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого 

судна или состава в целях угона; пиратство. 

К третьей группе относятся преступления против мира и 

безопасности человечества, среди которых выделяются 

преступления, связанные с призывами к развязыванию войн, 

геноцид, нападение на лиц и учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

К четвертой группе дел относятся преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности, связанные с 
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особо крупным сбытом или контрабандой наркотических средств и 

психотропных веществ. 

С 01.06.2018 подсудность уголовных дел, рассмотренных 

судом присяжных, будет расширена. Право на такую форму 

отправления правосудия возникнет у лиц, совершивших убийство 

без отягчающих обстоятельств либо причинивших тяжкий вред 

здоровью, по неосторожности повлекший смерть потерпевшего. 

Следует заметить, что не все категории лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, имеют право на рассмотрение дел 

судом присяжных, даже если органами предварительного 

расследования им было предъявлено обвинение по 

вышеперечисленным составам преступлений. В настоящий момент 

такого права лишены несовершеннолетние обвиняемые, так как им 

не может быть назначено наказание в виде смертной казни и 

пожизненного лишения свободы [7]. 

Подсудность уголовных дел суду присяжных может быть 

расширена в каждом конкретном случае, если подсудимый 

обвиняется по нескольким составам преступления и при этом не все 

составы преступления подсудны суду присяжных. В этом случае 

все уголовное дело будет рассмотрено судом присяжных. Так, 

например, если подсудимый обвиняется в совершении убийства 

женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии 

беременности, и незаконном хранении огнестрельного оружия, то 

уголовное дело в отношении данного подсудимого по обвинению 

его по п. "г" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ при заявлении им 

ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных будет 

рассмотрено судом присяжных. Это вытекает из ч. 1 ст. 33 УПК 

РФ. 

Суд присяжных относится к дифференцированной форме 

уголовного судопроизводства, которая носит усложненный 

характер, поэтому имеет свои особенности, к которым можно 

отнести следующие: 

- специальный состав суда (председательствующий судья и 12 

присяжных заседателей); 

- обязательность проведения предварительного слушания при 

заявлении соответствующего ходатайства подсудимым; 

- включение в структуру судебного разбирательства 

дополнительных элементов рассмотрения уголовного дела, среди 

которых выделяют: формирование коллегии присяжных 

consultantplus://offline/ref=A3827511250126D001928374A522E20ACEC0F4B7E918007F09D24C87C3DB2B202ED60468F02934BFjA61F
consultantplus://offline/ref=A3827511250126D001928374A522E20ACEC0F4B7E918007F09D24C87C3DB2B202ED60468F621j368F
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заседателей, постановка вопросов присяжным заседателям, 

напутственное слово председательствующего, постановление и 

провозглашение вердикта, действия суда после провозглашения 

вердикта; 

- разделение полномочий при отправлении правосудия между 

председательствующим и присяжными заседателями, при котором 

присяжные отвечают на вопросы о наличии события преступления, 

доказанности участия подсудимого в совершении преступления и 

его виновности, а также могут выразить свою точку зрения о 

снисхождении к подсудимому при решении вопроса о назначении 

наказания, председательствующий же по делу судья отвечает на все 

правовые вопросы; 

- максимальная реализация состязательных начал в ходе 

судебного разбирательства; 

- право стороны обвинения и стороны защиты выступить в 

начале судебного следствия перед присяжными заседателями со 

вступительными заявлениями, которые должны быть изложены 

доступным для присяжных языком (ст. 335 УПК РФ); 

- ограничение исследования обстоятельств дела в присутствии 

присяжных заседателей только пределами предъявленного 

обвинения; 

- требования закона, в соответствии с которыми в присутствии 

присяжных заседателей могут быть исследованы только те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность 

которых устанавливается присяжными заседателями; 

- исследование вопросов допустимости доказательств в 

отсутствие коллегии присяжных; 

- исследование любых правовых вопросов только в отсутствие 

присяжных заседателей, к которым могут, например, относиться: 

заявление и рассмотрение ходатайств о приобщении к материалам 

дела новых доказательств; 

- запрет на исследование в присутствии коллегии присяжных 

недопустимых доказательств; доказательств, которые могут 

вызвать сильное душевное волнение у присяжных (видеозапись, 

фотосъемка с детальной фиксацией обезображенного трупа, орудия 

убийства, на котором имеются останки потерпевшего данных о 

личности подсудимого и потерпевшего, если это не относится к 

существу предъявленного обвинения; приговоров в отношении 

других соучастников; 
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- запрет для сторон ссылаться в судебном заседании на 

недопустимые доказательства, недопустимые методы ведения 

расследования, обстоятельства, характеризующие личность 

участников уголовного дела, и др., которые могут привести к 

вынесению вердикта, основанного на не исследованных в судебном 

следствии доказательствах; 

- в случае доведения до присяжных заседателей сведений, о 

которых они не должны быть осведомлены, председательствующий 

обязан указать на то, что это не может учитываться при 

постановлении вердикта; 

- оглашение материалов уголовного дела только стороной, 

заявившей ходатайство об их исследовании; 

- допрос председательствующим с участием сторон, но без 

участия присяжных заседателей, лиц, которые не были ранее 

допрошены в ходе предварительного расследования в связи с 

установлением факта относимости их показаний; 

- более защищенное положение подсудимого, при котором 

оправдательный вердикт является обязательным для 

председательствующего, а при вынесении обвинительного вердикта 

председательствующий имеет право постановить оправдательный 

приговор за отсутствием состава преступления либо распустить 

коллегию присяжных заседателей при отсутствии события 

преступления либо недоказанности участия подсудимого в 

совершении преступления, чтобы слушание дела началось другим 

составом суда с самого начала; 

- разные последствия дальнейшей процедуры судебного 

разбирательства при постановлении оправдательного и 

обвинительного вердикта. Так, если вердикт оправдательный, то 

председательствующий с участием сторон обсуждает вопросы 

правового характера; если вердикт обвинительный, то начинается 

судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого 

по вопросам права; 

- содержание приговора, в частности, в данной форме 

судопроизводства председательствующий судья не мотивирует и не 

обосновывает доказательствами приговор по фактическим 

обстоятельствам дела, делая ссылку на обвинительный или 

оправдательный вердикт присяжных заседателей (п. п. 2 и 3 ст. 351 

УПК РФ); 
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- сокращение оснований для обжалования приговора; так, 

основанием для обжалования приговора не может быть 

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей - это 

усложненная форма отправления правосудия, целью которой 

является постановление судебных решений по уголовному делу с 

привлечением граждан, которая обеспечивает максимальную 

состязательность в судебном разбирательстве и беспристрастность 

принимаемых по делу решений. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
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В настоящее время терроризм является одним из самых 

опасных и трудно прогнозируемых явлений, который с каждым 

днем приобретает все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. Террористические акты приносят многочисленные 

человеческие жертвы, влекут за собой разрушение материальных и 

духовных ценностей, межгосударственную вражду, провоцируют 

войны, недоверие и даже ненависть между социальными и 

национальными классами. 

Терроризм уже давно вышел за национальные рамки и 

приобрел международный характер. Он стал довольно 

эффективным оружием, с помощью которого преступники легко 

разжигают вражду у государств, народов, имеющих кардинально 

различное миропонимание, религию, культуру, нравственные 

нормы. Ведущими чертами международного терроризма являются 

глобализация и главным образом опора на экстремистскую 

идеологию. Такими специфичными особенностями являются 

использование террористов-самоубийц, использование ядерного, 

химического бактериологоческого оружия в современных 

условиях. 

В связи с тем, что терроризм широко распространяется,  носит 

межгосударственный характер, необходимо создание 

международной системы противодействия ему, путем  

координации усилий разных государств на самом высшем уровне и 

на долгосрочной основе, и создание международных объединений 
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по борьбе с ним. Для устранения угроз национальной безопасности 

Российская Федерация делит усилия по укреплению внутреннего 

единства российского общества, обеспечению социальной 

устойчивости, межнационального мира и религиозной терпимости, 

исключению структурных дисбалансов в экономике и ее 

модернизации, увеличение обороноспособности страны [4]. 

Стоит добавить, что террор является видом  насильственной 

преступности. Его уровень и конкретные формы проявления 

показывают, с одной стороны, состояние общественной 

нравственности, а с другой - эффективность усилий общества и 

государства по решению наиболее острых социальных проблем, в 

том числе и по профилактике терроризма. Это преступление 

относится к таким видам преступного насилия, жертвой которого 

может оказаться абсолютно любой человек, даже не имеющий  

отношения к конфликту, вызвавшему террористический акт. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации, особенно в 

последние годы, была отнесена к числу приоритетных задач 

государства. В борьбе с терроризмом проводятся гласные и 

негласные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, особый 

характер которых обуславливается борьбой с терроризмом. 

Порядок проведения оперативных мероприятий регулируется 

нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Органы, занимающиеся противодействием терроризму, 

осуществляют свою деятельность на основании закона об 

оперативно-розыскной деятельности, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации [3]. 

В период, когда в государстве происходят социально- 

экономические преобразования усиливаются социальные 

противоречия, зарождаются конфликты, рушится привычный 

жизненный уклад, возрастает преступность. В современный 

период, терроризм, в том числе международный, стал реальной 

угрозой не только для отдельных государств, но и для всего 

мирового сообщества. 

С глубины веков деятельность террористического характера 

использовалась в качестве противозаконного, но острого и 

эффективного средства для разрешения, как политических, так и 

социальных противоречий. В современных условиях терроризм 
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представляет собой серьезнейшую проблему, которую вынуждены 

решать практически все государства мирового сообщества. Никто 

сегодня не имеет абсолютной гарантии от всепроникающей 

опасности терроризма — ни простые граждане, ни государственные 

деятели. 

С каждым годом террористические акты набирают обороты, 

применяются все более новые средства и методы их проведения, с 

использованием последних достижений науки и техники. 

Терроризм характеризуется наличием нескольких 

специфичных, только ему присущих черт. В первую очередь, одной 

из особенностей терроризма, в первую очередь, является то, что он 

порождает за собой общую опасность, которая возникает в 

результате общеопасных деяний или угрозы их совершения. 

Другой отличительной чертой терроризма служит публичный 

характер его исполнения. Если большинство преступлений 

совершаются, как правило, без огласки, когда осведомляются лишь 

те, кто прямо связан с преступной деятельностью, лица которые 

заинтересованы в антиобщественном результате. Террористическая 

деятельность напротив, требует широкой огласки, сопровождается  

открытым предъявлением требований, ведь терроризм – это, 

бесспорно, форма насилия, рассчитанная на массовое восприятие 

[5]. 

Наравне с порождением общей опасности и публичным 

характером действий следующим отличительным и самым важным 

признаком терроризма является намеренное создание обстановки 

страха, угнетённости, напряженности в обществе. 

При этом, доставленная обстановка страха, напряженности 

образовывается не на индивидуальном или узкогрупповом уровне, 

а на уровне социальном и выступает в роли объективно 

сложившегося социально-психологического фактора, который 

оказывает  влияние на других лиц и принуждает их к каким-либо 

действиям в интересах террористов или принятию их условий. Если 

не учитывать вышеуказанные обстоятельства, то  к терроризму 

можно отнести  любые действия, вызвавшие страх и беспокойство в 

социальной среде. Однако террористический акт  отличается тем от 

других порождающих страх преступлений, поскольку страх 

появляется не сам по себе, а вследствие получивших социальный 

резонанс действий. В данном случае он формируется виновными не 

ради самого страха, а ради других целей, и служит специфическим 
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объективным рычагом влияния, причем целенаправленного, при 

котором создание условий страха выступает не в качестве цели, а в 

качестве средства достижения цели. 

Признавая, что неотъемлемым элементом терроризма, 

отмечаемым практически всеми его исследователями, является 

наличие элемента устрашения, стремления образовать социальную 

и психологическую атмосферу страха, запугивания правительства, 

либо представителей тех или социальных слоев, групп, партий либо 

масс в целом. 

Предупреждение актов терроризма представляет собой крайне 

сложную задачу, так как это явление вызывается рядом 

социальных, экономических, политических и других причин. Таким 

образом, данные причины и должны выступить объектом для 

профилактической работы, что не просто сделать. 

Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации устанавливает основные принципы государственной 

политики в сфере противодействия террористическим актам в 

России, цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

В Концепции закреплено, что общегосударственная система 

борьбы с терроризмом выступает в качестве совокупности 

субъектов противодействия терроризму и нормативно-правовых 

актов, регулирующих их деятельность по выявлению, 

предотвращению (профилактике), пресечению, раскрытию и 

расследованию террористической деятельности, ликвидации 

последствий проявлений терроризма [1]. 

Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно 

своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению реализации 

террористического акта и если в действиях этого лица не имеется 

иного состава преступления [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм является 

важнейшей и глобальной проблемой человечества. Абсолютно 

любой человек может стать жертвой террористического акта, 

поскольку такие антиобщественные деяния, как правило, нельзя 

спрогнозировать. 
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Любой гражданин РФ согласно Конституции должен уважать 

и соблюдать установленные законодательные нормы, правила и 

требования. В случае игнорирования законов всегда ждет суровое 

наказание, соразмерное причиненному урону. 

Среди многих подростков существует мнение, что до момента 

совершеннолетия они не будут привлечены к уголовной 

ответственности, и в силу возраста преступления сойдут им с рук.  

Изучив судебную практику, можно удостовериться ,что такие 

мысли являются ошибочными и далекими от истины [1, с. 21]. 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних является 

одной из наиболее значимых сторон всего процесса искоренения 

преступности в нашей стране, ведь невозможно отрицать тот факт, 

что в последнее время данная тема приобрела особо острый 

характер. 

Преступность несовершеннолетних, выступая в качестве 

одного из наиболее важных показателей криминогенной 

обстановки в стране, на протяжении длительного времени, 

интересует многих ученых и правоприменителей. Такое внимание 

неслучайно, так как от подрастающего поколения, в большей части, 

зависит дальнейшее развитие России. Сегодняшнее состояние 

преступности несовершеннолетних рационально признать 

отображением преступности будущего, так как, дальнейшая  

тенденция данной преступности может стать явной  угрозой 
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безопасности общества и государства в целом. В современно- 

развитом  мире преступление, как проявление антиобщественного 

явления, нетерпимо, от кого бы оно не исходило. Преступление, 

совершенное несовершеннолетним, не должно и не является 

исключением. 

Советское государство заботилось о судьбах своих юных 

граждан и ставило перед собой прежде всего цель исключить 

всякую вероятность становления их на путь совершения 

преступлений. Основным средством достижения желаемого 

результата было воспитание. Наряду с этим государство применяет 

и метод принуждения к тем несовершеннолетним, которые уже 

совершают общественно опасные деяния. 

Недостаточное наличие знаний о системе наказания лиц, не достигших 

возраста 18 лет, является одним из основных факторов, способствующих 

совершению преступления несовершеннолетними [2, с. 245]. 

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

велик процент тяжких корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений. Зачастую им присущи черты вандализма, 

чрезмерной жестокости. Большое количество этих преступлений 

совершаются в соучастии ,особенно в группе , что также является 

спецификой психологии подростков. Примерно каждое третье 

преступление совершается ими совместно со взрослыми. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет такие 

же юридические и фактические основания, что и подобная 

ответственность других субъектов. Однако она затрагивает более 

особый субъект ответственности. 

Достижение установленного УК РФ возраста является одним 

из главных обязательных условий уголовной ответственности лица 

(ст. 19 УК РФ). Возрастной критерий ответственности в любой 

правовой системе неразрывно связан со способностью лица 

осознавать значение своих действий и руководить ими, т.е. с его 

вменяемостью. 

В п. 4.1 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила» от 29 ноября 1985 г.), обозначено, что в 

правовых системах, признающих понятие возраста уголовной 

ответственности для несовершеннолетних, нижний предел данного 

возраста не должен устанавливаться на слишком низком 

возрастном уровне. При этом всегда нужно учитывать такие 
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аспекты как: эмоциональную, духовную и интеллектуальную 

зрелость. Таким образом, минимальный предел возраста уголовной 

ответственности не может быть ниже того, когда у человека 

появляются и формируются определенные правовые 

представления, когда он в состоянии усвоить уголовно-правовые 

запреты [3]. 

Согласно действующему законодательству 

несовершеннолетними признаются те лица, которые не достигли 

возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за 

любые преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 

лет. Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной 

ответственности, поскольку законодатель считает, что в таком 

возрасте человек не способен осознавать последствий своих 

деяний. 

Статья 87 Уголовного кодекса РФ определяет уголовную 

ответственность несовершеннолетних, при этом берутся во 

внимание многочисленные факторы, оказывающие влияние на 

лицо, преступившие закон, как в момент совершения деяния, так и 

до этого. Помимо самой тяжесть преступления, законодатель 

учитывает такие показатели как: физическое и интеллектуальное 

соответствие лица возрасту по документам; умственное развитие 

несовершеннолетнего лица; способность оценивать адекватно 

результаты своих действий; условия воспитания. 

Ч. 2 ст. 20 УК РФ всесторонне перечисляет составы 

преступлений, за которые ответственность наступает уже с 14-

летнего возраста. 

По состоянию на 2018 год лиц, в 14-летнем возрасте, могут 

привлечь к ответственности за:  

 убийство в рамках 105 статьи,  

 намеренное нанесение тяжелого вреда здоровью по 111 статье 

УК РФ,  

 причинение значительного морального вреда и физических 

повреждений средней тяжести по статье 112, кражу по статье 158. 

Мера наказания для несовершеннолетних лиц зависит от тех 

последствий объема нанесенного ущерба, которые насупили после 

совершения правонарушения. При определении меры 

ответственности судья в первую очередь ориентирован на детали, и 

учитывает множество нюансов, которые возможно могли повлиять 
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на поступки, рассуждения и восприятие подростка во время 

совершения преступления и после него. 

Если преступление, содеянное малолетним гражданином РФ, 

носит первичный характер и неопасно для общества, к нему не 

могут применить такую санкцию, как ограничение свободы 

передвижения. Если же данная мера необходима, то общий срок 

отбывания наказания не будет превышать два года. В случае 

установления штрафов, как санкции за совершение преступлений 

средней тяжести, погасить взыскание обязаны будут родители, 

опекуны или лица, отвечающие за подростков. К малолетним 

лицам суд, в первую очередь, отдает предпочтение применению 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Для назначения наказания в виде лишения свободы должны 

быть серьезные причины и возможно, лишь наличие тяжких и 

особо тяжких преступлений. Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 

Постановления от 14.02.2000 N 7 "О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних" по этому вопросу разъяснил: 

"Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление 

его невозможно без изоляции от общества, обязательно 

мотивировав в приговоре принятое решение" [5]. 

Закон открыто запрещает назначение наказания в виде 

лишения свободы несовершеннолетнему, только в случае, если  

преступление небольшой тяжести было совершенно впервые, а 

также лицу, совершившему в возрасте до 16 лет впервые 

преступление средней тяжести. При назначении 

несовершеннолетнему наказания за совершение тяжкого либо 

особо тяжкого преступления низший предел санкции, 

предусмотренный статьей Особенной части, сокращается 

наполовину. 

Если же несовершеннолетний осужденный, в назначенное 

условное осуждение, совершил в течение испытательного срока не 

особо тяжкое преступление, суд с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного может повторно принять решение об условном 

осуждении, установив при этом новый испытательный срок и 

возложив на условно осужденного исполнение определенных 

обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 

Уголовного Кодекса РФ. 
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Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

1. предупреждение 

2. передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного 

органа 

3. возложение обязанности загладить причиненный 

вред 

4. ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. 

Одна из приоритетных задач уголовно-правовой политики 

является обеспечение максимальной эффективности уголовного 

наказания, с помощью целостной, непротиворечивой систему 

уголовных наказаний.  

Актуальной проблемой на сегодняшний день является то, что 

не любое наказание может быть эффективным при его применении 

к лицу, не достигшему совершеннолетия, в связи с особенностями 

их психофизического развития [6, с. 3]. 

Главная особенность, что личность несовершеннолетнего 

представляет собой еще не полностью сформировавшееся, крайне 

подвижное изменчивое системное образование. 

Несовершеннолетний правонарушитель находится в самом 

начале своего жизненного пути, его моральные установки и 

социальные связи до конца не выработаны, и от того, насколько 

правильно будет назначено ему наказание, зачастую зависит то, как 

сложится вся его дальнейшая жизнь. 

 

Список литературы 

1. Журавлев, А.В. Теоретические и практические аспекты 

назначения уголовного наказания несовершеннолетним: автореф. 

дис. канд. юрид. наук [Текст] / А.В. Журавлев. – М., 2006. – 24 с. 

2. Зиядова, Д.З. Преступность учащихся общеобразовательных 

школ и проблемы ее предупреждения [Текст] / Д.З. Зиядова. – М., 

2005. – 315 с. 



 

308 

 

3. Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 

21.11.1985 Резолюцией 40/33  на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН. Информационный банк 

“Международное право”. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 N 

7 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних". – Доступ из справ.-правовой 

системы “Гарант” 

5. Ювенальное право: учебник для вузов / под ред. А.В. Заряева, 

В.Д. Малкова. – М., 2005. – 105 с. 

 

 



 

309 

 

УДК 343.2 

 

А.А. Сафонова, Н.Д. Ратникова  

 

«ГРУППЫ СМЕРТИ» И ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД 

В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема 
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В настоящее время проблема подросткового суицида является 

наиболее острой и актуальной. Действующее российское 

законодательство, на данный момент, не в полной мере защищает  

детей от противоправных действий по самоубийству. 

Отрицательное влияние на детей оказывают социальные сети. 

Согласно официальной стилистике в 2016 году отмечается рост 

подросткового суицида более чем на 50%, появление групп смерти. 

В научной литературе подростковый или пубертатный суицид 

определяется как акт самоубийства, совершаемый ребенком в силу 

сильного душевного волнения или же психологического давления 

или расстройства. Конфликты дома, потеря близкого человека, 

проблемы финансового плана, а также употребление наркотиков 

или алкоголя все эти причины характерны для суицида.  В 

подростковом возрасте наиболее частыми причинами суицида 

является непонимание близких или безответная любовь. Как 

правило около 75% подростков-суицидентов воспитывались в 

неполных семьях, либо это – дети-сироты. Безусловно, алкоголизм 

и наркомания выступают причинами самоубийства подростков. 

Когда наступает состоянии ломки, или абстиненции ощущаются 

сильная физическая боль и депрессия, ребенок обычно воплощает 

уже когда-то возникшее желание ухода из жизни. Психотерапевты 

утверждают, что идея самоубийства очень редко возникает 

спонтанно. Чаще всего человек с неустойчивой психикой долгое 

время обдумывает способы покончить с собой. В отличии от 

взрослого человека, который осознано совершает акт суицида, то 

дети и подростки не в полной мере осознают последствие этого 
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поступка. Из-за того, что многие подростки предоставлены сами 

себе они ищут понимания со стороны посторонних людей и чаще 

всего там они его и находят, но с отрицательными для себя 

последствиями. 

Рассмотрим, что такое группы смерти, как они оказывают 

влияние на психологическое состояние детей. Группы смерти - это 

закрытые сообщества популярной социальной сети «ВКонтакте». 

Стать участником можно при одобрении администраторов группы. 

Заявка в группу смерти тщательно рассматривается, поскольку 

нужно точно знать, что это реальный ребенок с уже нарушенной 

психикой, которым можно управлять. Чтобы стать участником не 

обязательны вышеизложенные действия, можно просто 

опубликовать пост с текстом «#хочувигру. В любом из указанных 

случаев к присоединившемуся ребенку будет присвоен куратор, 

который будет давать задания и сопровождать его до окончания 

игры. Первая группа имела название F 57. Основным контентом 

являлись так называемые «мясные видео», а именно психоделика, 

жестокие убийства животных и пропаганда суицида. Особую 

популярность эта группа обрела после самоубийства Рины 

Паленковой (имя изменено). Группа f57 выставила смерть девушки 

на всеобщее обозрение, восхваляя культ смерти, таким образом 

трагедия послужила началом суицидальной игры. Девушке был 

присвоен порядковый номер 1, который обозначал что именно она 

стала первым игроком. Автор поста о самоубийстве девушки 

упомянул о секте самоубийц в которой Рина прошла посвящение. 

Вскоре оригинальную группу заблокировала администрация 

«ВКонтакте». Причиной послужило обилие роликов с 

расчленениями трупов и сценами самоубийств. Но уже вскоре на 

просторах социальной сети возникло сообщество под названием 

#f57Terminal5751; 666 (в последующем «терминал»). Терминал 

полностью повторял идею предыдущей группы. Создателем этих 

сообществ был Филипп Лис. Настоящее имя Филипп Будейкин. 

Ему импонировала идея суицида поскольку он считал, что 

население планеты делится на людей и биомусор. Биомусором он 

считал тех, кто не представляет для общества никакой ценности, 

тех кто не способен сделать полезный вклад в жизнь, тех кто несет 

вред. 

Филипп признался, что не боялся наказания, поскольку чистил 

мир. Идею суицидальной игры он продумывал на протяжении 5 
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лет. Продумывая конкретные этапы и уровни, он не представлял 

сколько людей попадется в его сети. Как сказал сам Филипп в 

интервью, которое он дал за два дня до ареста он страдает 

биополярным расстройством личности, в детстве его избивали как 

дома, так и на улице. Все это оказало достаточно большое влияние 

на ситуацию сложившуюся на данный момент. Он заявил, что не 

заставлял детей убивать себя, он выслушивал их проблемы и давал 

им то чего не дали близкие-понимания. В начале игры принимается 

решение к какому из двух типов относится ребенок. Общение 

сводилось к тому, что каждый сам решал жить ему или нет. Но с 

одним уточнением точно и без вмешательства со стороны жить 

оставался человек, а биомусор продолжал играть. Время общения 

Лис или же кураторы подбирали самостоятельно, самое удобное 

время считается 4 часа утра. В это время дети рассеяны не могут 

сконцентрироваться и понять, что правильно и безопасно, а что нет. 

Полноценный здоровый сон должен длиться 8 часов, если в течение 

продолжительного количества времени спать менее этого 

количества часов, то человек, а тем более ребёнок теряет 

бдительность и мозг не способен в полной мере осуществлять свою 

деятельность. 

В общей сложности насчитывается около 3500 тысяч групп, 

которые призывают детей к суициду. Самыми популярными 

являются «Синий кит», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20», 

«Тихий дом». Тематикой и символом групп стал кит. Благодаря 

суицидальным играм кит приобрел клеймо самоубийцы. Поскольку 

имеет место быть, когда киты выбрасываются на берег из-за 

невыносимого подводного шума, которые производят субмарины и 

судна по добыче полезных ископаемых, добыче рыбы или военные 

испытания. Обычное незнание происходящего в реальности и 

глупый слух, превратил животное в символ смерти. При обилии 

групп смерти увеличилось и число хештегов по поиску игр так 

появились #Киты, #Явигре, #Синийкит, #кураторнапишимне. Игра 

может длиться на протяжении 50 дней. Этого времени достаточно 

чтобы полностью подчинить волю игрока и подвести его к 

логическому завершению, поскольку весь смысл жизни был 

утрачен в течение игры. Первым этапом игры становится  

знакомство с игроком и оценка его психологического состояния. 

При знакомстве игрок присваивал для себя порядковый номер, 

после его присвоения имен больше не было. После игрок начинает 
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получать задания такие как вырезать на руке изображение кита или 

постоять на краю крыши, все действия должны сопровождаться 

снимками. Если  ребенок отказывается играть к нему применяется 

один из следующих подходов: например, угроза смерти близкого и 

любимого человека, либо упрек ребенка в его никчемности из-за не 

законченных действий, а именно игры. Если подходы не 

действовали игрока убеждали сделать прощальный пост и не 

выходить в сеть на протяжении несколько дней. Данные статистики 

свидетельствуют, что часто детей, которые самостоятельно вышли 

из игры подавляющее количество на фоне сотен детей-самоубийц. 

В уголовном кодексе Российской Федерации согласно ст. 110 

которая предусматривает уголовную ответственность за доведения 

до самоубийства. 
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Оружие в истории человечества всегда занимало свое особое 

место. Оружие совершенствовалось и развивалось вместе с 

развитием общества, постоянно оставалось неизменным спутником 

человека. Оружие на протяжении многих веков является 

выражением передовой технической мысли и неотъемлемым 

элементом культуры различных стран и народов. Оружию 

принадлежит важнейшая роль в развитии цивилизаций и 

формировании современной карты мира. Интересна мысль В. Н. 

Попенко, который справедливо и точно отмечает: «Оружие – как 

живой памятник истории, хранит в себе этапы развития и 

совершенствования человеческой мысли в ее стремлении получить 

наиболее эффективное средство решения встающих проблем» [1]. 

К вопросу правового регулирования обращения с оружием 

российский законодатель обратился достаточно давно. Первые 

попытки регламентировать неправомерные действия, сопряженные 

с применением оружия, встречаются в Русской Правде. Сборник 

правовых норм Киевской Руси предусматривает ответственность за 

обнажение меча: «если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит 

гривну» (ст. 9). Подобные действия рассматривались 

современниками как оскорбление. 

Следующим, в хронологическом порядке, документом, 

определяющим некоторые правила использования оружия, является 
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Соборное Уложение 1649 г. Данный свод законов Русского 

государства особое внимание уделял регулированию порядка на 

государево дворе, чему посвящена третья глава Соборного 

Уложения. В числе прочего, запрещалось обнажение сабель и 

ношение отдельных видов оружия (луков и ружей). Так же под 

запретом были применение и даже угрозы применения оружия в 

присутствии судей: «А будет он перед судьями на кого замахнется 

каким ни буди оружьем, или ножом, а не ранит, и ему за то учинити 

наказание…». К нарушителям применялись такие меры наказаний, 

как удары кнутом, тюремное заключение, отсечение руки и 

смертная казнь [2]. Вышеперечисленные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что законодатель уже на ранних этапах 

развития государства отчетливо понимал опасность оружия, в связи 

с чем стремился защитить всяческие общественные отношения, 

которые могли нарушаться в результате его противоправного 

применения. Однако попытки установления правил, регулирующих 

обращение с оружием, на данном этапе развития законодательства 

носили бессистемный характер. Оружие, как отмечает В. В. 

Рудник, не рассматривалось на данном этапе как объект со 

специальным правовым режимом [7]. 

Первый правовой акт в истории России, непосредственно 

регулирующий оборот оружия, подписал 14 февраля 1700 г. 

великий реформатор Петр I. Указ «О не ношении остроконечных 

ножей, и о не продаже оных в рядах» содержит первый в истории 

отечественного права прямой запрет на продажу и использование 

некоторых типов холодного оружия [3]. 

Дальнейшее развитие законодательство Российской империи, 

регулирующее оборот оружия, получает с подписанием Екатериной 

II в 1782 г. Устава благочиния. Статья 255 данного устава 

запрещала ношение оружие в городе тем лицам, кому это не 

дозволено законом. Эта правовая норма также предусматривала 

конфискацию оружия и заключение нарушителя под стражу до тех 

пор, пока тот не уплатит штраф. Устав благочиния также 

предписывал «запрещение носить оружие, кому узаконение не 

дозволяет», однако данная норма не содержала санкции за 

нарушение установленного порядка (ст. 213). В 1782 г. также 

впервые определяется правовая основа для экспорта оружия из 

Российской империи. Указ «Об учреждении особой таможенной 

цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» 
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регулировал правила вывоза товаров за границу. Данный указ 

дозволял продавать за границу всякого рода оружие, пушки, бомбы 

и иные снаряды, предусматривая уплату установленных пошлин и 

сборов. 

Уголовное законодательство России периода XIX – начала ХХ 

вв. вносило значительные изменения в вопросы регулирования 

оборота оружия. В этот период были созданы такие значимые 

уголовно-правовые акты, как Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, Уголовное уложение 1903 г., Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. 

В основу Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных [4] лег Свод законов Российской империи. 

Уложение, подписанное Николаем I, действовало с различными 

изменениями (редакции 1866 и 1885 гг.) вплоть до 1917 г. 

Уложение в редакции 1845 г. содержало достаточно широкий 

перечень норм, устанавливающих меры ответственности за 

незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Так, ст. 271 

предусматривала ответственность за приготовление к бунту против 

власти, заключавшееся в совершении ряда действий, в числе 

которых сбор, хранение и раздача оружия. Наказание – лишение 

всех прав состояния и смертная казнь. Ст. 986-987 Уложения 

устанавливали ответственность за торговлю и хранение 

запрещенного законом оружия, пороха и гранат. Однако данные 

действия считались виновными, если они совершались с какой-

либо противной обеспечению государственной безопасности, 

целью. Ст. 1241 устанавливала ответственность за изготовление 

оружия, его частей и боеприпасов без надлежащего на то 

разрешения. Санкции по этой статье зависели от объема 

незаконного производства и составляли от 3 месяцев до 2 лет 

тюремного заключения. Важным моментом является факт 

установления уголовной ответственности и в отношении мастеров, 

не сообщивших полиции о людях, которые принесли для ремонта 

запрещенное законом оружие (ст. 1244). Данные действия 

наказывались арестом на срок до семи дней. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в 

последующих редакциях (1886 и 1885 гг.) предусматривало 

ответственность за приготовление к убийству, которое выражалось 

в таких действиях, как приобретение или изготовление оружия. За 

приобретение, хранение и сбыт оружия без надлежащего на то 
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разрешения было предусмотрено достаточно серьезное наказание – 

виновный подвергался тюремному заключению на срок до 5 лет 

(ст. 987). Отдельно регламентировалась ответственность для лиц, 

просивших милостыню, если у них при этом было обнаружено 

оружие. Согласно ст. 287 Уложения они подвергались лишению 

прав состояния и заключались в тюрьму. 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, был 

принят 20 ноября 1864 года [5]. Данный документ регламентировал 

ответственность за проступки небольшой тяжести, оценка которым 

давалась единолично мировыми судьями. Глава Х «О проступках 

против личной безопасности» включала 2 статьи, 

провозглашающих ответственность за нарушение установленного 

порядка оборота оружия. Ст. 117-118 Устава было предусмотрено 

наказание в виде штрафов и конфискации за хранение 

запрещенного оружия, стрельбу в местах, где это недозволительно, 

а также за неосторожное хранение оружия и пороха. 

Следующим крупным нормативно-правовым актом, 

устанавливающим ответственность за незаконный оборот оружия, 

было Уголовное уложение [6]. Уложение, подписанное 22 ноября 

1903 г. императором Николаем II,  серьезно отличалось от 

предыдущих законодательных актов, как по структуре, так и по 

содержательной стороне. Впервые в истории российского 

законодательства нормы, определяющие ответственность за 

незаконный оборот оружия, были сосредоточены в одной главе. 

Так, ст. 222 Уголовного уложения объявлялась ответственность за 

приобретение, хранение, сбыт или изготовление взрывчатых 

веществ, в том случае, если деяние было совершено с целью 

учинения тяжкого преступления. Также запрещалось изготовление 

оружия, частей оружия и взрывчатых веществ без наличия на то 

надлежащего разрешения (ст. 223). В статье 225 Уголовного 

уложения 1903 г. устанавливалась ответственность за нарушение 

правил приобретения, хранения и сбыта взрывчатых веществ, а 

именно: хранение и приобретение без надлежащего разрешения, 

хранение вне установленного склада, производство торговли без 

надлежащего разрешения. Уголовное уложение в качестве санкций 

за данные преступления предусматривало тюремное заключение и 

конфискацию оружия и боеприпасов. Помимо этого, суд был 

вправе лишить торговца права реализовывать подобные предметы в 

дальнейшем. 
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Анализируя нормативно-правовые акты дореволюционной 

России можно сделать вывод о том, что к вопросу регулирования 

правил обращения с оружием законодатель обратился достаточно 

давно. На первых этапах развития законодательства правовые 

нормы регулировали только лишь порядок обращения с оружием в 

присутствии определенных лиц и в особых, обозначенных законом, 

местах. Такое положение дел изменилось к началу XIX в. В этот 

период власть стала уделять регулированию оружия особое 

внимание, осознавая общественную опасность оружия как орудия 

совершения преступлений против личности. К концу XIX – началу 

ХХ вв. законодатель связывал с оружием всевозможные 

революционные выступления и террористические акты. К этому 

времени встал остро вопрос о необходимости четкого 

законодательного регламентирования оборота оружия, которое в 

большом количестве скопилось у населения за годы 

нерегулируемой специальными нормами торговли. 
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УДК 342 

 

В.А. Никифорова, П.В. Мешков 

 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

 

Право есть высшая социальная ценность, но лишь тогда, когда 

его принципы и нормы воплощаются в жизнь, реализуются в 

процессе общественных отношений. Проблема реализации права, 

всегда была в центре внимания юридической науки. Ученые и на 

сегодняшний день уделяют большое внимание терминологии и  

классификации форм реализации права. Для успешного 

функционирования права необходимо не только закреплять 

принципы и нормы права в законодательных актах, но и 

осуществлять их реализацию,  так как практическое применение 

нормы без этого не получат. 

Реализация права по своему содержанию многогранное и  

сложное явление, которое включает  в себя претворение 

юридических норм в жизнь путем правомерного поведения 

субъектов общественных отношений. Это конечный результат 

правового регулирования. Реализация права осуществляется путем 

воздействия на поведения людей через их волю и сознание. Нормы 

права делятся на запрещающие, дозволяющие, управомочивающие 

и обязывающие. 

В целях эффективного осуществления права необходимы 

разнообразные средства правового воздействия. Для достижения 

правовых  целей необходим единый механизм. Механизм 

реализации права представляет собой комплекс юридических 

средств и институтов направленных на исполнение 

государственных предписаний содержащихся  в нормативных 

актах. 

Необходимо выделить следующие  элементы механизма 

реализации права: 

 норма права как базовый элемент; 

 юридические факты или  правоизменяющие факты и 

условия; 

 правомерная деятельность субъектов права; 

 гарантии осуществления права; 
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 юридические процедуры реализации права; 

 система защиты и охраны. 

Норма права выступает исходной базой правового 

регулирования, включает в себя правило должного поведения. 

Данное правило установлено и санкционировано государством, 

охраняется от нарушений компетентными органами. Необходимым 

критерием  отличия нормы права от акта применения права 

является волевой характер. Участники общественных отношений 

вправе выбирать вариант поведения. 

Юридические факты это определенные жизненные 

обстоятельства, которые вызывают правовые последствия в виде 

возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

Подразделяются они на действия и события. Действия – это факты, 

которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. 

События - обстоятельства, не зависящие от воли и сознания людей. 

Без юридических фактов не возникают соответствующие условия 

для использования того или иного права. 

Правомерная деятельность субъектов права это поведение, 

которое не запрещено законом или договором и не нарушает 

требование норм права. Может проявляться как в активном 

действии, так и в бездействии. 

Гарантии осуществления права вытекают из обязанности 

государства обеспечить реализацию любым субъектам прав как 

элементов его правоспособности.  

Юридические процедуры реализации права включают 

гарантии законности, правопорядка, соблюдения прав свобод и 

обязанностей. В условиях законности деятельность по реализации 

правовых предписаний нуждается в юридической регламентации 

соответствующей этой деятельности процедурно-процессуальном 

оформлении. 

Система защиты и охраны прав направлена устранение 

препятствий в осуществлении прав участников общественных 

отношений. Для защиты характерен принудительный способ 

осуществления права. 

Все вышеперечисленные элементы механизма реализации 

права выполняют свои регулятивные функции, но при этом 

взаимосвязаны и образуют единое целое. Эффективность действия 

механизма так же зависит от ряда условий: 

 совершенствование действующего законодательства; 
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 эффективности действия правовой охраны и защиты права; 

 реальности гарантий права; 

 состояния правовой культуры общества; 

Особой формой механизма реализации права является 

правоприменение, представляющее собой комплексную властную 

деятельность, которая сочетает в себе исполнение, соблюдение, 

использование  и исполнение права.  

Исполнение права как способ реализации права, требует 

активного поведения лица в процессе исполнения возложенных на 

него обязанностей. Например: нормы Конституции Российской 

Федерации закрепляют перечень обязанностей человека и 

гражданина перед государством. Одной из базовых обязанностей 

является соблюдение Конституции и законов. А так же обязанность 

по: уплате налогов и сборов, получение бесплатного образования и 

медицины,  охрана окружающей среды.  

Соблюдение права заключается в воздержании субъекта 

общественных отношений от совершения противоправных 

действий. Особенностью данной формы реализации права является 

ее пассивность, универсальность, которая заключается во 

всеохватывающем характере. 

Под использованием права понимается способ реализации 

права, при котором управомоченное лицо по своему усмотрению 

активно использует данные ему законные права и возможности, 

удовлетворяя при этом свои интересы и потребности. 

Применение норм права – это властная деятельность 

компетентных органов, направленная на издание конкретных 

предписаний, влекущих за собой юридически значимые 

последствия с целью реализации норм права. Несомненно, 

применение одних норм требует соблюдения, исполнения и 

использования других. 

Со сложностями механизма реализации права можно 

столкнуться в любой отрасли права: трудовой, гражданской, 

политической, социальной, жилищной т.д. Данная проблема 

связана с различными недостатками правового регулирования или 

правовым вакуумом. Важно понимать, что решение вопроса о том 

будет ли реализовано право или нет, зависит от его обладателя. 

Только по воле лица может быть введен в действие механизм 

реализации  права. Гражданину в процессе реализации прав 

необходимо пройти определенные последовательные действия: 
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принятие решения о средствах претворения в жизнь права, 

организация исполнения принятого решения, само исполнение.  

Для полноценного осуществления механизма реализации права, 

важно чтобы сам механизм был эффективно налажен, а правовые 

средства защиты и порядка применялись незамедлительно. Это 

необходимо не только для внутренней структуры государственного 

аппарата, но и для поддержания международного статуса, так как 

права человека это универсальная категория, которая  отражает 

уровень свободы личности. Юридическая регламентация 

деятельности по претворению норм права в жизнь должна быть 

пронизывающим содержанием этих норм. 

Таким образом, проанализировав механизм реализации права 

необходимо отметить, что формирование правового государства 

предполагает уважение к закону, праву, строгому соблюдению 

законодательных норм. Правильная и эффективная реализация 

права гарантирует осуществление прав и свобод граждан.  

Реализация механизма права одна из долгосрочных приоритетных 

задач в государстве. Так как сфера распространения права 

огромная, затрагивает множество отраслей. 

Полная реализация прав наступит тогда когда начнут 

соблюдаться субъективные права, и будут исполняться 

юридические обязанности. Существуют два метода реализации 

права: метод убеждения и метод принуждения. Если первый 

включает в себя комплекс мероприятий воспитательного, 

поощрительного характера, то метод принуждения направлен на 

лишение каких, либо прав субъекта в связи с невыполнением 

нормативной базы.  Для регулирования законности недостаточно 

написать договор, или подать жалобу, а требуется высокая 

организаторская работа, по созданию правоотношений.  

Применение права с помощью правовых норм, определяется с 

участием и правовым положением субъектов. При 

правоприменении нельзя допускать злоупотребление правом. Так 

как такое злоупотребление может нанести вред и ущерб интересам 

общества. Следовательно, для регулирования данного вопроса 

необходимо сразу обозначить допустимые формы реализации 

права. 
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История родного края всегда привлекала внимание историков. 

Возникновение и развитие отдельных населенных пунктов родного 

края является предметом исследований краеведов. Однако, к 

сожалению, научных работ, посвященных возникновению и 

развитию конкретных сел и деревень Воронежского края крайне 

мало. Одной из малоисследованных территорий является 

территория современного Поворинского района Воронежской 

области. Поворинский район расположен в восточной части 

Воронежской области и граничит с Саратовской и Волгоградской 

областями, Борисоглебским, Новохоперским и Грибановским 

районами Воронежской области. До 1928 г. район входил в состав 

Новохоперского уезда, с 1928 г. – в состав Новохоперского района. 

С 1946 г. Поворинский район становится самостоятельной 

административно-территориальной единицей. В 1954 г. он передан 

в Балашовскую область, после ликвидации которой в 1957 г. вновь 

возвращён в состав Воронежской области.  

Исследования по истории возникновения конкретно данной 

административно-территориальной единицы в настоящее время 

отсутствуют, однако в научных трудах воронежских краеведов 

можно проследить общие тенденции процесса заселения. Самым 

крупным исследователем-краеведом является В.П. Загоровский. 

Его труд «История Воронежского края» является фундаментальным 

трудом по истории нашего региона.  
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Со второй половины XVII в. территория района наблюдалась 

русскими сторожевыми отрядами, следившими за передвижением 

кочевников вблизи границ русского государства. Общие тенденции 

процесса заселения Воронежского края проанализированы Д.В. 

Василенко. В своих исследованиях он отмечает, что процесс 

заселения ряда территорий Воронежского края в XVII в. связано 

непосредственно с проводимой государственной политикой 

касательно переселенцев [6, с. 37]. 

Регулярное хозяйственное освоение данной территории 

началось с первой половины XVIII в. По этим землям проходила 

оживлённая торговая дорога – Саратовский тракт, вдоль которого 

позже возникают первые поселения: Рождественское (Поворино), 

Пески, Верховое, Верхний Калмык (ныне Октябрьское), Мазурка и 

др., развивавшиеся за счёт торговли [7, с. 4]. 

Село, которое имело два названия: народное – «Поворино» и 

церковное – «Рождественское» расположено на берегу Хопра. 

«Поворино» производится от слова «повор», «поворина». Даль, 

например, приводит такое значение этих слов: «Повор - обвязка, 

связь для удержания чего на своем месте; затяг, верёвка для увязки 

воза, завязка у чего-либо» [5, с. 213].  

Несмотря на столь ясное определение, историкам до сих пор 

неясно, каким образом от этого слова образовано название города. 

Село Мазурка основано в 1790 году крестьянами-

однодворцами, которые переселились сюда из трех уездов 

Тамбовской губернии. Селение было названо Мазуркой. Вероятных 

причин для такого названия две. Первая основана на том, что во 

время распутицы через село фактически невозможно пробраться. 

Мазуркой в те времена называлась очень липкая грязь, которой в 

этих местах очень много. Жители других районов и мест называли 

местное население мазунами, мазилами и мазурами. Вероятно, что 

именно от этих обидных прозвищ и произошло название села. 

Вторая версия: своё название село получило по речке Мазурке, 

притоку Винницы. Речка названа уменьшительно от реки Маза 

(речка с таким же названием есть в Верхнехавском районе). В 

тюркском наречии слово «маза» имеет два значения: «спокойствие» 

и «могила святых» [6, с. 4]. 

Село Ильмень впервые было отмечено на одной из карт 1792 

г. По «ревизским сказкам» 1816 г. насчитывало 110 дворов. 

Название получило по озеру Ильмень. Интересно, что в нашей 
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стране имеется много озер с таким же наименованием. Ильмень — 

название небольших зарастающих камышом озер. Самое крупное 

озеро области расположено в долине реки Хопер в Поворинском 

районе [6, с. 4]. 

Населяли села крестьяне – однодворцы и монастырские 

крестьяне, переселившиеся из Рязанской, Тамбовской, Московской 

губерний [8, с. 98].  

Я.Е. Водарский относит к однодворцам помещиков, которые 

сами или при помощи холопов обрабатывали землю и не имели 

крестьян и бобылей [3, с. 102-115]. 

По мнению дореволюционного краеведа Г. Германова, 

однодворцы происходят от прежних служилых людей разных 

чинов (детей боярских, казаков, стрельцов, драгунов и других). 

Кроме того, Германов считает, что в состав данной категории 

иногда включались чины кузнецов, плотников, каменщиков и 

некоторые другие [4, с. 209-210]. 

Что касается переселения на территорию современного 

Поворинского района бывших монастырских крестьян, необходимо 

отметить, что данный процесс непосредственно связан с указом 

1764 г. о секуляризации монастырских земель. Как подчеркивает 

О.В. Василенко, на территории Воронежского края имели место 

колонизационные потоки бывших монастырских крестьян из 

центральных и южных районов России [2, с. 9-16].  

Далее процесс заселения территории продолжается и в XIX в. 

Связано это со строительством двух железных дорог: Грязи – 

Царицын (1870) и Лиски – Балашов (1895). Село Поворино 

становится узловой станцией, а позже и административным 

центром целого района. Именно со второй половины XIX в. 

возникают села Самодуровка, Вихляевка, Байчурово, Каменка, 

Кардаилово и другие. 

Таким образом, к концу XVIII в. на территории современного 

Поворинского района возникает несколько населенных пунктов. Их 

возникновение связано с правительственной политикой в 

отношении крестьян различных категорий, а также с 

непосредственной близостью Саратовского торгового тракта. 

Позднее, в связи с развитием железнодорожного строительства в 

стране, данная территория интенсивно заселяется, образуя 

впоследствии современную административно-территориальную 

единицу – Поворинский район Воронежской области. 
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При обучении в вузе профессионализм будущего специалиста 

начинает формироваться и оценивается по критериям 

профессиональной компетентности. В образовательных стандартах 

нового поколения она измеряется через степень развитости 

профессиональных компетенций - профессиональных (общих и 

специальных), коммуникативных и аксиологических. 

Приобретение будущим специалистом данных компетенций 

невозможно без процесса социализации. Образовательный процесс 

должен быть комплексным, включать в себя совокупность 

различных форм деятельности, которые позволяют достичь именно 

задач социализации, а, следовательно, и овладение разного рода 

компетенциями. Для этого необходимо представить 

образовательное пространство вуза в некой трехкомпонентной 

структурно-функциональной модели.  

Задачи профессиональной социализации можно решить в ходе 

учебного процесса. В первую очередь, безусловно, на 

профессиональную социализацию студента, влияет деятельность 

преподавателя.  

Преподаватель, безусловно, является ключевой фигурой, ему 

принадлежит ведущая роль в развитии личности студента в 

процессе обучения. Профессиональная деятельность преподавателя 

вуза представляет собой такой вид деятельности, специфика 

которой заключается в психолого-педагогическом воздействии на 
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студентов с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, запросов, интересов, увлечений, духовного мира и 

вместе с тем в целенаправленном управлении процессом учения и 

развития личности. 

Уникальность деятельности преподавателя заключается в том, 

что его основным средством является вербальное и невербальное 

поведение. Главной целью преподавателя становится 

формирование профессионально и социально компетентной 

личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях 

меняющегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. Профессиональные 

знания, умения и навыки сами по себе являются лишь 

инструментом, способным принести обществу и человечеству в 

целом, как пользу, так и вред в зависимости от того, каковы 

нравственные качества профессионала. Поэтому задачи, стоящие 

перед преподавателями, требуют качественно нового подхода к 

подготовке будущего специалиста. Только целеустремленный, 

уверенный, самоорганизованный студент способен успешно 

овладеть прочной системой научных знаний, развить в себе 

познавательные способности и творчески применить 

профессиональные навыки и умения на практике.  

Следующим пунктом в решении задачи профессиональной 

социализации в учебном процессе является организация практики 

студентов. Основной целью практик является формирование у 

студентов представления о будущей профессиональной 

деятельности, использование в профессиональной работе 

современные технологии в избранной профессии, сбор 

необходимой документации и информации для написания отчета по 

практике, а также подготовки курсовых и дипломных работ. 

Организация и проведение всех видов практик на всех этапах 

в соответствии с установленными целями должна быть направлена 

на приобретение студентами опыта профессионально-

ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

В настоящее время практика - формальное явление в вузе, 

именно поэтому должна быть организована специальная служба, 

которая должна отвечать за организацию и контроль прохождения 

практики. В настоящее время совершенно ясно, что в некоторых 

вузах существует необходимость в усовершенствовании и 
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модернизации студенческих практик. Эту проблему, на наш взгляд, 

призвана решить специальная служба на базе вуза, которая 

является централизованной структурой для прохождения всех 

видов практик на всех факультетах вузах. Структура этой службы 

должна представлять собой некий механизм, работающий по всем 

учебным направлениям. Данная структура должна являться важной 

частью подготовки высококвалифицированных специалистов и 

может проводиться в структурных подразделениях высшего 

учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Организация и проведение этой структуры должны 

быть направлены на совершенствование качества 

профессиональной подготовки будущего специалиста, выработку у 

него умений и навыков работы по специальности, укрепление 

связей обучения с практической деятельностью. 

Ввиду того, что одной из отличительных особенностей вуза 

является научная деятельность, очевидно, что ее организация, а 

также активное участие самих студентов в данном направлении, 

безусловно, будет являться одним из главных факторов 

профессиональной социализации. 

Под научно-исследовательской деятельностью студента будем 

понимать выполнение студентом творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающим 

наличие основных этапов исследования в научной сфере 

(постановка проблемы, изучение теории, сбор материала, его 

анализ и обобщение, подбор методик исследования, практическое 

овладение ими, подведение итогов). 

Знания, полученные в результате исследования, являются 

следствием познавательной деятельности, направленной на 

выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, 

процессов. Следовательно, это неотъемлемая часть обучения. 

Исследовательские умения заключаются в способности осознанно 

совершать действия по поиску, отбору, переработке, анализу, 

созданию, проектированию и подготовке результатов 

познавательной деятельности, направленной на выявление 

объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Исследовательская работа студента в вузах является обязательной. 

Её основные этапы регламентированы учебным планом и рабочими 

программами дисциплин. 
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Наиболее эффективными формами являются: студенческое 

научное общество, научные кружки, общества, лаборатории при 

кафедрах, студенческие научные конференции, ежегодные 

внутривузовские, региональные, всероссийские и международные 

конкурсы студенческих научно-исследовательских работ. 

Для внедрения работоспособной системы вузу необходимо 

сформировать научно-исследовательские базы, способные 

обеспечивать фронт исследовательских работ студентов; постоянно 

выявлять резерв времени и вносить соответствующие изменения в 

учебные планы для того, чтобы научно-исследовательская 

деятельность стала неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса; создать для профессорско-преподавательского состава 

благоприятные условия работы со студентами. 

Таким образом, задачи профессиональной социализации 

можно успешно решать в ходе учебного процесса, уделяя особое 

внимание трем направлениям: деятельности преподавателя, 

организации практики студентов и научно-исследовательской 

работы. 

Успешная профессиональная социализации является центральным 

элементом в учебном процессе. С ее помощью студент наиболее 

эффективно знакомится со своей будущей профессией, знакомится 

с возможностями своей будущей работы. Профессиональная 

социализация является ключевой фигурой в становлении будущего 

специалиста. Успешная профессиональная социализация сложный 

и многоуровневый процесс, который формирует 

профессиональную зрелось индивида и характеризуется усвоением 

профессиональных норм и ценностей, выработку модели 

профессионального поведения в производственной сфере, 

формированию таких качеств как профессиональная 

коммуникация, стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию. 
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НА ПРОЦЕСС КОЛОНИЗАЦИИ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ 

РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности 

социально-политической организации и быта кочевых племен, 

осуществлявших набеги на южные рубежи русских земель в начале 

XVII в. 

Ключевые слова: кочевники, южные рубежи России, процесс 

колонизации. 

 

Заселение и освоение земель юга России в начале XVII в. 

имело свои особенности. Определяющим фактором для этого 

процесса являлась бесконечная борьба с кочевыми татарскими 

племенами – осколками Золотой Орды, могущественного 

государства, которое более двух столетий держало под своей 

зависимостью территорию Древнерусского государства. И, 

несмотря на то, что в 1480 г. нашему государству все же удалось 

освободиться от татаро-монгольского ига, потомки великих 

завоевателей еще много веков терроризировали южную окраину 

русских рубежей. Этот факт отмечают многие исследователи и 

подчеркивают, что именно татарские набеги вплоть до XVII в. 

являются причиной относительно медленного заселения юга 

России, в частности, и территории современной Воронежской 

области. 

Вместе с тем в отечественной историографии актуальной 

остается проблема особенности социально-политической 

организации кочевников и каким образом она могла оказать 

влияние на процесс колонизации южнорусских земель. 

Источников, позволяющих изучить социально-политическую 

организацию кочевников, их быт и занятия достаточно много. Это 

и документальные опубликованные и неопубликованные 

источники, фундаментальные исторические труды, а также 

научные публикации краеведов. Кроме того, одним из источников, 
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позволяющим изучить данный вопрос, являются записки 

иностранцев, посещавших российские и соседние земли в XVI – 

XVII вв.: австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, 

Михалона Литвина, французского инженера Гийома Левассера 

Боплана, турецкого путешественника Эвлии Челеби и других. 

Опубликованные записки иностранцев различных годов издания 

хранятся в отделах редких книг Государственной публичной 

исторической библиотеки (ГПИБ), Российской государственной 

библиотеки (РГБ), библиотеки Воронежского госуниверситета. 

Данный род источников помогает лучше понять обычаи и нравы 

кочевников, а также их тактику во время вторжений на 

южнорусские земли.  

Вопросы татарских вторжений на территорию России 

рассматривались А.А. Новосельским. Им была изучена история 

набегов татарских племён на протяжении XVII столетия. В аспекте 

данной работы, в первую очередь, представляет интерес труд А.А. 

Новосельского «Исследования по истории эпохи феодализма», где 

автор изучает татарские вторжения второй половины XVII в.  

Вторжения кочевников выступали одной из основных причин 

медленного заселения юга России. Этот тезис был высказан 

многими исследователями.  

В первую очередь рассмотрим, что представляла собой 

организация кочевников, и каковы были приёмы войны, 

используемые ими.  

С самого начала развития государственности у татар она 

носила военизированный характер. Это объяснялось 

закономерностями складывания хозяйства и развития общества. С 

раннего детства вся жизнь татар была связана с лошадью: «Татары 

родятся и вырастают в седле и на лошади; они сами собой 

приучаются сражаться, потому что вся их жизнь проходит на 

охоте» [2, с. 213]. Лошадь была не только средством передвижения 

скотоводов, но и верным другом на охоте и войне, она давала мясо 

и молоко: татары «с удовольствием едят мясо лошадей и других 

животных, не разбирая рода их смерти, едят павших лошадей и 

скот, за исключением свиней, от которых воздерживаются по 

закону… если во время разъездов их мучит голод и жажда, они 

обычно подрезают жилы у тех лошадей, на которых едут, и, выпив 

крови, утоляют голод, кроме того, они думают, что это полезно и 

для животных; Особенное наслаждение доставляет им кобылье 
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молоко, ибо они верят, что люди делаются от него храбрее и 

тучнее» [2, с. 270]. Это, к тому же, повышало мобильность 

татарского войска. Ему не нужен был обоз с продовольствием. 

Татары вырастали крепкими, ловкими, сильными: «...люди 

среднего роста, с широким мясистым, будто опухшим, лицом, с 

косящими маленькими впалыми глазами; волосы они отпускают 

только на бороде в виде усов, а остальное... бреют. Только более 

именитые носят за ушами длинные косы, и притом очень черные; 

телом они сильны, духом смелы, падки на любострастие, причем 

извращенное...» [2, с. 275]. Появляющиеся всесильные и богатые 

ханы в полной мере использовали особенности татар - их военную 

сноровку, неприхотливость, способность к быстрым и 

стремительным передвижениям в седле, их кибиточный транспорт, 

дававший возможность покрывать огромные расстояния: 

"Относительно голода и недостатка сна, говорят, они до такой 

степени выносливы, что иногда выдерживают это лишение целых 

четыре дня, предаваясь, тем не менее, необходимым трудам. И 

наоборот, добыв что-нибудь съедобное, они пресыщаются сверх 

меры и этим обжорством как бы вознаграждают себя за прежнюю 

голодовку, так что не оставляют ничего. Обремененные, таким 

образом, пищей и усталые, они спят по три-четыре дня подряд.  

Основные массы кочевников, опустошавших южнорусские 

земли, были представлены крымским и ногайскими татарами. 

Кроме того, во второй половине XVII в. всё большее значение 

начинают приобретать набеги калмыков.  

Крымское ханство и Ногайские орды были осколками Золотой 

Орды. Первое располагалось большей частью на Крымском 

полуострове. Ногайская Орда отделилась от Золотой Орды в конце 

XIV – начале XV в. Называлась она по имени, возглавлявшего ее на 

начальном этапе, золотоордынского темника Ногая. Во второй 

половине XVI в., после присоединения к России Казанского и 

Астраханского ханств, распалась на Ногаи Большие, Ногаи Малые 

и Алтыулскую Орду. Кочевья Ногаев Больших занимали 

территории от Нижней Волги до Аральского моря. Государство 

Больших Ногаев в XVI и XVII вв. неоднократно формально 

признавало вассальную зависимость от России. Однако оно не 

прекращало набегов на южные окраины Московского государства. 

Кочевья Малых Ногаев простирались между реками Дон и Кубань. 

С середины XVII в. ряд улусов Малых Ногаев кочевали совместно с 



 

336 

 

Большими Ногаями в Прикаспии, между Волгой  и Тереком. 

Алтыульская орда в 1646 г. оказалась под властью Калмыцкого 

ханства. В XVII веке происходил дальнейший распад ногайских 

орд на более мелкие орды и улусы. Осколки орды не только не 

имели между собой связи, но обнаруживали стремление к 

постоянным посягательствам друг на друга. Ногайские орды 

раскололись. Часть из них признавала зависимость от России, часть 

подчинялась Крыму, часть Калмыцкому ханству [4, с. 275]. 

Татарские нападения можно разделить на летние и зимние, 

которые различались по своему характеру. В зимний поход шло 

большое количество татар – десятки тысяч, предпринимались они 

обычно под предводительством Крымского хана или его мурзы. 

Летние были менее многочисленны – 10000, 1000 или даже десятки 

татар. Во второй половине XVII в. крупные набеги были довольно 

редки. Основной урон наносился мелкими отрядами кочевников. 

Приблизившись к границе, войско останавливалось на два-три 

дня для отдыха, затем разделялось на три части. Две трети 

составляли главный корпус, а остальные образовывали крылья – 

правое и левое. В таком порядке татары вторгались в пределы 

российского государства. С этого момента татарское войско 

двигалось непрерывно, днём и ночью, останавливаясь не более чем 

на час, чтобы накормить лошадей. Такая мобильность была на руку 

татарам, так как они избегали прямых столкновений, их главным 

оружием была внезапность. Каждое крыло состояло из 8000-10000 

всадников и делилось на отряды по пятьсот или шестьсот человек. 

Эти отряды рассыпались по деревням окружали их, ночью 

разводили костры, чтобы никто не мог скрыться, «потом грабят, 

жгут, режут сопротивляющихся, уводят не только мужчин, женщин 

с грудными младенцами, но и быков, коров, лошадей овец, коз и 

проч.; а ненавистных мусульманам свиней загоняют в овин и 

поджигают оный со всех четырех углов» [1, с. 28]. Однако эти 

отряды не отходили от основного корпуса далее, чем на 10-20 

километров. Захватив достаточно добычи, эти отряды 

возвращались в основной корпус, а из него отделялись два новых 

крыла, которые, также как первые, шли за добычей. Возвращаясь с 

добычей, татары шли медленно, огибали прежнюю дорогу и 

старались избегать столкновений с русскими войсками. В битву 

татары вступали только тогда, когда были явно сильнее 

противника. Впрочем, даже тогда они не нападали первыми, т.к. 



 

337 

 

нападали они «единственно для грабежа и опустошений, а не для 

ратных подвигов» [1, с. 28].  

Если татары вступали в битву, то прибегали к различным 

военным хитростям: стремились встать лицом к солнцу, чтобы оно 

светило в лицо неприятелю, старались встать по ветру, чтобы 

стрелы летели дальше и т.д. Во время сражения они не вступали в 

рукопашный бой. Встретив врага, они рассыпались и, отступая, 

пускали стрелы, затем снова собирались в строй, но как только 

войско подходило к ним, снова пускались в бегство и так далее, 

пока не изматывали неприятеля. Ю. Крыжанич так описывал татар 

в битве: «Бьются не устроеными шеренгами, на прилику врань со 

всех стран разсыпаны, прилетают и отлетают: тем неприятеля 

томят и лехко му ряды помутят» [3, с. 124].  

Таким образом, пограничные земли регулярно опустошались 

татарами Крымского ханства, Ногайскими ордами, калмыками. В 

государствах кочевников основными занятиями были кочевое 

скотоводство и грабительские войны. Постоянные военные набеги, 

во время которых разорялись новые поселения, угонялись 

пленники и скот переселенцев, значительно замедляли заселение 

южных окраин Московского государства. 
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Проблема активизации познавательного развития творческих 

способностей студентов, подготовка их к активной деятельности для 

решения профессиональных задач актуальна в современном 

образовании [1]. Студенты имеют возможности выбора 

альтернативных путей способов решения теоретико-практических 

задач. Многогранное и разностороннее развитие личности, ее 

интеллект, неординарность и нестандартность творческого 

мышления, проявляющиеся в любой сфере деятельности, играют 

решающую роль в процессе формирования познавательной 

активности [2]. Формирование личности обучающегося представляет 

собой постоянное освоение им новых компетенций, знаний, новых 

технологий, в том числе современных инновационных, приобретение 

умений и навыков и на этой базе успешное развитие творческой, 

социально активной личности. 

Совокупность способностей, от которых зависит эффективность 

деятельности личности, степень легкости овладения видами 

деятельности, может быть определена в ряде психолого-

педагогических диагностик, по результатам которых выявляются 

основные компоненты творческой активности.  

Мы проводили исследование студентов 3-го и 4-го курсов 

гуманитарно-правового факультета Воронежского государственного 
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аграрного университета, опираясь на модифицированный тест 

Гилфорда, направленный на изучение различных характеристик 

творческого мышления личности. 

Теория Д.П. Гилфорда опирается на существенные отличия 

между мыслительными операциями двух видов – конвергентного и 

дивергентного. Конвергентный тип мышления становится 

актуальным в том случае, когда человек, решающий какую-либо 

задачу, на основе ряда условий ищет единое решение. 

Дивергентный тип допускает несколько путей решения задач, 

вследствие чего появляются неожиданные результаты и выводы. 

Гилфорд утверждал, что дивергентные подходы, наряду с 

преобразовательными, являются основными при развитии 

креативности как способности к творчеству. 

Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности, 

не рассматривая при этом характеристик общего интеллекта: 

 оригинальность как способность к продуцированию 

ассоциаций и поиску нестандартных решений; 

 семантическая гибкость как способность к выявлению 

основных качеств объекта и новых возможностей использования; 

 адаптивная образная гибкость как способность к 

изменению форм стимула для поиска новых признаков и 

возможностей применения; 

 спонтанная семантическая гибкость как способность к 

высказыванию различных идей. 

Опираясь на приведённые параметры, Гилфорд предложил 

тесты-программы использования способностей, нацеленные, 

прежде всего, на диагностику дивергентной продуктивности. 

Позже программы Гилфорда были развиты в исследованиях Э. П. 

Торренса, разработавшего модифицированные тесты для анализа 

процессов в учебно-методической деятельности, нацеленной на 

развитие творческих способностей обучающихся. 

Основные параметры креативного мышления личности 

характеризуются Торренсом следующим образом: 

 легкость мышления – определяет быстроту решения 

задач, что указывает на показатель скоростного 

интеллекта; 

 гибкость мышления – определяет способность человека 

переключаться с одной категории объектов на другие; 



 

340 

 

 оригинальность мышления – определяет способность 

личности к нахождению редко встречающихся в одной и 

то же группе тестируемых решений поставленной 

проблемы. 

Креативность определялась Торренсом как способность 

человека обострённо чувствовать ошибки, недостатки, 

дисгармонию, пробелы в знаниях. Он предполагал, что каждый акт 

творчества можно подразделить на несколько этапов: 

 понимание и восприятие проблемы, 

 поиск решения задач, 

 формулировка и высказывание гипотез, 

 проверка гипотез, 

 изменение гипотез и, при необходимости, поиск новых, 

 получение конечного результата. 

Из этих этапов должен был составлен идеальный тест на 

диагностику креативности. Тесты Гилфорда были 

усовершенствованы Торренсом для оценки процессов творческого 

мышления.  

Он представил 12 тестов, выделив три творческие категории: 

 вербальная с оценкой словесного мышления, 

 изобразительная,  

 звуковая, оценивающие словесно-звуковое мышление. 

Тесты Торренса могут применяться для диагностики как 

детского, так и взрослого творчества. Анализ тестов позволяет 

определить факторы, соответствующие специфике конкретных 

заданий, а не только такие характеристики мышления как гибкость, 

оригинальность, легкость, точность. Взаимосвязь этих 

характеристик в одном конкретном тесте значительно выше, чем их 

взаимосвязь в различных тестах. 

Анализируемыми факторами, при прохождении теста 

Гилфорда на исследование характеристик творческого мышления 

наших студентов ГПФ ВГАУ, явились следующие: 

1) беглость или продуктивность, легкость – этот фактор 

характеризует скорость творческого мышления, определяясь 

общим числом ответов на все предлагаемые задания; 

2) гибкость – этот фактор характеризует гибкость 

творческого мышления, способность к быстрым переключениям с 

одной задачи на другую, на выполнение последующих заданий, не 
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задерживаясь на тех из них, что вызывают затруднения; он 

определяется числом категорий ответов на задания; 

3) оригинальность – фактор представляет своеобразие и 

оригинальность творческого мышления, нестандартность подходов 

к решению проблем, определяется числом редко встречающихся 

ответов, необычным употреблением задаваемых элементов, 

оригинальностью самой структуры ответов; 

4) точность – это фактор, характеризующийся логичностью 

и стройностью творческого мышления, отбором адекватных 

решений, отвечающих сформулированным целям. 

Анализ полученных результатов позволяет отметить, что 

творческое мышление около 45% продиагностированных студентов 

характеризуется высокими значениями факторов беглости и 

гибкости, у 30% наиболее значимы показатели оригинальности и 

точности. В большинстве случаев высокие значения рассмотренных 

факторов отмечались у одних и тех же студентов, что 

свидетельствует о разносторонности, широте и многогранности их 

интеллектуального и творческого развития. 

На практике анализ результатов тестирования по данной 

методике показал, что успешность выполнения учебных и 

тренировочных заданий обусловлена интеллектуальными и 

скоростными качествами личности, направленными на активизацию 

познавательного творческого развития обучающихся. Показатели 

скоростного интеллекта позволили наиболее корректно 

осуществить оценку креативных способностей протестированных 

нами студентов. 
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В контексте преобразований высшего образования, вызванных 

введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) профессионального образования последнего 

поколения, были проанализированы аспекты компетентностного 

подхода, требующие активного осмысления при воплощении в 

жизнь новой информационно-компетентностной парадигмы. 

Информационная компетентность в процессе обучения развивается 

на определенной дидактической основе, которая определяет отбор 

содержания, технологий, методов, организационных форм и 

средств обучения. Смысл компетентностного подхода в 

профессиональном образовании заключается в новом видении 

результатов образования: это не многообразие узкоспециальных 

знаний и умений, а компетенции и компетентность как актуальная 

и оформленная способность эффективно действовать в 

разнообразных профессиональных, социальных и практических 

ситуациях [1]. Внедрение компетентностного подхода должно 

предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся [2]. 

Реализация дидактических функций информационной 

компетентности обеспечивается за счет сущностного анализа 

информационно-компетентностного содержания ФГОС, 

адекватного применения современных информационных 

технологий, возможностью доступа к различным источникам 

информации и ее использования для решения задач как учебного, 

так и профессионального назначения. Анализ компетентностной 

составляющей ФГОС по профилю подготовки бакалавра 

«Информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии» для направления подготовки Профессиональное 

обучение проводился на основании выбора совокупности тех 

общекультурных и профессиональных компетенций стандарта, 

которые, на наш взгляд, имеют определяющее значение в 

формировании информационной компетентности. 

Общекультурную компетентность можно представить как 

результат образования, выражающийся в знаниях в области 

общечеловеческой культуры, в представлении основ духовно-

нравственных отношений и общественных явлений, традиций. 

Общекультурная компетентность – это способность человека 

ориентироваться в культурном пространстве общества. Социально-

практическая обусловленность этой компетентности связана с 

личностным развитием человека. В содержание общекультурной 

компетентности входят способы деятельности, позволяющие 

личности усваивать культурные образцы прошлого и создавать 

новые. В ее составе можно выделить познавательно-

информационную деятельность, включающую способы, социально-

регулятивные аспекты, умение выполнять социальные и 

коммуникативные функции, формы обмена информацией и 

организации совместной деятельности. В соответствии с нашими 

задачами, связанными с формированием информационной 

компетентности, мы выделили наиболее существенные для ее 

развития общекультурные компетенции. Их формирование должно 

обеспечивать не только функцию социально-информационного 

просвещения, но и вовлечение студентов в деятельность, 

способствующую обогащению знаниями о культуре, 

трансформацию этих знаний в нравственные убеждения, нормы и 

принципы духовной жизни, в умения и навыки творческой 
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деятельности как важного фактора развития информационной 

компетентности. При анализе существующих форм и средств 

формирования информационной компетентности мы исходили, в 

том числе и из возможностей повышения общего уровня культуры 

личности в образовательной организации. 

Профессиональные компетенции определяются как 

качественные характеристики степени овладения личностью 

профессиональной деятельностью и предполагают: 

• осознание побуждений к данной деятельности; 

потребностей и интересов; стремлений и ценностных ориентаций; 

мотивов деятельности, представлений о своих социальных ролях; 

• оценку личностных свойств и качеств будущего 

специалиста, то есть профессионально значимых знаний, умений;  

• регулирование на этой основе процесса 

профессионального становления. 

Профессиональная компетентность включает не только 

представления о профессиональной квалификации, но также 

освоенные социально-коммуникативные и индивидуальные 

способности, обеспечивающие самостоятельность 

профессиональной деятельности. В условиях перехода к 

современным рыночным условиям возникла необходимость 

преобразований в подготовке кадров на новых началах: 

профессиональное образование должно ориентироваться на 

подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности. Продолжая осуществлять 

рассмотрение поставленных задач, связанных с формированием 

информационной компетентности, мы выделили наиболее важные 

для этого процесса профессиональные компетенции. 

При подготовке по профилю подготовки бакалавра 

«Информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии» важны аспекты, касающиеся «информационной 

составляющей» компетентности. Нами было проведено 

обследование процесса информационно-компетентностного 

становления студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов гуманитарно-

правового факультета ВГАУ, основанное на диагностическом 

опроснике «Информационная компетентность будущего педагога». 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о 

том, что при продвижении по образовательному пространству 
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университета наблюдается позитивная динамика процесса 

становления информационной компетентности.  

Сформированность информационной компетентности 

характерна как для студентов, так и для педагогов тех 

университетов, где достаточно высок уровень информационно-

компетентностного сопровождения образовательного пространства 

[3]. Компетенции современного педагога, не только носителя 

нового знания, но и ключевой фигуры всего образовательного 

процесса, обеспечивают инновационность современного 

образования. Именно информационная компетентность педагога 

становится определяющим фактором формирования 

инновационной культуры его личности. По нашему убеждению, 

при формировании информационной компетентности личности 

необходима целенаправленная и комплексная информационная и 

профессиональная подготовка человека, включающая широкий 

спектр не только информационных знаний, умений и навыков, но и 

компетенций, связанных с поиском, извлечением и критическим 

анализом информации, способностью самостоятельно добывать и 

производить новые знания. 
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УДК 378:004 

 

Е.С. Быков, Г.М. Щевелева 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: в статье представлены современные взгляды на 

понятие «информационная культура» личности обучающихся. 

Рассматриваются пути реализации дидактического потенциала 

образования при формировании информационной культуры 

студенчества. Анализируются результаты диагностического 

тестирования студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов гуманитарно-

правового факультета ВГАУ «Информационная культура 

личности студента как будущего специалиста». Подчёркивается, 

что при продвижении по образовательному пространству 

университета, при переходе с младших курсов на последующие, 

уровень информационной культуры личности студента 

значительно повышается. 

Ключевые слова: информационная культура, информация, 

культура, информационная компетентность, информационно-

знаниевое пространство, информационно-коммуникационные 

технологии.  

 

Понятие «информационная культура» сформировалось во 

второй половине двадцатого века в связи с усиленным вниманием к 

вызовам, процессам и механизмам информационного общества. 

Культурология определяет информационную культуру как 

культуру с аккумулируемой, обрабатываемой и транслируемой в её 

рамках информацией. Информационная культура личности 

является составляющей частью более широкого понятия – культура 

личности. 

Понятие информационной культуры личности мы определяем 

как потребность и способность студента применять доступные 

информационные возможности для осознанного и 

систематического поиска новых знаний и информации, их 

интерпретации и распространения. 
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Возрастание роли информационной культуры, необходимость 

активной, самостоятельной обработки информации личностью, 

сложность принятия человеком принципиально новых решений в 

нестандартных, непредвиденных ситуациях с использованием 

персональных компьютеров привели постепенному расширению 

объёма понятия «информационная грамотность».  

С философской точки зрения информационная культура 

выступает важнейшим компонентом духовной культуры человека и 

общества в целом, разных социальных групп, отдельной личности. 

По мере развития научно-технического прогресса понятие 

информационной культуры накапливало знания из наук, 

являвшихся основой для реализации принципиально новых 

подходов в работе с информацией. Особое влияние на наполнение 

понятия «информационная культура» новым содержанием оказало 

развитие информатики, вычислительной техники, новых 

информационных технологий.  

Информационная культура человека – это часть 

общечеловеческой культуры, необходимое звено образовательной 

деятельности как педагогов, так и обучающихся, важной 

характеристикой их информационной деятельности в составе 

деятельности образовательной.  

Информационная культура отражается в присутствии у 

человека комплекса компетенций, знаний, умений, навыков, 

рефлексивных установок во взаимодействии с современной 

информационной средой. Она проявляется и в интересе к 

информационной деятельности, в осознании её важнейшей роли в 

образовательных процессах, в осознанном выборе источников 

информации и владении алгоритмами их переработки, в целостном 

применении традиционных, электронных, сетевых 

информационных ресурсов, в осознании человеком себя как 

носителя и распространителя информации, в его активном 

информационном поведении [1].  

Информационная культура включает также культуру чтения, 

библиотечно-библиографическую грамотность, предполагает 

овладение человеком целым комплексом дополнительных 

компетенций, знаний, умений и навыков: 

1) знание того, что представляет собой процесс 

информатизации и его особенности осуществления в каждом 

конкретном регионе России; 
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2) ориентировка в правовом поле информатизации, в 

вопросах свободы слова, авторского права, информационной 

безопасности личности; 

3) понимание характеристик и особенностей современных 

информационных ресурсов, отдельных их документов, массивов 

документов в информационных системах – библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других информационных системах; 

4) представление о возможностях декодирования 

различных носителей информации, достоинствах и недостатках 

традиционных и электронных средств поиска, сбора, хранения, 

систематизации информации; 

5) умение применять современные информационные 

технологии;  

6) стремление постоянно совершенствовать и повышать 

свою компьютерную грамотность. 

Анализ вышерассмотренных и ряда других существующих 

определений понятия «информационная культура» позволяет нам 

утверждать следующее: 

 понятие «информационная культура» характеризуется 

разным составом компонентов, иногда трактуется неточно, через 

соотнесение с другими понятиями: общечеловеческая культура, 

образовательная деятельность, информационная деятельность, свод 

правил поведения человека в информационном обществе; 

 причинами многозначности термина «информационная 

культура» являются: 

1) многозначность двух его базовых терминов: 

«информация» и «культура». Трудность заключается в том, что 

информационная культура не является простым сложением этих 

составляющих: она представляет собой качественно новое понятие 

и даже явление;  

2) привлечение к трактовке обсуждаемого понятия 

специалистов из различных областей знаний, различающихся 

специфическими объектами и методиками исследования, 

используемой терминологий; 

 понятие «информационная культура» представляет собой 

многоаспектный, многоуровневый, сложный феномен 

взаимодействия информации и человека, в составе которого 

выделяются компоненты: умение вести поиск информации, 

анализировать и оценивать найденные источники для их 
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самостоятельного творческого применения при решении 

разнообразных задач, возникающих в учебной, профессиональной, 

досуговой и другой деятельности. 

Реализация дидактических функций образования при 

формировании информационной культуры студенчества 

обеспечивается за счет применения в университете современных 

информационных и коммуникационных технологий, обладающих 

существенным дидактическим потенциалом:  

 возможность хранения, переработки и передачи 

информации любого вида – текстовой и графической, визуальной и 

звуковой, статичной и динамической; 

 возможность доступа к разнообразным источникам 

информации;  

 возможность применения для решения учебных и 

воспитательных задач современного программного обеспечения 

как учебного, так и профессионального наукоёмкого назначения;  

 возможность организации компьютерных конференций, в 

том числе в аудио- и видео- форматах. 

Для достижения информационного успеха в XXI веке 

недостаточно просто получить академические знания и уметь 

критически мыслить: требуется обладать необходимой 

информационной компетентностью [2]. 

Информационная культура личности студента – одна из 

составных частей общей культуры человека; совокупность 

характеристик его информационного мировоззрения, системы 

компетенций, знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

эффективному удовлетворению личностных информационных 

потребностей человека с использованием как традиционных, так и 

информационно-коммуникационных технологий [3].  

Информационная культура является существеннейшим 

фактором успешности человека в его профессиональной 

деятельности, социальной защищенности личности, существующей 

в информационном обществе. 

Нами был проведен диагностический анализ 

«Информационная культура личности студента как будущего 

специалиста». Тестирование охватывало студентов бакалавриата 2-

го, 3-го и 4-го курсов гуманитарно-правового факультета по 

направлениям подготовки «Информационные технологии в 
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образовательной деятельности», «Государственное и 

муниципальное управление» Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I. 

Полученные в ходе проведенного обследования результаты 

убедительно свидетельствуют о том, что при продвижении по 

информационно-знаниевому пространству университета, при 

переходе с младших курсов на последующие курсы обучения уровень 

информационной культуры личности студента значительно 

повышается.  

Позитивный процесс развития и возрастания информационной 

культуры наших студентов, безусловно, свидетельствует об 

эффективности образовательных программ и, в целом, 

образовательного процесса в вузе. 
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