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На обложке изображен Уильям Лабов (1927–2024), аме-
риканский лингвист.

Уильям Лабов родился в Резерфорде, штат Нью-Джерси 
(США). Он окончил Гарвардский университет, а позднее 
получил докторскую степень по лингвистике в Колумбий-
ском университете.

Работы Лабова заложили основы социолингвистики, 
которая исследует, как использование языка меняется в 
зависимости от социальных факторов, таких как класс, эт-
ническая принадлежность и пол. Его главная работа «Со-
циальное расслоение английского языка в Нью-Йорке», 
опубликованная в 1966 году, считается краеугольным 
камнем социолингвистических изысканий.

Лабов исследовал социальную стратификацию языка в 
Нью-Йорке и первым занялся исследованием языка афро-
американцев — Black English, показав, что он имеет ряд 
собственных грамматических черт. Важным вкладом Ла-
бова в лингвистику стало изучение не только отдельных 
предложений, но и целых текстов — нарративов афроаме-
риканцев о своей жизни — и открытие ряда принципов 
теории дискурса. Он также занимался изучением афро-
американского диалекта.

Лабов исследовал также сдвиги гласных в разговорном 
американском английском, выделив два таких процесса — 
на юге США и в северных городах.

Теории и методы Лабова имеют большое значение для 
изучения языка в сфере СМИ и коммуникации. В медиа-
дискурсе язык является мощным инструментом для со-
здания смысла и формирования восприятия. Наблюдения 
Лабова за языковыми вариациями и структурой повест-

вования дают ценную информацию о том, как язык ис-
пользуется в медиатекстах. Таким образом, язык отражает 
и укрепляет социальные нормы и идеологии.

Исследования Лабова также оказали значительное 
влияние на языковую политику и образование. Подчер-
кивая социальные аспекты языковых вариаций, Лабов 
бросил вызов традиционным представлениям о языке как 
о чем-то статичном и единообразном. Его поддержка язы-
кового разнообразия способствовала продвижению ин-
клюзивной языковой политики.

Труды Уильяма Лабова подвергались критике и вызы-
вали споры в области лингвистики. Некоторые ученые 
ставили под сомнение применимость его выводов, утвер-
ждая, что языковые вариации могут быть более слож-
ными и многогранными, чем предполагают его иссле-
дования. Другие выражали обеспокоенность по поводу 
этических последствий социолингвистических исследо-
ваний, особенно в отношении вопросов конфиденциаль-
ности и согласия.

Несмотря на эту критику, вклад Лабова в социолин-
гвистику остается неоценимым. Его новаторская работа 
вдохновила поколения ученых на изучение динамических 
отношений между языком и обществом. В мире, который 
становится все более взаимосвязанным, общение выходит 
за пределы географических и культурных границ, поэтому 
идеи Лабова о языковых вариациях и социальном кон-
тексте остаются актуальными и полезными.

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

Правовые аспекты внесудебного банкротства  
как антикризисный инструмент для граждан

Телятников Максим Геннадьевич, аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

В статье приведен анализ института внесудебного банкротства, определены его положительные и отрицательные 
стороны. Внесудебное банкротство является самым новым механизмом списания задолженности, оно осуществляется 
без участия суда и финансового управляющего. Тем не менее, спустя пять лет после введения этого института, возни-
кает ряд проблем, препятствующих его эффективной работе.

Ключевые слова: внесудебное банкротство, несостоятельность, исполнительное производство

Сложность и  многообразие современных экономи-
ко-правовых отношений порождают проблему ка-

чественного и  результативного регулирования системы 
общественных взаимодействий, связанных с невозможно-
стью граждан выполнять принятые и (или) возложенные 
на них денежные обязательства гражданско-правового и 
(или) публично-фискального характера. Следствием воз-
никновения указанных проблем является формирование 
в обществе значительной по численности категории гра-
ждан, остро нуждающихся как в  правовой защите, так 
и в финансовой, социальной и иных видах реабилитации. 
Общество, в котором отсутствуют эффективные правила 
урегулирования конфликтов между должниками и их не-
оплатными кредиторами, неизбежно будет сталкиваться 
с  ростом социальной напряженности и  имущественного 
расслоения. Опыт развития национального хозяйствен-
ного оборота и  системы обязательственных отношений 
свидетельствует, что в  интересах всего общества любые 
правовые конфликты, в общем, и конфликты между долж-
никами и их кредиторами, в частности, должны быть уре-
гулированы. Именно по этой причине защита физических 
лиц, испытывающих трудности в  исполнении денежных 
обязательств перед кредиторами, нашла свою практиче-
скую реализацию во введенных с 1 октября 2015 года ме-
ханизмах признания граждан должниками в делах о банк-
ротстве.

Анализ действующего российского законодательства 
свидетельствует, что с момента начала применения норм 
о признании граждан, не имеющих специального статуса 
индивидуального предпринимателя, должниками в делах 
о  банкротстве, и  по настоящее время в  системе россий-
ского права происходит активный процесс правовой 
институционализации отношений несостоятельности 

и банкротства граждан. Основной целью указанного про-
цесса является построение эффективных правовых ме-
ханизмов и  юридических конструкций, направленных 
на оказание помощи добросовестным гражданам-долж-
никам, которые в силу стечения определенных жизненных 
обстоятельств попали в тяжелое, безвыходное положение 
и зависимость от своих кредиторов. Все это, а также без-
условная новизна для современной правовой системы 
Российской Федерации таких правовых механизмов, как:

1. банкротство граждан-должников, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями или главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

2. финансовая реабилитация несостоятельных граждан;
3. социальная реабилитация граждан, признаваемых 

банкротами;
4. освобождение граждан от обязательств перед их 

кредиторами по завершении судебной процедуры реали-
зации имущества в деле о банкротстве гражданина;

5. освобождение остро нуждающихся граждан от 
дальнейшего исполнения обязательств перед их кредито-
рами по результатам их внесудебного банкротства;

6. система иммунитетов, исключающих имущество 
и  (или) права гражданина из конкурсной массы в  деле 
о банкротстве;

7. Включение в конкурсную массу единственного жи-
лого помещения гражданина-банкрота, относимого к ка-
тегории роскошного жилья;

8. Банкротство граждан в случае их смерти или при-
знания умершими требует подробного правового анализа 
и  теоретического осмысления, а  также определяет необ-
ходимость формирования научно обоснованной теории, 
описывающей процесс правовой институционализации 
указанной сферы.
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В связи с  этим представляется необходимым прове-
дение системного и комплексного исследования для фор-
мирования научно обоснованной теории, описывающей 
модели оптимального правового регулирования отно-
шений сферы несостоятельности и банкротства граждан, 
и  обоснования специального правого режима экстра-
ординарности обязательственных отношений граждан-
должников и их кредиторов в данной сфере.

01 сентября 2020 года вступили в действие изменения 
и  дополнения, которые позволили в  определенных в  за-
коне случаях упростить процедуру несостоятельности 
(банкротства) для граждан и  индивидуальных предпри-
нимателей. И сделать ее максимально доступной, с финан-
совой точки зрения, а точнее даже бесплатной для опреде-
ленных категорий должников. Естественно, доступность 
процедуры банкротства свидетельствует и о том, что про-
водиться она должна по определенным правилам, четко 
закрепленным в законе.

Нормы действующего законодательства допускают два 
способа признания граждан и  индивидуальных предпри-
нимателей банкротами: в судебном и внесудебном порядке.

Под банкротством физического лица принято пони-
мать процедуру, в рамках которой кредиторы на законных 
основаниях имеют право, обязать должника исполнить 
взятые на себя ранее обязательства.

Признание гражданина несостоятельным во внесу-
дебном порядке, это сравнительно новая процедура, ко-
торая была введена в  целях повышения доступности 
данной процедуры для граждан, которые находятся в дей-
ствительно тяжелом финансовом положении и не имеют 
достаточно средств, для того чтобы инициировать про-
цедуру банкротства в  судебном порядке. Внесудебное 
банкротство проходит в  упрощенном порядке и  не тре-
бует больших финансовых затрат. Естественно, данная 
процедура имеет ряд как положительных, так и  отрица-
тельных последствий. Рассмотрим подробнее, последова-
тельность проведения данной процедуры банкротства.

В 2025 года законодатель незначительно изменил кри-
терии для признания граждан несостоятельными (банк-
ротами) во внесудебном порядке. Основное изменение 
касается размера задолженности, при которой возможно 
внесудебное банкротство, ранее было от 50 000 тысяч 
до 500 000 тысяч, сейчас же размер задолженности стал 
от 25 000 тысяч до 1 млн. рублей [1]. Кроме того, необ-
ходимо, чтобы у  должника отсутствовало имущество 
и официальный доход, достаточный для удовлетворения 
требований кредиторов. Правило об оконченном испол-
нительном производстве по п. 4, ст. 46 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» [2].

Итак, для того, чтобы признать гражданина несостоя-
тельным (банкротом) во внесудебном порядке, необхо-

димо обратиться с  заявлением в  многофункциональный 
центр (далее по тексту — МФЦ). Форма заявления и по-
рядок его подачи утверждены приказом Минэкономраз-
вития. К  заявлению должник обязан приложить список 
всех имеющихся у него кредиторов с указание основных 
данных об этих кредиторах и сумм задолженностей перед 
ними. Очень важно помнить, что если по каким — либо 
причинам должник не указывает одного или нескольких 
кредиторов, то по окончании процедуры внесудебного 
банкротства долги перед этими кредиторами не будут 
считаться погашенными и соответственно не будут спи-
саны [3].

После подачи заявления в  МФЦ, его сотрудники обя-
заны в  течение одного рабочего дня проверить инфор-
мацию, изложенную в  заявлении. Если данное заявление 
соответствует всем закрепленным в законе требованиям, 
то МФЦ в течение 3 (трех) дней возбуждает процедуру вне-
судебного банкротства и вносит сведения о возбуждении 
данной процедуры в  Единый федеральный реестр све-
дений о  банкротстве. После этого, уведомления о  возбу-
ждении внесудебного банкротства в отношении конкрет-
ного должника направляются в  Налоговую инспекцию, 
судебным приставам исполнителям и в банки, где у долж-
ника открыты счета. Необходимо обратить внимание, что 
в законе не указано, как именно работники МФЦ проводят 
проверку, поступившего к ним заявления [4].

Списанию подлежит только та сумма обязательств, 
которую гражданин указал в своем заявлении. При этом 
сам человек может быть не в курсе точной суммы долга 
с  учетом начисленных процентов и  штрафных санкций. 
Лучше всего перед подачей заявлений обратиться за 
этими сведениями в отделение банка или МФО.

Следует заострить внимание на основном критерии 
для граждан, желающих воспользоваться внесудебным 
банкротством — это окончание исполнительного произ-
водства по п. 4, ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», указанный пункт достаточно редко применяется 
приставом-исполнителем. В  этой связи, граждане, отве-
чающие остальным критериям, не могут воспользоваться 
процедурой внесудебного списания, что существенно 
снижает первичную задачу введения этой процедуры  — 
разгрузку арбитражных судов [5]. С  учетом сказанного, 
на наш взгляд, необходимо изменить указанный критерий 
на более корректный с  точки зрения доступности про-
цедуры.

Стоит сделать вывод, что процедура внесудеб-
ного банкротства, остается весьма неоднозначной. При 
условии того, что внесудебное банкротство воспринима-
ется более упрощенным вариантом списания долгов, на 
практике зачастую возникают сложности как на стадии 
введения, так и при завершении.
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Актуальность данного исследования предопределя-
ется растущей значимостью самого завещания, ко-

торое выступает способом поддержания оборотоспо-
собности объектов гражданских прав, возвращения 
имущества в  гражданский оборот, распределения этого 
имущества и  сложившихся обязательств в  соответствии 
с волей наследодателя. Только в 2024 году в РФ было вы-
дано около 600 тыс. свидетельств о праве на наследство по 
завещанию, что больше, чем в предыдущие годы [1]. Это 
свидетельствует о неуклонном увеличении популярности 
такого вида наследования.

Цель данной работы состоит в  изучении правовых 
ограничений принципа свободы завещания в Российской 
Федерации.

Завещание наряду с наследственным договором явля-
ется формализованным желанием наследодателя по пере-
даче своего имущества после смерти определенному кругу 
лиц. Оно может быть совершено дееспособным гражда-
нином лично. Такое завещание составляется свободно, 
с учётом прав, предоставленных ст. 1118 ГК РФ.

Возможность свободного составления завещания 
означает, что наследодатель вправе указать в нём любого 
наследника, не входящего ни в одну из очередей наследо-
вания. Кроме того, наследодатель может определять доли 
наследников, лишать возможности наследования по за-
кону, отменять или изменять завещание по своему усмо-
трению [2].

В тоже время в гражданском законодательстве РФ на-
личествуют расхождения по применению принципа сво-
боды завещания имущества и  иными положениями 
закона, которые ограничивают диспозитивные права за-
вещателя.

Россия является социальным государством, которое 
исходит из необходимости создания условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь человека [3]. В ГК РФ социально 
незащищённым лицам предоставлено право на получение 

обязательной доли в наследстве вне зависимости от содер-
жания завещания.

Так, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его супруг, родители и нетрудоспособные 
иждивенцы наследуют не менее половины доли имуще-
ства, которая бы причиталась им в  случае наследования 
по закону.

При определении размера обязательной доли в наслед-
стве следует исходить из стоимости всего наследствен-
ного имущества (как в  завещанной, так и незавещанной 
части), включая предметы домашней обстановки и  оби-
хода [4].

Сама по себе норма, закрепляющая право на обяза-
тельную долю в  наследстве при наличии завещания, на-
правлена на материальное обеспечение лиц, которые 
нуждаются в защите в силу возраста или состояния здо-
ровья. Это обеспечивает социальную справедливость не-
защищенных слоёв населения.

При этом дальнейшая продажа такой обязательной 
доли иным лицам возможна только при соблюдении пре-
имущественного права покупки остальных участников 
(сособственников) долевой собственности, то есть других 
наследников или их правопреемников (покупателей). 
Также не исключено, что в  случае, если унаследованную 
долю признают незначительной, её владельца (наслед-
ника) обяжут принудительно продать долю другому со-
собственнику.

Конституционный Суд РФ отметил, что после вступ-
ления в  силу в 2002 году третьей части ГК РФ, устано-
вившей новый размер обязательной доли (1/2 вместо 2/3, 
которые были ранее закреплены в ГК РСФСР 1964 года), 
суды стали учитывать необходимость обеспечения инте-
ресов наследников [5].

Так, суд наделен возможностью уменьшить размер 
обязательной доли или отказать в  ее присуждении пол-
ностью, если лицо, обладающее правом на обязательную 
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долю, при своей жизни не использовало наследуемое иму-
щество, а наследник, указанный в завещании, им пользо-
вался.

Следующие обстоятельства, ограничивающие реали-
зацию принципа свободы завещания, обозначены в  ст. 
1111 ГК РФ. Эта норма предусматривает, что наследование 
по закону осуществляется в тех случаях, когда оно не из-
менено завещанием, а  также в  случаях, установленных 
гражданским законодательством.

Под данными случаями, помимо права на обязательную 
долю, следует понимать следующий перечень оснований: 
отсутствие завещания; завещание только части наслед-
ства; признание завещания недействительным, в том числе 
являющегося оспоримым или ничтожным; отказ, непри-
нятие наследства; признание наследника недостойным; ли-
квидация юридического лица или смерть наследников при 
отсутствии подназначенных наследников [6].

Основанием признания завещания недействительным 
может быть нарушение формы её составления. Если она 
соответствует действующему на момент её совершения 
законодательству, а дееспособность наследодателя прове-
рена и не оспорена, то завещание действительно [7]. До-
казать обратное способна только судебная экспертиза. 
Если при составлении завещания у  наследодателя име-
лось психическое заболевание, не позволявшее ему осо-
знавать значение собственных действий, его завещание 
будет признано недействительным [8].

Завещатель должен в полной мере осознавать все по-
следствия совершаемых юридических действий, в  том 
числе, тех, которые могут исказить его первоначальные 
намерения. Например, когда завещается только то иму-
щество, которое принадлежало ему на день составления 
завещания. Очевидно, что последующее приобретенное 
имущество будет распределено между наследниками по 
закону, а не по завещанию.

Еще одной причиной, которая может привести к ума-
лению принципа свободного составления завещания, яв-
ляется завещание частей неделимых вещей. Из ст. 1122 ГК 
РФ презюмируется, что в таком случае завещание не явля-
ется недействительным, поскольку указанные в нём пред-
меты считаются завещанными в  долях, соразмерными 
стоимости частей неделимой вещи.

Допустим, наследодатель завещает двум наследникам 
дачный дом: 1-му весь подвал и 1-й этаж, а 2-му весь 

чердак и 2-й этаж. Если в  таком объекте недвижимости 
не был определен порядок пользования долевой собствен-
ности (не выделены “реальные” доли), то реализация та-
кого завещания невозможна. Лица, указанные в  заве-
щании, унаследуют “идеальные” доли, размер которых 
будет определяться стоимостью завещанных им частей 
дома. Также стороны вправе урегулировать данную си-
туацию путём выплаты компенсации лицу, которое отка-
жется от принятия наследуемого имущества.

Составляя подобные завещания, которые являются 
весьма сложными к  разрешению нотариусами и  су-
дебной системой, наследодатель осознанно порождает 
дальнейшее возникновение конфликтных отношений 
и трудно регулируемых споров между наследниками.

Безусловно, нотариус всегда разъясняет последствия 
составляемого завещания и может уберечь наследодателя 
от непреодолимых после его смерти последствий. В то же 
время завещатель может настоять на применении своего 
варианта завещания или использования права на то, 
чтобы составить его закрыто. В  таком случае наследник 
может лишить нотариуса возможности ознакомления 
с завещанием вплоть до открытия наследства.

Таким образом, принцип свободы завещания имеет 
определенные правовые ограничения и  не подразуме-
вает, что воля наследодателя будет безусловно выполнена. 
Представляется, что возможность признания завещания 
недействительным является наиболее значимым обстоя-
тельством, нивелирующим исполнимость завещания. При 
разрешении судом спора о  признании завещания недей-
ствительным, следует предоставить возможность опреде-
лять истинную волю наследодателя, используя свидетель-
ские показания, его личные записи и переписку, которые 
раскрывают намерения относительно судьбы имущества. 
Если завещание содержит несущественные формальные 
недостатки (например, отсутствует информация о  дате 
или месте его составления), то их устранение должно быть 
возможным на основании совокупности иных доказа-
тельств (к примеру, предоставление информации о  том, 
что нотариус, заверивший завещание, исполняет свои обя-
занности в  рамках конкретного нотариального округа  — 
субъекта РФ). Предлагаемые нововведения должны укре-
пить принцип свободы завещания и повысить значимость 
конституционно-правовой гарантии на получение наслед-
ства теми лицами, которых определил сам наследодатель.
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Правила назначения наказаний по совокупности преступлений 
в аспекте целей уголовного наказания
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В данной статье рассматриваются правила назначения наказаний по совокупности преступлений, применение ко-
торых приводит к низкой эффективности реализации целей наказания. Формулируется вывод, что нормы действую-
щего уголовного законодательства России и судебная практика применения этих норм зачастую необоснованно мягко 
подходят к  лицам, совершившим множественные преступления. Так, при совершении нескольких преступлений, за 
каждое из которых назначается наказание в виде лишения свободы, общий размер наказания ненамного превосходит 
тот, который был бы назначен лицу за совершение одного преступления. Фактически, в  рамках судебной практики 
складывается следующая модель: «соверши три преступления, и четвертое совершай фактически безнаказанно», по 
сути, после совершения нескольких преступлений, у лица исчезает страх перед уголовным наказанием, поскольку за все 
последующие преступления наказание будет увеличено всего лишь на несколько месяцев лишения свободы.

Ключевые слова: уголовное право, совокупность преступлений, наказание, цель наказания, низкая эффективность, 
частичное сложение, поглощение и сложение наказаний.

Rules for assigning punishments for the totality of crimes 
in the aspect of the goals of criminal punishment

This article considers the rules of sentencing for a set of crimes the use of which leads to a low efficiency in achieving the goals of 
punishment. The conclusion is formulated that the norms of the current criminal law of Russia and the judicial practice of applying 
these norms are quite mild to persons who have committed multiple crimes. Thus, in the case of several offences for which each is 
punishable by imprisonment, the total penalty is not much greater than that which would be imposed on a person for one offence. In 
fact, the following model is emerging in judicial practice: «commit three crimes and commit a fourth one almost with impunity», in 
fact, after committing several crimes, the person loses fear of criminal punishment, because for all subsequent crimes, the punishment 
will be increased by only a few months of imprisonment.

Keywords: criminal law, set of crimes, punishment, goal of punishment, low efficiency, partial addition, acquisition and addition 
of punishments.

К целям уголовного наказания относятся восстанов-
ление социальной справедливости, исправление осу-

жденного и предупреждение совершения новых преступ-
лений.

При этом в соответствии с правилами о частичном сло-
жении наказаний (ст. 69 УК РФ [1]), а также с устоявшейся 
судебной практикой, нередко возникают ситуации, при 
которых лицо, совершившее несколько преступлений, за 
каждое из которых назначено наказание в виде лишения 

свободы, в  результате частичного сложения наказаний, 
несет ответственность в  размере, лишь ненамного пре-
вышающем ответственность за одно преступление — на-
пример, если за каждое из преступлений назначено ли-
шение свободы на срок 3 года, то окончательный размер 
наказания вследствие частичного сложения может со-
ставлять 3 года и 3 месяца, соответственно, возникает во-
прос о том, насколько такой подход соответствует реали-
зации целей уголовного наказания.
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В соответствии с частями 1–3 статьи 69 УК РФ, «при 
совокупности преступлений наказание назначается от-
дельно за каждое совершенное преступление.

Если все преступления, совершенные по совокуп-
ности, являются преступлениями небольшой или средней 
тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяж-
кому преступлению, либо покушением на тяжкое или 
особо тяжкое преступление, окончательное наказание на-
значается путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим либо путем частичного или полного сло-
жения назначенных наказаний.

При этом окончательное наказание не может пре-
вышать более чем наполовину максимальный срок или 
размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое 
из совершенных преступлений. Если хотя бы одно из 
преступлений, совершенных по совокупности, является 
тяжким или особо тяжким преступлением, то оконча-
тельное наказание назначается путем частичного или пол-
ного сложения наказаний. При этом окончательное нака-
зание в виде лишения свободы не может превышать более 
чем наполовину максимальный срок наказания в виде ли-
шения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из 
совершенных преступлений».

Как отмечается в  п. 50–51 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного на-
казания» [2], «если лицо совершило несколько неокон-
ченных преступлений, то за каждое из них назначается 
наказание в  соответствии со статьей 66 УК РФ «Назна-
чение наказания за неоконченное преступление». Нака-
зание по совокупности преступлений при этом не может 
превышать более чем наполовину максимальный срок 
или размер наказания, которое может быть назначено по 
указанным правилам за наиболее тяжкое из совершенных 
неоконченных преступлений.

В случае совершения лицом нескольких преступлений, 
за каждое из которых назначено наказание с применением 
положений статьи 62 УК РФ «Назначение наказания при 
наличии смягчающих обстоятельств» или статьи 65 УК 
РФ «Назначение наказания при вердикте присяжных за-
седателей о  снисхождении», срок или размер наказания 
по совокупности преступлений не могут превышать более 
чем наполовину максимальный срок или размер нака-
зания, которое может быть назначено за наиболее тяжкое 
из совершенных преступлений без учета правил, установ-
ленных указанными статьями.

Суды в  целях обеспечения принципа справедливости 
при назначении окончательного наказания должны учи-
тывать, что за каждое из совершенных преступлений нака-
зание назначено с учетом правил статьи 62 или 65 УК РФ.

Возможно сочетание принципов поглощения и  сло-
жения наказаний. Например, лицо осуждено за умыш-
ленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167) 
к исправительным работам сроком на один год с удержа-
нием 10  % из заработной платы в  доход государства; за 
грабеж (ч. 1 ст. 161) — к трем годам лишения свободы; за 

кражу чужого имущества в крупном размере (п. «б» ч. 3 
ст. 158) — к семи годам лишения свободы. В указанной си-
туации суд может частично сложить наказания в виде ли-
шения свободы, назначив, к примеру, восемь лет лишения 
свободы, и этим наказанием поглотить назначенное нака-
зание по ч. 1 ст. 167 УК. Окончательное наказание в этом 
случае будет 8 лет лишения свободы.

Согласно ч. 1 ст. 69 УК, при совокупности преступлений 
наказание сначала назначается отдельно за каждое совер-
шенное преступление, и  только после этого определя-
ется окончательное наказание. Как пишет Г. С. Мелешко, 
«данное требование закона носит фундаментальный ха-
рактер и  призвано, прежде всего, обеспечить неотвра-
тимость наказания за каждое совершенное преступное 
деяние, так как в  этом случае, для подсудимого и  всех 
заинтересованных лиц, в  том числе и  общественности, 
очевидна судебная оценка каждого преступного деяния 
и уголовное наказание за каждое преступление в отдель-
ности. Кроме того, раздельное определение наказания за 
каждое преступление, целесообразно и  с практической, 
правоприменительной, точки зрения. В этом случае сни-
жается вероятность судебной ошибки при определении 
окончательного наказания, что особенно актуально по 
уголовным делам в  отношении нескольких подсудимых, 
а также при наличии множества групповых и отдельных 
преступлений, эпизодов, вменяемых отдельным подсу-
димым и тому подобных обстоятельствах» [3, с.19].

В свою очередь, частичное сложение, как отме-
чает А. А. Толкаченко, «подразумевает арифметически не-
правильное суммирование, в результате которого получа-
ется сумма меньше арифметически правильной. При этом 
полученный результат обязательно должен быть больше 
каждой из суммируемых частей» [4, с. 25].

Для понимания проблематики правил частичного сло-
жения наказаний в  виде лишения свободы можно при-
вести ряд примеров из судебной практики. Так, Н. осу-
жден за шесть особо тяжких преступлений в  сфере 
незаконного оборота наркотических средств [5]. В приго-
воре указано:

«Признать ФИО12 виновным в  совершении преступ-
лений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1, 
ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 
228.1, ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а» ч.4 
ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и назначить 
ему наказание:

— по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 228.1УК РФ с применением ст. 
64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев,

— по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ с применением 
ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 ме-
сяцев,

— по ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет,

— по ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет,

— по ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет,
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— по ч.3 ст. 30, п.п. «а,г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сло-
жения наказаний окончательно назначить ФИО12 нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии осо-
бого режима».

Таким образом, срок окончательного наказания  — 8 
лет лишения свободы  — составил менее 20  % от срока, 
который бы исчислялся путем полного сложения  — 41 
год и  4 месяца. Здесь следует учесть, что максимальный 
размер наказания в  виде лишения свободы вследствие 
сложения наказаний не может превышать 35 лет (по от-
дельным статьям, по ст. 228.1–25 лет), цифры в  виде 41 
года приведены для иллюстрации проблемы.

Или же, например, двое лиц осуждены за совершение 
преступлений, предусмотренных п.п «а», «з» ч. 2 ст. 126, ч. 
2 ст. 162, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ [6]. В отношение назна-
ченного наказания в приговоре указано:

ФИО1 признать виновным в  совершении преступ-
лений, предусмотренных п.п «а», «з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 
162, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и назначить ему наказание:

— по п.п «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ в виде лишения сво-
боды сроком на 5 (пять) лет 3 (три) месяца;

— по ч. 2 ст. 162 УК РФ в  виде лишения свободы 
сроком на 3 (три) года 7 (семь) месяцев;

— по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ в виде лишения свободы 
сроком на 7 (семь) лет 3 (три) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности пре-
ступлений, путем частичного сложения наказаний назна-
чить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 
8 (восемь) лет 3 (три) месяца.

В отношение второго соучастника механизм опреде-
ления окончательного размера наказания аналогичен.

Ф. осуждена приговором Старооскольского город-
ского суда Белгородской области за пять мошенничеств 
и одно присвоение (растрату) [7]. В отношение назначен-
ного наказания в приговоре указано:

«Назначить наказание в виде лишения свободы:
— по ст.159 ч.2 УК РФ (преступление в  отношении 

ФИО11 от 02 февраля 2024 года) на срок шесть месяцев;
— по ст.159 ч.2 УК РФ (преступление в  отношении 

ФИО9 от 03 февраля 2024 года) на срок восемь месяцев;
— по ст.159 ч.2 УК РФ (преступление в  отношении 

ФИО12 от 15 марта 2024 года) на срок шесть месяцев;
— по ст.159 ч.2 УК РФ (преступление в  отношении 

ФИО8 от 15 марта 2024 года) на срок шесть месяцев;
— по ст.160 ч.2 УК РФ (в отношении ФИО7) на срок 

шесть месяцев.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности пре-

ступлений путем частичного сложения наказаний назна-
чить ФИО1 наказание в  виде лишения свободы на срок 
один год».

Фактически, в  рамках судебной практики складыва-
ется следующая модель: «соверши три преступления, 
и четвертое совершай фактически безнаказанно», по сути, 

после совершения нескольких преступлений, у лица исче-
зает страх перед уголовным наказанием, поскольку за все 
последующие преступления наказание будет увеличено 
всего лишь на несколько месяцев лишения свободы.

Например, за один факт незаконного сбыта наркотиче-
ских средств лицу может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок шесть лет, при этом за два таких 
преступления, путем частичного сложения наказаний — 
шесть лет и три месяца.

Если же говорить о  сроках возможного условно-до-
срочного освобождения или замены наказания в  виде 
лишения свободы более мягким видом, уголовно-пра-
вовые последствия каждого последующего преступления 
с точки зрения преступника еще менее строги,

Следует понимать, что многие преступные деяния 
представляют собой форму криминального бизнеса, на-
пример, незаконная торговля наркотиками, оружием, ор-
ганизация незаконной миграции и т. д., и в таком случае 
виновный фактически оценивает степень риска, сопо-
ставляя криминальный доход и возможные уголовно-пра-
вовые последствия.

В случае, если возможность извлечения крупного до-
хода явно покрывает негативные последствия, то меха-
низмы превенции, выступающей одной из целей уго-
ловного наказания, явно неэффективны, и  не обеспечат 
предупредительного воздействия на лицо, которое за-
мышляет серийный наркосбыт или иные множественные 
преступления, направленные на регулярное получение 
криминальных доходов. Соответственно, проведенное ис-
следование указывает, что правила частичного сложения 
наказаний и практика их применения не могут в полной 
мере реализовать такие цели наказания, как предупре-
ждение преступлений в  ситуации, если лицо уже со-
вершило несколько преступных деяний, и  принимает 
решение либо о  прекращении своей криминальной дея-
тельности, либо о ее продолжении.

Нормы действующего уголовного законодательства 
России и  судебная практика применения этих норм до-
статочно мягко подходят к лицам, совершившим множе-
ственные преступления. Так, при совершении нескольких 
преступлений, за каждое из которых назначается нака-
зание в виде лишения свободы, общий размер наказания 
ненамного превосходит тот, который был бы назначен 
лицу за совершение одного преступления. Соответ-
ственно, лицо, например, совершившее три преступления, 
связанных с незаконным сбытом наркотических средств, 
с высокой долей вероятности совершит и четвертое, пятое 
и  т.  д., вплоть до того момента, как его преступная дея-
тельность будет пресечена сотрудниками правоохрани-
тельных органов — с одной стороны, «стимулом» для дан-
ного лица к совершению преступлений будет дальнейшее 
получение прибыли от преступной деятельности, при 
этом «угроза» со стороны уголовного закона и  судебной 
практики минимальна, и  зачастую фактически состав-
ляет несколько месяцев лишения свободы. Безусловно, не 
предлагается заимствовать «опыт» стран, где предусмо-
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трено исключительно полное сложение наказаний, и лицу 
могут быть назначены несколько сот лет лишения сво-
боды (своеобразным «рекордом» в  данном случае явля-
ется приговор, вынесенный в 2017-м году в США в отно-
шение Б.  Фрэнклина за серию преступлений, связанных 
с  похищением и  торговлей людьми  — 472 года лишения 
свободы), однако все-же необходим более четкий подход 

к  правилам частичного сложения наказания и  практики 
применения этих правил при назначении наказания за 
наиболее опасные преступные посягательства (например, 
при частичном сложении наказаний за убийства), а также 
за преступления, связанные с криминальным бизнесом (в 
сфере наркооборота, торговли оружием, незаконной ми-
грации и др.).
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Тенденции законодательства РФ в правовом регулировании  
общественных отношений в сфере использования земель населенных пунктов

Торгоня Александр Вячеславович, студент
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в рос-
сийском законодательстве, уточняющие вопросы 

изъятия земельных участков у собственников, не исполь-
зующих их надлежащим образом.

Сама возможность изъятия была закреплена в  зако-
нодательстве и  раньше, декларируемая цель нововве-
дений  — уточнить причины, по которым участок под-
лежит изъятию. До вступления в  силу вышеуказанных 
изменений в  законодательстве большое значение имели 
оценочные суждения сторон спора по изъятию участка. 
Уточнение оснований для изъятия должно сделать про-
цесс более прозрачным и предсказуемым, тем самым ми-
нимизировав конфликты и недопонимание.

Закон обратной силы не имеет, поэтому для всех 
участков период освоения начнется с  1 марта 2025. Для 
купленных или подаренных после этой даты — с момента 
регистрации нового собственника. В первую очередь соб-
ственнику нужно знать, подойдет ли вообще участок под 
критерии освоения.

После принятия законопроекта об освоении земельных 
участков была рассмотрена и  принята другая законода-
тельная инициатива. Главное в ней — сокращение сроков 

предоставления на торгах земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. Эти изменения также вступили в силу 1 марта 2025 
года и это не совпадение, ведь оба законопроекта регули-
руют части одного процесса  — изъятие неиспользуемых 
земель с  целью возвращение их в  оборот через реали-
зацию. Срок проведения таких торгов от момента из-
вещения до подписания договора с  победителем значи-
тельно сокращен.

Согласно данным Управления Росреестра по Ленин-
градской области за 2023 год возможные признаки неис-
пользования земельных участков, предназначенных для 
строительства, выражающиеся в отсутствии объектов ка-
питального строительства, выявлены на площади 1 073 га, 
за 2024 год — на площади 307 га. Всего за период 2019–
2023 годов Управлением выявлены признаки неиспользо-
вания более чем 1700 земельных участков [1].

Однако этот комплекс законов не решает вопрос об 
установлении ущерба, который может быть причинён соб-
ственникам других участков из-за неиспользуемой земли. 
Так как нормы, обосновывающие изъятие участков, под-
верглись большей формализации через уточнение причин 
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изъятия, можно полагать, что эти нормы начнут исполь-
зоваться чаще, ведь результат процедуры изъятия через 
суд станет достаточно предсказуемым, по сравнению 
с тем, что было до вступления в силу вышеуказанных из-
менений.

В садоводческих товариществах периодически возни-
кают долги по взносам, которые неизбежно копятся у вла-
дельцев заброшенных земель, а если собственник не имеет 
доходов, то возникает право на реализацию этого участка 
в счет долгов в установленном законом порядке. В случае 
если участок оперативно отойдет в  муниципалитет, то 
и предмета для реализации не будет.

Несмотря на принятые нормы, в законодательстве су-
ществует пробел, в  частности, собственники например, 
могут подарить заброшенный участок родственнику, 
и получить еще 3 года для его освоения, так как сроки на 
его использование будут идти с момента последнего пере-
хода права собственности.

Председатель Леноблимущества не видит оснований для 
роста числа ранее упомянутых мнимых сделок, по которым 
участки формально продаются между родственниками или 
друзьями: «Федеральный закон №  307-ФЗ не предусма-
тривает расширения оснований для изъятия земельных 
участков и увеличения штрафов за их неиспользование, со-
ответственно отсутствуют предпосылки роста количества 
мнимых сделок о переходе права собственности» [2].

Рассматриваемые в  этой статье изменения в  зако-
нодательстве направлены на утверждение критериев, 
по которым можно обоснованно изымать участки. По-
этому можно предположить, что на практике это может 
привести к  увеличению количества судебных дел по их 
изъятию, а следовательно, и попыток собственников про-
водить мнимые сделки для ухода от ответственности.

Росреестр подготовил для правительства РФ два про-
екта постановления. Один уточняет критерии освоения 
земельного участка, а другой — его использование. В част-
ности, срок на освоения дается только в том случае, если 
оно необходимо исходя из критериев, определенных в со-
ответствующем постановлении Правительства. Кроме 
того, ввести в  использование участок нужно либо с  мо-
мента регистрации права на него, либо с  окончания не-
обходимого освоения. Однако признать участок неис-
пользуемым могут только спустя срок, зависящий от 
его правового режима и  состояния (1–5 лет без учета 
освоения).

Важно понимать, что право на освоение — это не раз-
решение ничего не делать 3 года с любым приобретенным 
участком. По общему правилу срок освоения составит 3 
года, либо в соответствии со сроками на рекультивацию 
данных земель.

Таким образом, исходя из признаков освоения зе-
мельных участков можно выделить следующие:

— освобождение от деревьев, кустарников и  сорных 
растений;

— вынос предметов, повлекших захламление, а также 
отходов производства и потребления;

— осушение и увлажнение участка;
— производство земляных работ.
Любые мероприятия по освоению земель будут при-

знаны таковыми, только если устраняют препятствия для 
использования участка по целевому назначению и в соот-
ветствии с разрешенным использованием. Поэтому если 
приобретен участок и на нем нет препятствий к использо-
ванию, перечисленных в вышеуказанном постановлении, 
освоением никакие действия или бездействие считаться 
не будут.

Проект постановления о  критериях неиспользуемых 
участков намного объемнее и детальнее, чем уточняющий 
мероприятия по освоению:

— фундамент может отсутствовать до 2 лет;
— капитальные постройки можно не возводить до 5 лет;
— оставить достроенное, но поврежденное здание за-

брошенным можно на 5 лет;
— не использовать хозяйственные постройки по их 

назначению можно до 5 лет;
— если участок не предназначен для строительства, то 

оставить его без использования можно на срок до 3 лет;
— нельзя оставлять участок захламленным или за-

росшим сорняками более 1 года (но если собственник 
проводит работы по освобождению участка от вышеука-
занных проблем, то неиспользуемым его признать на этом 
основании не должны).

Рассмотренные в настоящей статье изменения были за-
планированы еще в августе 2023 года и утверждены Пра-
вительством РФ. Они являются частью «дорожной карты» 
по совершенствованию законодательства, направленной 
на повышение эффективности использования земель. Ор-
ганом, который должен отчитываться перед Правитель-
ством о  ходе реализации намеченных планов назначен 
Росреестр [3].

Согласно этому плану следующим шагом станет при-
нятие Федерального закона, который «установит правила 
определения соразмерности площади земельных участков 
и  расположенных на них объектов капитального строи-
тельства в  целях реализации принципа единства судьбы 
земельных участков и данных объектов». Речь здесь идет 
о землях в составе населенных пунктов.

Цель вышеуказанных изменений можно точно обозна-
чить, исходя из целей дорожной карты, которой эти из-
менения были предопределены  — введение максималь-
ного количества земель в оборот. Борьба с заброшенными 
земельными участками находится в плоскости не только 
публичных, но и частных интересов. Ведь у соседей таких 
неиспользуемых участков возникают проблемы с распро-
странением сорных растений.

Кроме того, законодательная формализация про-
цессов освоения и использования земель не только упро-
щает правовую позицию органов государственной и му-
ниципальной власти при рассмотрении вопросов изъятия 
земельных участков, но и  дает собственникам более на-
дежную защиту от неправомерного изъятия. До вступ-
ления в  силу рассмотренных изменений в  законодатель-
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стве существовала проблема излишней широты трактовок 
законов, направленных на правовое регулирование земель 
в  составе населенных пунктов. Формализация законода-
тельства, влекущая значительное снижение значимости 
его субъективных трактовок, должна уменьшить возмож-
ности для коррупции, так как ограничивает не только 
собственников, но и представителей органов власти.

В пример достаточно формализованного правового ре-
гулирования пользования земельными участками можно 
привести соответствующее регулирование, касаемо зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Например, дело под УИД 62RS0005–01–2024–001330–
48, рассмотренное Рязанским районным судом Рязанской 
области. В нем заросший на 100 % участок сельскохозяй-
ственного назначения удалось изъять у  собственника, 
отталкиваясь от норм по использованию земель сель-
скохозяйственного назначения, схожих с  указанными 
в  настоящей статье вступившими в  силу нормами, ка-
сающихся использования земель в  составе населенных 
пунктов. В настоящем деле земельный участок был изъят 
у лица, в отношении которого ранее было вынесено пред-
писание об устранении нарушений и административный 
штраф, так как было установлено зарастание участка 
сорной и  древесно-кустарниковой растительностью. 
В  мотивировочной части суд обоснованно ссылается на 
п. 3 ст.6 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
который во многом идентичен вышеописанным, всту-
пившим в  силу изменениям в  законодательстве в  от-
ношении земель в  составе населенных пунктов, садо-
водств и огородничеств [4]. Поэтому вступившие в силу 
изменения о  признании участков в  составе населенных 
пунктов, садоводств и огородничеств, неиспользуемыми, 
уже имеют наработанную практику по смежному регули-
рованию участков земель сельскохозяйственного назна-
чения, которая, в  свою очередь, уже показала правовую 
эффективность из-за подробной проработки обосно-
ваний для признания участков неиспользуемыми.

Таким образом, законодательные изменения удовле-
творили не только изначально поставленную цель по за-
щите публичных интересов, но и  крайне положительно 
отразились на защите частных. Конечно, способы избе-
жать ответственности путем мнимых сделок и некоторые 
другие проблемы остаются, но излишним было бы тре-
бовать от законодателя создать в рамках вышеуказанной 
дорожной карты правовое регулирование с  гарантиро-
ванной неприступностью от недобросовестного пове-
дения субъектов права. Такая неприступность выступает 
абстрактным идеалом для любой сферы правового регу-
лирования, а не конечной целью конкретных законопро-
ектов, так как их суть в поиске баланса между наделением 
субъектов права новыми возможностями и их контролем.
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Проблемы разрешения судебных споров при конфликте публичных и частных 
интересов в рамках правового регулирования использования земель

Торгоня Александр Вячеславович, студент
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Разрешение конфликта публичных и  частных инте-
ресов при правовом регулировании землепользо-

вания в  России можно разделить на законодательные 
и правоприменительные.

Многие проблемы правоприменительной практики 
по рассматриваемой теме относятся к  ситуациям, свя-
занным с  ошибками должностных лиц и/или правона-

рушениями, совершаемыми с  целью незаконно передать 
земли из государственной или муниципальной собствен-
ности в частную.

Отдельная проблема касается споров муниципальных 
образований с  физическими лицами, о  чем пойдет речь 
дальше. Следует привести пример, в котором Верховный 
Суд встал на сторону частных интересов, отменив ре-
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шения всех нижестоящих судов в споре физического лица, 
у которого администрация через суд хотела взыскать об-
ратно в  муниципальную собственность земельный уча-
сток, который ранее был приватизирован этим гражда-
нином, дело № 53-КАД22–7-К8 [1]. В обоснование своих 
требований представители администрации заявляли, что 
дом, построенный на спорном земельном участке, раз-
мером 15,7 м2, не может быть использован для прожи-
вания, согласно СНиП 31–02–2001. Но Верховный Суд 
в своём решении разъяснил, что настоящий СНиП приме-
няется на добровольной основе, иными словами, носит ре-
комендательный характер. Поэтому на данном земельном 
участке стоит зарегистрированный в  ЕГРН жилой дом, 
а заявленные истцом правонарушения отсутствуют и рас-
сматриваемая сделка не должна быть признана недей-
ствительной. Настоящее дело знаменует проблему ква-
лификации судей и  не только первой инстанции, но 
и вышестоящих, вплоть до Верховного Суда, ведь добро-
вольность следования правилам настоящего СНиП не яв-
ляется трактовкой законодательства, впервые сделанной 
ВС РФ, а фактом, который должен быть известен судьям 
при рассмотрении дел. Ежегодно суды сталкиваются 
с множеством исковых требований об изъятии участков 
из частной собственности у физических лиц и возвратом 
их в  собственность муниципальную. Следует полагать, 
что на правомерность таких решений судов влияет пере-
груженность судебной системы, из-за чего они склонны 
слишком поверхностно рассматривать дела, полагая, что 
следует удовлетворить требования администрации, так 
как в  большинстве таких споров её исковые требования 
действительно обоснованы. Эта проблема присутствует 
во многих категориях дел для первой инстанции, свя-
занных с многочисленными и типовыми спорами с физи-
ческими лицами, но более удивляет такое же положение 
в вышестоящих инстанциях.

Часто возникают споры об отмене органами само-
управления ранее изданных ими правовых актов. Про-
блему разрешения таких судебных споров можно назвать 
частично решённой, так как в пункте 3.3 Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 30 
марта 2012 г. N 9-П указано, что решения органов мест-
ного самоуправления в сфере имущественных отношений 
должны быть предсказуемыми, обоснованными, исклю-
чающими произвольность и  возможность злоупотреб-
лений. Это добавило прозрачности и  предсказуемости 
в имущественные отношения частных лиц с администра-
циями, пусть и не решило проблему полностью.

Также особый интерес вызывает подход судей к фор-
мированию резолютивной части решения, по которому 
передача участков в частную собственность признана не-
законной. При установлении судом факта незаконной пе-
редачи участка в  частную собственность, обычно, в  ре-
шении указывается, что этот участок должен быть передан 
предыдущему владельцу. Что соотносится с  общим пра-
вилом признания сделки недействительной: все правовые 
последствия сделки аннулируются и все условия возвра-

щаются к  состоянию, предшествовавшему заключению 
сделки.

Однако в  некоторых ситуациях судьям приходится 
учитывать множество обстоятельств, как мотивы сторон 
сделки, так изменения, которые произошли на рассма-
триваемом земельном участке. Если ни одна из сторон не 
имела умысла к  совершению правонарушения, особенно 
коррупционного характера и  земельный участок пре-
терпел существенные изменения, такие как строительство 
на нём различных объектов капитального строительства, 
то суд совершенно обоснованно может вынести решение 
о  взыскании денежной суммы в  пользу пострадавшей 
стороны, а не возврат ей спорного участка. Такой подход 
стал бы компромиссным в судебном деле, о котором речь 
пойдет далее.

Сейчас в  российском правовом поле активно разви-
ваются новые подходы к  деприватизации, это касается 
и сроков исковой давности, в том числе в отношении зе-
мельных споров. Это можно считать проблемой зако-
нодательства, которая вскоре должна быть устранена, 
о  чём пойдет речь дальше. Часто новый владелец зе-
мельного участка заявляет о  пропущенных сроках ис-
ковой давности, когда рассматривается деприватизация 
давно используемого и  застроенного им участка. В  деле 
Ф07–4685/2025 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области рассмотрел заявление прокуратуры 
Ленинградской области о  признании недействительной 
сделки по продаже межрегиональным управлением Рос-
имущества по Петербургу и Ленобласти 4 участков земли 
ООО «Севзапстройинвест» [2]. Суд встал на сторону от-
ветчика, заявившего о пропуске исковой давности.

В вышеуказанном деле прокуратуре не помогло ранее 
принятое Постановление Конституционного Суда от 
31.10.2024 года № 49-П, согласно которому в отношении 
исков об обращении в доход Российской Федерации иму-
щества, приобретенного коррупционным путём лицом, 
занимавшим публичную должность, применение сроков 
исковой давности, установленных гражданским законо-
дательством, является неконституционным [3]. Это По-
становление могло создать правовое обоснование для 
множества новых «деприватизационных» исков, но Кон-
ституционный Суд указал в нём, что отсутствие исковой 
давности он признаёт только для конкретных исковых 
требований, а именно: «об обращении в доход Российской 
Федерации имущества как приобретенного вследствие 
нарушения лицом, замещающим (занимающим) или за-
мещавшим (занимавшим) публично значимую долж-
ность, требований и запретов, направленных на предот-
вращение коррупции, в том числе имущества, в которое 
первоначально приобретенное вследствие указанных на-
рушений имущество (доходы от этого имущества) было 
частично или полностью превращено или преобразо-
вано». И  под данные критерии, по мнению суда первой 
инстанции, настоящее дело не подходит.

Сейчас настоящее дело рассматривается в  кассаци-
онной инстанции, апелляция, ожидаемо, исковые требо-
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вания прокуратуры не поддержала и  оставила решение 
нижестоящего суда без изменения. Следует полагать, что 
исходя из смысла вышеуказанного Постановления Кон-
ституционного Суда, прокуратура будет вынуждена об-
жаловать решение за решением, пока по иерархии судов 
не дойдёт до Конституционного Суда. Следовательно, это 
вызывает возможно излишнюю нагрузку на судебную си-
стему. Исходя из смысла исков о  деприватизации, веро-
ятно, отсутствие сроков исковой давности следует сделать 
общей нормой, либо увеличить существующие сроки ис-
ковой давности для такой категории дел, либо сделать воз-
можным обращение прокуратуры с  исковыми требова-
ниями о деприватизации сразу в Конституционный Суд, 
при условии, что исковые требования подразумевают ис-
тёкшие сроки исковой давности согласно гражданскому 
законодательству. Последнее представляется маловеро-
ятным, Конституционный Суд дал важные пояснения для 
федерального законодателя с  целью инициирования но-

вого законопроекта, регулирующего этот вопрос. Но акту-
альным остаётся вопрос доказывания коррупционной со-
ставляющей, как в настоящем деле, где проведение торгов 
земельными участками произошло с  нарушениями, без 
аукциона, как установлено судом, но он не посчитал это 
достаточными основаниями для применения вышеука-
занного Постановления Конституционного суда и  суд 
апелляционной инстанции оставил решение без изме-
нения. Также важно отметить, что суд указал на то, что 
требуемые прокуратурой земельные участки более не су-
ществуют и  взыскание настоящих территорий затронет 
интересы третьих лиц в форме, недопустимой для рести-
туции, что нередко встречается на практике. Суд не на-
звал это основной причиной отказа, но указал как часть 
совокупности с  пропущенными сроками исковой дав-
ности. Поэтому вышеуказанный подход с взысканием де-
нежной компенсации вместо самих спорных участков, 
стал бы компромиссом в решении данного судебного дела.
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Профилактика терроризма в работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста

Тоцкий Максим Алексеевич, студент магистратуры
Московский университет «Синергия»

В современной России, как и во всем мире, терроризм 
и  экстремизм являются наиболее тяжкими преступ-

лениями, борьбе с которыми уделяется особое внимание. 
Развитие социальных сетей значительно повлияло на бу-
дущие поколения. И  в настоящее время уже каждый 
второй первоклассник имеет свой Интернет-канал и  до-
ступ ко всей информации, ограничения по возрасту ко-
торой достаточно сложно отследить.

Однако же следует отметить, что в  первую очередь 
у детей складывается определенное отношение к миру, ис-
ходя из их быта, воспитания, отношения родителей к про-
текающим социально-политическим процессам.

В настоящее время особенно много уделяется вни-
мания работе со школьниками, в части их правовой осве-
домленности на тему экстремизма и терроризма, но в силу 
возраста учащиеся средней и  старшей школы уже доста-
точно хорошо ориентированы в  данном направлении 
и прекрасно понимают, что и где можно и нельзя говорить.

В то же время, по-нашему мнению, следовало бы обра-
тить внимание на дошкольников, которые в большинстве 

случаев уже с 3-х летнего возраста становятся пользовате-
лями Интернета через родительский телефон.

Но ввиду своего возраста, дошкольники только форми-
руют свое отношение к миру, ориентируясь на мнение ро-
дителей. Именно в этот момент возможно своевременное 
выявление экстремизма со стороны родителей. Дети не-
осознанно выдают информацию о своих родителях в том 
ракурсе, в котором они это слышат. И, конечно, учитывая 
возраст детей, не следует сразу вызывать сотрудников 
спецназа и ехать за родителями, но обратить внимание на 
ребенка и семью стоит.

Следует отметить, что именно через ребенка возможно 
узнать и о проблеме родителя, который также мог также под 
воздействием разных факторов (подкуп, угрозы, шантаж) 
быть вовлечен в  экстремистские или террористические 
ячейки и своевременно оказать помощь данной семье.

Штатные психологи, которые есть не во всех до-
школьных учреждениях, в одиночку не могут полноценно 
организовать информационную работу в части противо-
действия терроризму. Поэтому следует и в детских садах 
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учредить должность отдельного сотрудника, в  обязан-
ности которого должна входить работа и с педагогами, и с 
родителями, и с детьми, и с правоохранительными орга-
нами.

Тематические беседы сотрудников правоохрани-
тельных органов с детьми и родителями в данном случае 
выступят профилактической мерой пресечения данной 
категории преступлений, указывая на постоянный кон-
троль государства.

К сожалению, экстремизм и  терроризм за последние 
три года значительно «помолодели», примером тому яв-
ляются задержания подростков, которые были втянуты 
в террористические ячейки. Так, например, Центр обще-
ственных связей ФСБ сообщил, что силовики предотвра-
тили серию терактов в  Ставропольском крае, задержав 
банду подростков, готовивших нападения на полицей-
ских в  День Победы [1]. В целом, по данным ФСБ, во 
время рейдов были приняты меры профилактики в отно-
шении 305 несовершеннолетних. Такие факты и  цифры 
говорят лишь о  том, что дети являются наиболее уязви-
мыми для вовлечения их в  террористические и  экстре-
мистские организации.

Исследования о  формировании у  дошкольников по-
литической картины мира в  России проводятся уже не-
сколько лет. Например, еще в 2011 году была опублико-
вана статья о  формировании в  дошкольном и  младшем 
школьном возрасте представления о  политике [2]. Ав-
тором отмечено, что формирование политической кар-
тины мира детей происходит в  процессе социализации 
(первичной или ранней). Посредством социализации ре-
бенок усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности, 

убеждения и  нормы, свойственные его культуре, счита-
ющиеся в ней необходимыми и желательными. Агентами 
социализации выступают люди и  социальные инсти-
туты, включенные в этот процесс: родители, детские сады, 
сверстники, учителя, представители церкви, телевидение 
и другие СМИ. Все перечисленные факторы могут оказы-
вать на ребенка большое влияние, однако семья, как пра-
вило, остается наиболее значимой частью мира ребенка. 
По этой причине она обычно рассматривается как пер-
вичный и самый мощный агент социализации, играющий 
ключевую роль в формировании личностных черт и мо-
тивов, в руководстве социальным поведением, в передаче 
ценностей, веры и норм, свойственной данной культуре. 
Политическая картина мира дошкольников  — это сово-
купность эмоционально окрашенных образов и представ-
лений о  власти, о  государстве и  политических лидерах. 
Важным компонентом ПКМ дошкольников являются чув-
ства патриотизма и любви к Родине.

В ходе многочисленных исследований, в том числе ос-
нованных и на исследованиях западных ученых, россий-
ские ученые пришли к выводу, что дети дошкольного воз-
раста (5–6 лет) уже имеют первые суждения о  политике 
и  власти. Они сформированы под влиянием семьи, дет-
ского сада и СМИ. Решающую роль в том, какими будут 
эти представления и  как эмоционально они будут окра-
шены, играет семья. Важной составляющей является уро-
вень благосостояния семьи, политические предпочтения 
и представления родителей, их политическая активность.

Именно поэтому так важно, начиная с  дошкольных 
учреждений своевременно проводить профилактическую 
работу.
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Конституционное регулирование и судебная защита 
личных прав и свобод в странах СНГ

Турдукулов Айбек Феликсович, студент
Тольяттинский государственный университет (Самарская область)

В данной работе осуществлен анализ конституционных законов государств, входящих в Содружество Независимых 
Государств, с акцентом на выявление норм, обеспечивающих защиту прав и свобод личности. Исследование охватывает 
как универсальные, так и специфические аспекты этих гарантий. В статье также проведена систематизация раз-
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личных положений, касающихся как прав и свобод человека, так и механизмов их обеспечения. Особое внимание уделено 
анализу судебной защиты конституционных прав в странах СНГ и принципам закрепления этих прав в конституциях 
стран, придерживающихся демократических идей.

Ключевые слова: государственные гарантии, судебная защита, общество, права и свободы человека и гражданина, 
Содружество Независимых Государств, конституция, СНГ.

Во многих странах мира конституции подтверждают за-
щиту прав и свобод граждан через судебную систему. 

В демократических обществах этот доступ к судебной за-
щите считается ключевым элементом, который поддержи-
вает правовое положение индивидуума. Исследование ме-
ждународных правовых документов по правам человека 
показывает, что возможность обращения в  суд является 
центральным аспектом как национального, так и между-
народного правового статуса личности. Это право кри-
тически важно для защиты и реализации всех присущих 
человеку прав, свобод и законных интересов, а также для 
выполнения обязанностей, установленных международ-
ными правовыми актами.

В современной динамике конституционного права, 
конституции различных стран утверждают личные 
права и  свободы граждан, опираясь на ключевые ме-
ждународные документы, как универсальные, так и  ре-
гиональные. Это закрепление становится критически 
важным для стран Содружества Независимых Государств, 
поддерживая их развитие как современных правовых го-
сударств и  способствуя гуманитарному взаимодействию 
в постсоветском пространстве [3].

Исследование конституций государств СНГ выявляет 
как общие черты, так и уникальные аспекты в правовых 
системах этих стран, включая определение и ограничения 
личных свобод и прав, а также методы их защиты в судах. 
Это исследование не только способствует развитию пра-
вовой сферы в каждой из стран СНГ, но и вносит вклад 
в  конституционное право и  юридическую практику 
в более широком масштабе. В последнее время наблюда-
ется увеличение числа судебных дел, связанных с защитой 
прав и свобод, что подчеркивает важность и актуальность 
этой темы.

В странах СНГ, которые являются членами Совета Ев-
ропы, наблюдается увеличение числа жалоб, поданных 
в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Эти жа-
лобы обычно касаются нарушений личных прав и свобод. 
В то же время, ЕСПЧ активно сотрудничает с конституци-
онными судами этих государств, которые приняли Евро-
пейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод. Доктрины, разработанные ЕСПЧ, часто использу-
ются национальными конституционными судами при рас-
смотрении дел о защите таких основных прав, как право 
на жизнь, личное достоинство, а также права на свободу 
и личную неприкосновенность [5].

В отличие от Совета Европы, СНГ не обладает от-
дельным механизмом юрисдикции для гарантирования 
выполнения условий своей Конвенции о  правах и  сво-
бодах. Судебная практика и национальное законодатель-

ство стран СНГ не включают в  себя применение этих 
стандартов. В результате, в таких странах, как Таджики-
стан, Узбекистан, Туркменистан и  Кыргызстан склады-
ваются разнообразные методы правового регулирования 
и  обеспечения защиты личных прав и  свобод, часто без 
обоснованных причин для таких различий.

В государствах СНГ права и свободы индивидов защи-
щены конституцией, что является частью конституцион-
но-правового положения человека и гражданина. Эти по-
ложения укреплены дополнительно в статьях Конвенции 
СНГ, представляя собой типичные выражения, найденные 
в конституциях этих стран. Конвенция СНГ утверждает, 
что любой человек, чьи права и свободы были нарушены, 
может требовать их восстановления в соответствии с на-
циональным законодательством, обеспечивая тем самым 
эффективное средство защиты.

Исследование основных законов выбранных стран 
указывает на то, что они часто содержат стандартные по-
ложения, которые обеспечивают защиту государством 
прав и свобод человека. Например, во втором разделе 26-й 
статьи Конституции Азербайджана указано, что государ-
ство обеспечивает защиту прав и  свобод граждан. Од-
нако в Беларуси эта идея выражена более широко: статья 
2 Конституции провозгласила, что личность, её права 
и свободы, а также обеспечение их реализации представ-
ляют собой основную ценность и задачу как государства, 
так и общества в целом. Таким образом, ответственность 
за гарантии несет не только государство, но и вся обще-
ственная структура [4].

В Конституции Беларуси (ст. 21) и  в первой части 
статьи 12 Конституции Республики Казахстан четко ука-
зывается, что государство обеспечивает защиту только 
тех прав и свобод человека, которые являются частью кон-
ституционного законодательства и соответствуют между-
народным обязательствам. Особенно примечательно, что 
в  Казахстане это подкрепляется дополнительным уточ-
нением о  согласовании с  конституционными нормами. 
Также важным аспектом является поддержание принципа 
недискриминации в контексте этих гарантий.

В Конституции Таджикистана, как указано в статье 17, 
каждому гарантируются права и  свободы, не зависящие 
от национальности, расы, пола, языка, религии, полити-
ческих предпочтений, уровня образования, социального 
и  финансового статуса. Аналогичные положения при-
сутствуют и  в Конституции Азербайджана, в  частности, 
в третьей части статьи 25.

Следует также обратить внимание на Конституцию 
Республики Молдова, где в  статье 1 части 3 прописаны 
стандартные гарантии прав и свобод.
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В Конституции Молдовы четко прописан запрет на 
любые изменения Конституции, если они приводят к от-
мене основополагающих прав и свобод граждан, а также 
их защитных механизмов. Это уникальное положение 
в законодательстве Молдовы подчеркивает важность пра-
вовых гарантий для страны и получает высокую оценку. 
Государство играет ключевую роль в  обеспечении этих 
гарантий, и в связи с этим в конституциях часто присут-
ствуют специальные условия, которые обязуют государ-
ственные органы защищать права и свободы личности [2].

В тексте широко представлены разделы, касающиеся 
судебных гарантий. Освещены вопросы доступа к право-
судию и детали его осуществления на разных этапах су-
дебного процесса.

Конституция Узбекистана в  своей 44-й статье утвер-
ждает, что каждый имеет право на защиту своих прав 
и  свобод в  судебном порядке, включая возможность 
оспаривать неправомерные решения государственных 
структур, должностных лиц и общественных ассоциаций. 
Статья 116 дополнительно усиливает эту гарантию, пре-
доставляя право на квалифицированную юридическую 
поддержку на всех этапах судебного разбирательства. 
В Беларуси, согласно статье 60 Конституции, защита прав 
и  свобод гарантирована квалифицированным, незави-
симым и объективным судом, который действует в рамках 
установленных законом временных рамок.

В Конституции Киргизии установлены гарантии су-
дебной защиты для прав и свобод граждан, как это дета-
лизировано в первой части 40-й статьи. Здесь уточняется, 
что защита распространяется на права, определенные на 
уровне национальных законов, Конституции, междуна-
родных договоров, а также принципов и норм междуна-
родного права, признанных на глобальном уровне. От-
дельно стоит выделить положения четвертой части 29-й 
статьи Конституции, которые обеспечивают каждому за-
щиту от незаконного обращения с  личной и  конфиден-
циальной информацией. Это включает в  себя неправо-
мерный сбор, хранение и распространение таких данных. 
Кроме того, гарантируется право на компенсацию за мате-
риальный и моральный ущерб, вызванный незаконными 
действиями [1].

Судебная защита определённых прав выделена особо, 
поскольку они напрямую связаны с личной сферой чело-
века, что подчёркивает их особую важность по сравнению 
с другими правами. В классическом понимании, консти-
туции некоторых стран СНГ утверждают, что защит-
ником прав и свобод граждан является президент — как 
это видно из статей конституций Беларуси (ст. 79), Казах-
стана (ч. 2 ст. 40), Таджикистана (ст. 64) и Узбекистана (ст. 
93). Однако, несмотря на формальное упоминание в кон-
ституциях, часто гарантии прав и свобод не имеют чёткой 
систематизации.

В ходе проведённого исследования были выделены 
конституционные положения, устанавливающие га-
рантии прав и  свобод индивидуума, однако без конкре-
тизации ответственного за их соблюдение субъекта. Не-

смотря на то, что статья 53 Конституции Азербайджана 
носит название «Гарантия права на гражданство» и в Узбе-
кистане Глава X Конституции посвящена «Гарантиям прав 
и свобод человека», эти обозначения не всегда отражают 
реальное влияние на защиту прав и свобод граждан.

Из анализа правовых норм можно установить сле-
дующее: в  случае с  работниками, трудящимися по дого-
вору, статья 37 часть II Конституции Азербайджана пред-
усматривает защиту их прав. К  таким правам относятся 
не только рабочие дни, ограниченные восемью часами, 
но и выходные с праздничными днями, а также гарантия 
получения ежегодного оплачиваемого отпуска, которого 
должно быть не менее двадцати одного дня.

Во многих странах Содружества Независимых Госу-
дарств, включая Азербайджан, Армению и  Казахстан, 
конституции гарантируют каждому право на судебную 
защиту как субъективное право. В Российской Федерации 
это право также закреплено в  первой части 46-й статьи 
Конституции, утверждающей, что любой человек, неза-
висимо от национальности, возраста, расы, религии или 
других факторов, имеет гарантированное право на су-
дебную защиту. Это положение находит отражение в кон-
ституционных документах ряда других государств СНГ, 
где права на защиту в  суде формулируются по образцу 
российской Конституции.

В конституциях нескольких стран Центральной Азии 
закреплена норма о  гарантии судебной защиты прав 
и свобод граждан. В частности, Азербайджанская Респуб-
лика в статье 60 своей Конституции подтверждает защиту 
прав каждого человека в  судебных инстанциях. Анало-
гичные положения содержатся в  Конституции Кыргыз-
ской Республики (статья 40), которая расширяет эту га-
рантию до прав и свобод, установленных национальным 
законодательством и  международными соглашениями, 
к  которым страна присоединилась. Таджикистан через 
статью 19 своей Конституции также подтверждает обяза-
тельство судебной защиты для каждого, подобно Узбеки-
стану, где статья 44 Конституции утверждает те же прин-
ципы [6].

В Конституции Туркменистана закреплена гарантия 
судебной защиты, но она имеет свои специфические 
черты. Статья 43 указывает, что только граждане страны 
могут рассчитывать на защиту своих честности, достоин-
ства, личных и политических прав. Эти права и свободы 
ограничены теми, что прямо предусмотрены Конститу-
цией и законодательством, и относятся к правам первого 
поколения. Таким образом, гарантии судебной защиты 
предоставляются с оговорками и применяются исключи-
тельно к гражданам Туркменистана.

В Конституции Республики Молдова закреплено право 
каждого гражданина на эффективное судебное восста-
новление своих прав, свобод или законных интересов при 
их нарушении. Этот документ отличается от конституций 
других стран СНГ тем, что расширяет перечень объектов, 
которые можно защищать в суде, включая в него законные 
интересы. Несмотря на это, статья 20 указывает на то, что 
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цели защиты в судебных делах ограничены, хотя и предо-
ставляется более широкая защита объектов.

Анализ конституционных документов стран СНГ по-
казывает, что они придают особое значение междуна-
родным нормам и  принципам прав и  свобод человека 
при утверждении права на судебную защиту как неотъ-
емлемой гарантии или права в  своих основных законах. 
Во всех странах СНГ конституционные положения га-

рантируют право на судебную защиту без каких-либо ис-
ключений, даже в условиях военного или чрезвычайного 
положения, подчеркивая, что это право является абсо-
лютным и неприкосновенным.

Страны СНГ признают, что эффективная гарантия 
правового статуса человека заключается в  возможности 
осуществления конституционного права на судебную за-
щиту.
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Введение

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015–1 отражает, что Банк 
России, рассматривая заявление юридического лица, про-
веряя его на соответствие описанных законе критериев 
выдает, либо отказывает в выдаче лицензии на осущест-
вление страховой деятельности [1].

Поправками в отдельные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, а также в связи с признанием не-
действительным Указа Президента России от 25.07.2013 г. 
№ 645 [3] в России формируется правовой институт, регу-
лирующий защиту прав и законных интересов субъектов 
страхового дела посредством передачи полномочий кон-
троля и надзора в сфере финансового рынка.

Указанным нормативным актом Центральный банк 
Российской Федерации (далее — Банк России) выступил 
в  качестве той самой организации, на которую возло-
жены ряд основополагающих и базовых основ, закрепля-
ющих его полномочия в  сфере контроля за кредитными 
и  страховыми организациями в  целях недопущения на-
рушений норм, в том числе касающихся нарушения прав 
и законных интересов субъектов страхового дела.

В том числе в  указанной части выделим, что поло-
жения Распоряжения Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) от 15.09.2014 №  Р-717 в  том 
числе окончательно сформировали ту самую норма-
тивную базу, обеспечивающую осуществление контроля 
и надзора за соблюдением требований страхового законо-
дательства Российской Федерации страховыми организа-
циями именно Банком России [4].

М. А. Матвеева отмечает, что Банк России является мно-
гоуровневым органом, вбирающем в себя большой объем 
функций и компетенций, которые дают ему возможность 
с одной стороны большой спектр движений в целях реали-
зации задач, на него возложенных, в том числе, связанных 
с  развитием стабильной экономической составляющей 
России, с другой же указанные моменты говорят о том, что 
как в  теории, так и  на практике специалистам, осущест-
вляющим разбор и классификацию указанного органа ряд 
сложностей определения его правового статуса [6].

Дополнительно также крайне важным будет подчерк-
нуть, что в свою очередь, Банк России можно рассматри-
вать в четырех значениях:

— как орган государственной власти, ввиду наличия 
у него отдельных государственно предусмотренных пол-
номочий, в том числе, связанных с реализацией отдельных 
аспектов государственной политики;

— как орган государственного управления специ-
альной компетенцией, так, среди всего прочего, Банк 
России — единственная организация в стране, способная 
реализовывать эмиссию и  выпуск государственных 
ценных бумаг (денежных средств);

— как федеральный банк ввиду того, что Банк 
России  — это в  первую очередь главенствующая кре-
дитная банковская организация, что в том числе следует 
из самого названия рассматриваемой организации;

— как юридическое лицо, ведь Банк России является 
самостоятельным юридическим лицом, имеющим как 
учредителя, так и идентификационный номер налогопла-
тельщика, и  иные признаки, позволяющие его квалифи-
цировать как самостоятельное юридическое лицо.

Однако в  рамках настоящего исследования особое 
внимание будет уделено конкретно аспекту реализации 
полномочий в сфере реализации защиты субъектов стра-
хового дела.

Результаты исследования и их обсуждение

Говоря о специфике Банка России, в контексте настоя-
щего исследования выделим крайне важную особенность 
указанной организации в исследуемой области. Обращая 
внимание на положения Распоряжения Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) от 15.09.2014 
№ Р-717, выделим, что указанным правовым актом нор-
мативного характера можно отметить, что в рамках пра-
вового внутреннего механизма Банка России существует 
отдельное структурное подразделение, реализующее пол-
номочия в сфере контроля и надзор за соблюдением тре-
бований страхового законодательства Российской Феде-
рации [4].

Так, выделим, что в  настоящее время структура ука-
занного подразделения имеет следующую форму.

Централизованное руководство защиты прав и  за-
конных интересов страховых субъектов отводится Депар-
таменту страхового рынка Банка России. Указанный орган 
является главенствующим в  структуре реализации прав 
и законных интересов субъектов страхования. Он прини-
мает наиболее весомые и значимые решения в части реа-
лизации полномочий по защите лиц, подвергнувшихся 
посягательству на права и законные интересы в страховой 
сфере, а равно осуществляет контроль за деятельностью 
нижестоящих структур.

В иерархии указанного органа следующим струк-
турным подразделением является Главное управление 
Банка России по соответствующему федеральному округу 
г. Москва, также аналогичного рода структурные подраз-
деления существуют по Северо-Западному и Новосибир-
скому направлению.

В полномочия и  компетенции указанных органов на-
прямую включены реализация инспекционной деятельно-
стью, под которой следует понимать не любую деятельность, 
а  деятельность, осуществляемую в  том числе в  выходом 
на место организации, причинившей ущерб правам и  за-
конным интересам субъектов страхового дела для разре-
шения вопросов о законности и правомерности реализации 
осуществляемой деятельности в сфере страхования.

Отмечая специфику реализации отдельных государ-
ственных полномочий в  сфере защиты прав субъектов 
страхового дела, отметим следующие положения, которые 
выделяются законом и  иными подзаконными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими указанные 
полномочия.
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Как следует из положений Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ, в рамках реализации отдельных госу-
дарственных полномочий Банк России не наделен право-
мочием изначально проводя проверку и применение мер 
воздействия на лиц, нарушающих права субъектов стра-
ховых правоотношений. Указанные меры реализуются по 
следующему механизму [2].

Сам по себе механизм реализации защиты прав и за-
конных интересов субъектов страховых отношений носит 
заявительный характер. Иными словами, прежде чем осу-
ществить защиту нарушенных прав  — лицо, чьи права 
в  страховой сфере были подвергнуты посягательству 
должен обратиться в компетентный орган для того, чтобы 
указанный орган рассмотрел вопрос и установил факт на-
рушения или отсутствие в деяниях признаков нарушения 
прав обратившегося.

Письмо Управления дистанционного надзора в  от-
ношении субъектов страхового дела ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу от 14.07.2014 № ВН-
46–08/435 определяет следующую процедуру реализации 
указанного механизма [5].

В рамках организации основ защиты прав и законных 
интересов Банка России, помимо указанных выше струк-
турных подразделений, сформирован иной структурно-
организационный орган, осуществляющий отдельные 
полномочия в  сфере рассмотрение жалоб и  обращений 
потребителей финансовых услуг  — Служба по защите 
прав потребителей финансовых услуг и  миноритарных 
акционеров.

Указанный орган реализовывает функции по при-
нятию и рассмотрению обращений в том числе субъектов 
страховых правоотношений, а  также потребителей фи-
нансовых услуг и инвесторов.

Дополнительно, Федеральную службу по надзору 
в  сфере зашиты прав потребителей и  благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор) могут быть направлены обра-
щения и жалобы на предмет нарушения прав и законных 
интересов лиц, подвергнутых нарушению их законных 
прав и интересов в страховой сфере.

Также ФАС России наравне с  указанными организа-
циями обладает полномочиями по реализации отдельных 
государственных полномочий в  сфере проверки органи-
зации, оказывающей страховые услуги, на предмет нару-
шения страховыми организациями антимонопольного за-
конодательства.

После установления факта несоответствия в действиях 
субъекта страховых правоотношений деятельности поло-
жениям и нормам российского законодательства, у Банка 
России возникает право отзыва лицензии. Также могут 
быть применены иные меры, в том числе обязание восста-
новить нарушенные права, предупреждение и иные меры, 
предусмотренные законодательством в  рассматриваемой 
сфере.

Изложенное выше в  том числе определено нормами 
положения статьи 32.8 Федерального закона Закон РФ от 
27.11.1992 N 4015–1. Так, согласно указанной норме осно-

ванием для прекращения страховой деятельности субъ-
екта страхового дела является решение суда, а также ре-
шение органа страхового надзора об отзыве лицензии, 
в том числе принимаемое по заявлению субъекта страхо-
вого дела [1].

В дополнение, положениями указанной статьи содер-
жится закрытый перечень условий и  обстоятельств, по-
зволяющих прийти к крайней мере — отзыва лицензии.

После принятия указанного решения посредством 
официального публикования на сайте Банка России осу-
ществляется публикация решения Банка России об от-
зыве лицензии в  отношении субъектов страхового дела, 
которая содержится в соответствующем разделе сайта.

Однако следует выделить, что некоторые специа-
листы выделяют необходимость исключения полномочий 
в сфере защиты прав субъектов страхового дела из струк-
туры полномочий Банка России.

Цельникер Г. Ф., Меркулова М. С. и Евдокимова Я. Ю. 
отмечают, что следует вынести функцию надзора в сфере 
страховой деятельности за пределы компетенции Банка 
России и  передать ее отдельному узкоспециализирован-
ному органу, члены которого будут выполнять ее профес-
сионально и  на постоянной основе. Указанное позволит 
повысить эффективность и результативность проведения 
банковского надзора [8].

Критикуя указанную позицию, выделим, что ранее 
в том числе Указом Президента России были предприняты 
попытки учреждения отдельного узкоспециализирован-
ного органа, от которого в конечном счете пришлось от-
казаться. Причиной является в том числе реализация цен-
трализованного и четко выстроенного структурно органа, 
в сферу полномочий которого относятся все правомочия, 
реализующие функции в сфере банковского и около бан-
ковского сектора.

У. С. Смирнова выделяет, что одной из задач, стоящих 
перед страховым контролем на современном этапе исто-
рического развития, является оздоровление страхового 
рынка, в  связи с  чем отнесение полномочий по защиты 
прав субъектов страхового дела к Банку России более чем 
оправдано [7].

Заключение

Подводя итог настоящему исследованию, выделим, что 
Банк России является, несмотря на его широкий спектр 
полномочий, одним из наиболее важных субъектов стра-
ховых правоотношений ввиду того, что именно на данный 
орган возложено полномочие по выдаче и отзыве лицензий 
в  страховом секторе. Ввиду реализации полномочий 
в сфере контроля за всем финансовым сектором государ-
ства, реализация полномочий, возложенных на рассматри-
ваемый орган в части защиты прав субъектов страхового 
дела, а равно предусмотренная законом процедура ее реа-
лизации — более чем рабочий и  действенный механизм, 
призванный обеспечить оздоровление страхового рынка 
и способствовать нормальному его функционированию.
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Проблемы правового регулирования самовыдвижения кандидатов 
на выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ
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Статья рассматривает проблемы механизма самовыдвижения кандидатов на выборах депутатов законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. В ней анализируются правовые основы самовыдвижения, а также изучается 
его практическое применение в контексте современных избирательных процессов. Выявляются ключевые недостатки 
механизма самовыдвижения, такие как неопределенность правового статуса, ограничения в доступе к выборам, а также 
недостаточная правовая защита кандидатов. Данная статья направлена на совершенствование законодательства 
и повышение эффективности избирательных процессов на уровне субъектов Российской Федерации.
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Механизм самовыдвижения кандидатов на выборах 
в  законодательные органы субъектов Российской 

Федерации занимает значительное место в политической 
системе страны. Этот институт предоставляет гражданам 
уникальную возможность выражать свои политические 
взгляды и представлять интересы общества без необходи-
мости взаимодействовать с политическими партиями, что 
делает его особенно актуальным для независимых канди-
датов. Тем не менее, данный механизм нуждается в тща-
тельном исследовании, поскольку многие аспекты его 
правового регулирования остаются недостаточно прора-
ботанными и требуют дальнейших улучшений.

Возможность самовыдвижения кандидатов регламен-
тируется Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «О основных гарантиях избирательных прав гра-
ждан Российской Федерации» (ст. 3), который подтвер-
ждает право граждан участвовать в  выборах в  качестве 
кандидатов, если это предусмотрено соответствующими 
региональными законами о  выборах. В  большинстве 
субъектов Российской Федерации действуют свои законо-
дательно установленные нормы, регулирующие порядок 
самовыдвижения. Однако часто эти правила содержат не-
определенные формулировки, что делает практическое 
применение данного института затруднительным [4].

Для более глубокого понимания правового регулиро-
вания самовыдвижения полезно провести сравнительный 
анализ с моделями, применяемыми в других странах. На-
пример, в Германии для самовыдвижения необходимо со-
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брать определенное количество подписей граждан, что 
добавляет элементы ответственности и поддержки со сто-
роны общества. В  некоторых странах, таких как США, 
процесс самовыдвижения более демократичен, однако 
также включает требования о предварительных выборах 
и наличии широкой общественной поддержки. Подходы, 
существующие за рубежом, могут послужить основой для 
улучшения российского механизма самовыдвижения [5].

Несмотря на положительный потенциал самовыдви-
жения, существует множество проблем, связанных с  его 
реализацией в  России. К  основным недостаткам отно-
сятся:

Правовая неопределенность. Отсутствие четких крите-
риев для определения допустимости самовыдвижения со-
здает пространство для злоупотреблений и манипуляций 
со стороны политических сил.

Ограничения доступа к  выборам. В  некоторых ре-
гионах действуют чрезмерные требования для самовы-
движенцев, такие как высокие регистрационные сборы 
или необходимость сбора большого числа подписей, что 
делает процесс более сложным и менее доступным

Недостаточная правовая защита кандидатов, выдви-
гаемых самостоятельно, является одной из ключевых 
проблем механизма самовыдвижения на выборах депу-
татов законодательных органов. Существующие правовые 
барьеры могут проявляться в нескольких аспектах, что за-
трудняет участие таких кандидатов в выборах и приводит 
к дискриминации по сравнению с кандидатами, выдвигае-
мыми зарегистрированными политическими партиями.

Высокие финансовые требования. Самовыдвиженцы 
сталкиваются с серьезными финансовыми затратами, свя-
занными с оплатой регистрационных пошлин. Эти сборы 
зачастую могут оказаться значительно выше для самовы-
движенцев по сравнению с кандидатами от политических 
партий, что отсекает многих независимых кандидатов 
с ограниченными финансовыми возможностями.

Сбор подписей. В большинстве регионов кандидаты, вы-
двигаемые самостоятельно, обязаны собирать определенное 
количество подписей избирателей для своей регистрации. 
Этот процесс может быть, как сложным, так и  время за-
тратным. В  то время как партии располагают необходи-
мыми ресурсами для организации подобной работы, само-
выдвиженцы часто остаются в одиночестве с этой задачей.

Права на предвыборную агитацию. Законодатель-
ство может устанавливать различные условия для пред-
выборной агитации самовыдвиженцев и  кандидатов от 
партий. В  некоторых случаях самовыдвиженцы имеют 
ограниченный доступ к  информационным ресурсам 
и  эфирному времени на государственных и  муници-
пальных каналах, что создает неравные условия для ве-
дения предвыборной кампании.

Ограниченный доступ к  средствам массовой инфор-
мации. Самовыдвиженцы могут испытывать трудности 
при попытке привлечь внимание медиа, что затрудняет 
информирование избирателей о  своих инициативах. Су-
ществующие связи партий с  медиа создают для канди-
датов от партий преимущества, позволяя им более эффек-
тивно взаимодействовать с избирателями [6].

Произвольные отказы в  регистрации. Самовыдви-
женцы нередко сталкиваются с отказами в регистрации, 
чаще всего обоснованными неясными критериям, задан-
ными в законодательстве. Это создает серьезные преграды 
на пути к участию в выборах, так как часто отсутствуют 
реальные возможности для обжалования этих решений.

Сложности в праве на защиту. Процессы обжалования 
решений избирательных комиссий часто крайне трудны 
для самовыдвиженцев, так как у них может не быть доста-
точного правового опыта. Эти факторы создают дополни-
тельные препятствия для защиты их прав.

Данные проблемы коренятся как в недостатках в дей-
ствующем законодательстве, так и  в политической куль-
туре, где самовыдвижение воспринимается как нефор-
мальный путь в политику и может вызывать недоверие со 
стороны избирателей.

Для решения этих проблем и улучшения механизма са-
мовыдвижения кандидатов на выборах депутатов законо-
дательного органа субъекта Российской Федерации пред-
лагаются определенные меры, направленные на упрощение 
процессов, устранение правовых барьеров и повышение до-
ступности самовыдвижения. В частности, следует пересмо-
треть действующие нормы законодательства, касающиеся 
самовыдвижения, и  уточнить все критерии, что поможет 
устранить правовую неопределенность. Также необходимо 
запланировать снижение бюрократических препятствий 
при регистрации самовыдвиженцев, что сделает этот про-
цесс более доступным для широкого круга граждан.

Важно помнить, что самовыдвижение по-прежнему 
остается важным институтом в  правовой системе Рос-
сийской Федерации. Оно позволяет гражданам оказывать 
влияние на политическую жизнь и участвовать в выборах 
не только от лиц, представляющих политические партии, 
но и как самостоятельные кандидаты. Это несомненно яв-
ляется положительным аспектом демократии, который 
необходимо поддерживать и развивать.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что успешное самовы-
движение кандидатов может стать не только индикатором де-
мократических изменений в стране, но и важным элементом 
формирования эффективной и  ответственной представи-
тельной власти на уровне субъектов Российской Федерации. 
Обеспечение более прозрачного и  справедливого процесса 
самовыдвижения будет способствовать повышению уровня 
участия граждан в политической жизни страны.
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Современная бюджетная система Российской Фе-
дерации основывается на ряде принципов, уста-

новленных главой 5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации [1], имеющих своей целью закрепить осново-
полагающие и  руководящие идеи, обладающие высшей 
императивностью, ведущие положения, обусловлива-
ющие порядок построения и  функционирования бюд-
жетных отношений [2, с. 121–122]. Продолжающаяся ци-
фровизация управления публичными финансами влечёт 
за собой внедрение новых технологий, совершенству-
ющих реализацию данных принципов. Одной из воз-
можных к  применению технологий является распреде-
лённый реестр.

Распределённый реестр обеспечивает защищённый 
от внешнего воздействия обмен информацией посред-
ством применения специальных алгоритмов. Технология 
распределённого реестра обладает признаками, отлича-
ющими её от иных способов обмена информацией в ци-
фровой среде:

1) каждый участник может обладать полноценной ко-
пией реестра;

2) синхронизация копий реестра происходит на ос-
нове протокола достижения распределённого консен-
суса, то есть соглашения среди участников на добавление 
новой информации;

3) каждый участник взаимодействия может иметь до-
ступ к истории транзакций [3].

В настоящее время на федеральном уровне прямо 
не предусмотрено использование технологии распреде-
лённого реестра участниками бюджетных отношений. 
Например, в  Положении о  государственной интегри-
рованной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», утвер-
ждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2015 №  658 «О государственной ин-
тегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», не 
установлен порядок обмена информацией между участ-
никами данной системы, предшествующий формиро-
ванию электронных документов [4].

Процедура формирования отдельных видов доку-
ментов в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее — система «Электронный 
бюджет») регулируется нормативными актами Мини-
стерства финансов Российской Федерации. Так, Общими 
требованиями к  формированию плана по достижению 
показателей государственной программы Российской Фе-
дерации (показателей структурных элементов государ-
ственной программы Российской Федерации), утверждён-
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ными приказом Минфина России от 14.09.2023 г. № 145н 
(далее — Общие требования), исключается возможность 
редактирования параметров мероприятий (результатов), 
заполняемых в  соответствии с  Общими требованиями 
автоматически на основе сведений, содержащихся в  си-
стеме «Электронный бюджет», за исключением предусмо-
тренных случаев (подп. б п. 61 Общих требований) [5].

Представляется, что приведённый подход к  обмену 
информацией не соответствует ранее упомянутому при-
знаку наличия консенсуса между субъектами обмена дан-
ными, так как подобное ограничение лишает возможности 
участников бюджетных отношений выражать согласие от-
носительно достоверности передаваемых сведений. Воз-
можна ситуация, когда при формировании электронного 
документа в него в автоматическом режиме вносится не-
верная информация без возможности её оперативного от-
клонения пользователями информационной системы.

Преимуществом распределённого реестра по срав-
нению с иными технологиями, обеспечивающими обмен 
и  хранение информации, является то, что в  отличие от 
традиционных баз данных, в которых основной единицей 
учёта является актуальное значение какого-либо атри-
бута, единицей учёта распределённого реестра является 
транзакция (операция изменения некоторого атрибута), 
одобренная всеми сторонами электронного взаимодей-
ствия [6]. Такая особенность минимизирует возможность 
внесения недостоверных сведений в  электронный до-
кумент ввиду того, что в  него не сможет попасть ин-
формация, относительно которой не был достигнут 
консенсус. Это, на наш взгляд, будет способствовать со-
вершенствованию реализации принципа достоверности 
бюджета, связанного с  надёжностью показателей про-
гноза социально-экономического развития соответству-
ющей территории и  реалистичностью расчёта доходов 
и расходов бюджета (ст. 37 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), в связи с тем, что указанные сведения не 
представляется возможным наиболее качественно сфор-
мировать без конкретных данных, относительно которых 
достигнуто общее согласие лиц, способных оценивать об-
стоятельства, влияющие на итоговый вид упомянутой ин-
формации.

Технология распределённого реестра позволяет оп-
тимизировать работу не только внутри одной информа-
ционной системы, но и  повысить качество обмена дан-
ными между разными информационными системами. 
К примеру, Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии в рамках специального 
проекта применяется технология блокчейн для обмена 
данными между собственной информационной системой 
и информационной системой Фонда развития территорий 
с целью регистрации договоров участия в долевом строи-
тельстве. Применение технологии блокчейн, кроме пред-
отвращения риска несанкционированного изменения 
данных, исключает возможность рассинхронизации ин-
формационных систем участников проекта и  гаранти-
рует возможность локальной работы с полным объёмом 

данных в случае технических проблем в одной из инфор-
мационных систем [7].

Данный опыт можно применить при взаимодействии 
системы «Электронный бюджет», региональных и  муни-
ципальных информационных систем в сфере управления 
государственными и муниципальными (общественными) 
финансами. Используемые в названном проекте качества 
распределённого реестра расширяют автономность участ-
ников информационного оборота, не ставя их в  зависи-
мость от одновременной работоспособности всех инфор-
мационных систем, отвечающих за обмен данными, что, 
по нашему мнению, будет согласовываться с принципом 
самостоятельности бюджетов в  части самостоятельной 
информационной организации бюджетного процесса 
публично-правовым образованием на своей территорий.

Помимо прочего, как указывалось ранее, у  каждого 
участника взаимодействия присутствует возможность 
просматривать историю транзакций, что может приго-
диться в дальнейшей работе, в частности, при проведении 
аналитики, построении прогнозов, разработке методик 
и  т.  п. Причём видится возможным пользование такой 
информацией не только участниками бюджетных отно-
шений, но и гражданами и независимыми организациям, 
за исключением, разумеется, сведений, составляющих го-
сударственную, коммерческую и  иную охраняемую за-
коном тайну. Тем самым, открытость историй проведения 
операций в  информационных системах позитивно отра-
зится на осуществлении принципов прозрачности (от-
крытости) бюджетной системы Российской Федерации 
и участия граждан в бюджетном процессе.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что благодаря таким чертам распределённого рее-
стра как повышенное качество обмена данными путём 
учёта, в  первую очередь, проводимых участниками ин-
формационных систем транзакций, возможности сохра-
нять копию согласованных сведений вне зависимости от 
других участников взаимодействия, а также прозрачного 
отражения истории транзакций, можно построить каче-
ственно новый порядок функционирования информа-
ционных систем в  сфере управления государственными 
и  муниципальными (общественными) финансами, ко-
торый позволит более эффективно организовывать и осу-
ществлять обмен и хранение информации, передаваемой 
субъектами бюджетных отношений, с  целью совершен-
ствования реализации основополагающих начал бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Стоит учесть, что распределённый реестр обладает 
также некоторыми недостатками. В  частности, эксперты 
называют в  качестве проблемных такие параметры как 
пропускная способность системы, масштабируемость 
данных и стоимость хранения информации [8, с. 59]. Ука-
занные проблемы особенно значимы для огромной бюд-
жетной системы Российской Федерации, в  которой ре-
гулярно происходит обмен информацией в  рамках 
формирования документов программного характера, 
представления бюджетной отчётности, заключения со-
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глашений, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством, и т. п.

Так, проблема пропускной способности может про-
явиться в  виде пониженной скорости обработки тран-
закций в  наиболее загруженных информационных си-
стемах. В первую очередь, это может коснуться системы 
«Электронный бюджет» и информационных систем наи-
более крупных, с  точки зрения их бюджета, публично-
правовых образований. Особенно будет заметна про-
блема масштабируемости данных в  периоды окончания 
сроков формирования и  представления вышеназванных 
документов, установленных соответствующими норма-
тивными правовыми актами.

Отдельно следует указать на высокую стоимость хра-
нения информации как один из определяющих факторов 
при принятии решения об использовании распределён-
ного реестра в  информационных системах бюджетного 
управления. В условиях прогнозного роста дефицита бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2025–2027 годах 
[9], мероприятия, связанные с  внедрением и  развитием 
технологии распределённого реестра, с большой долей ве-
роятности усилят нагрузку на бюджеты публично-пра-
вовых образований.

Несмотря на имеющиеся недостатки распределённого 
реестра, его применение, как считает Кинсбурская В. А., 
«представляется вполне допустимым и, по нашему 
мнению, будет способствовать формированию новых ме-
ханизмов контроля за целевым и  эффективным расхо-
дованием бюджетных средств со стороны органов вну-
треннего и  внешнего финансового контроля, главных 
распорядителей, распорядителей и  получателей бюд-
жетных средств» [8, с. 65]. Нельзя не согласиться с этой 

позицией ввиду очевидной неизбежности дальнейшего 
технологического прогресса в сфере управления государ-
ственными (муниципальными) финансами, способству-
ющего модернизации бюджетных отношений. Внедрение 
новых технологий в  ту или иную сферу общественной 
жизни всегда сопровождается материальными и  орга-
низационными издержками, однако в  долгосрочной 
перспективе они нивелируются уникальными возмож-
ностями, предоставляемыми инновационными техноло-
гическими решениями.

Исходя из всего вышеназванного можно заключить, 
что применение технологии распределённого реестра 
в  информационных системах управления публичными 
финансами имеет ряд преимуществ в  виде более совер-
шенного качества передачи, записи и  хранения инфор-
мации, автономности участников обмена и  открытого 
наблюдения за ходом транзакций в сети. Сложности, со-
путствующие внедрению распределённого реестра, не яв-
ляются, по нашему мнению, критичными по причине их 
временного характера в  связи с  наличием переходного 
периода, естественного при введении в строй технологи-
ческих новшеств. Напротив, игнорирование инноваций 
и их несвоевременное внедрение традиционно влечёт воз-
никновение проблем, носящих зачастую губительный ха-
рактер для общества и государства. Наиболее это значимо 
для бюджета как одного из важнейших государственных 
институтов, предназначенного для консолидации и  рас-
пределения общественных финансовых ресурсов. В связи 
с этим, с учётом названных преимуществ, полагается пер-
спективным применение технологии распределённого 
реестра в  целях усовершенствования реализации прин-
ципов бюджетной системы Российской Федерации.
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Понятие и обеспечение государственного и цифрового суверенитета:  
зарубежный опыт и уроки для России

Хижинская Ариана Николаевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Шестопал Сергей Станиславович, кандидат юридических наук, доцент

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В статье автор исследует понятие государственного и цифрового суверенитета, а также анализирует опыт обеспе-
чения суверенитета зарубежными странами и результаты, которые могли бы использоваться в России для реализации.

Государственный суверенитет является одной из фун-
даментальных категорий политической и  правовой 

теории, затрагивающей вопросы конституционно-пра-
вового регулирования, внешней политики и  междуна-
родных отношений, административного права. Его струк-
тура представляет собой систему взаимосвязанных между 
собой элементов, которая охватывает как внутренние (вну-
треннее государственное управление), так и  внешние ас-
пекты функционирования того или иного государства (не-
зависимость от других субъектов международного права). 
Идеи, положенные в  основу современной концепции го-
сударственного суверенитета, были сформулированы 
Жаном Боденом, Гуго Гроцием и Томасом Гоббсом на ру-
беже XVI-XVII вв. Эволюция взглядов по вопросам госу-
дарственного суверенитета развивалась от представлений 
об абсолютной власти суверена через доктрину народного 
суверенитета и идею правового государства, заложив тем 
самым предпосылки к его современному пониманию. Это 
иной раз подчеркивает его необходимость и важность, как 
признака любого современного государства.

В цифровую эпоху концепция суверенитета ради-
кальным образом трансформируется, так как его защита 
начинает напрямую зависеть от информационной без-
опасности государства в  целом. Технический прогресс 
поставил перед государствами задачи по защите кибер-
пространства и  обеспечения информационного сувере-
нитета в рамках современной государственной политики. 

Рост киберугроз требует фундаментально нового под-
хода к  государственному суверенитету, который теперь 
должен содержать меры обеспечения кибербезопасности 
и  включать контроль над цифровой инфраструктурой, 
а  именно Интернетом, спутниковыми системами нави-
гации и  сетями связи. При этом цифровой суверенитет 
предполагает не только защиту государственных инфор-
мационных систем от киберугроз, но и обеспечение кон-
троля над цифровыми данными. А  это, в  свою очередь, 
невозможно без установления правил конфиденциаль-
ности данных и развития отечественной технологической 
отрасли для снижения зависимости от зарубежных тех-
нологий и  цифровых продуктов. Цифровые платформы 
сегодня играют важнейшую роль в формировании обще-
ственного дискурса, что также ставит перед государством 
необходимость регулирования информационных потоков 
в медиасреде для предотвращения дезинформации и по-
вышения устойчивости к  ней. Кроме того, такие совре-
менные технологии, как искусственный интеллект, анали-
тика больших данных позволяют в значительной степени 
повысить уровень информационной безопасности и ми-
нимизировать риски утечек информации.

Таким образом, государственный суверенитет явля-
ется фундаментальным качеством любого государства, 
которое необходимо для защиты его безопасности, обес-
печения целостности конституционного строя, эффек-
тивной внешнеполитической деятельности и  в целом 
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успешного развития. В постоянно меняющемся и разви-
вающемся мире упорядочить мировую политику, обеспе-
чить разрешение конфликтов и  споров между странами 
в рамках правового поля могут лишь союзы суверенных 
государств, а  обеспечить порядок на своей территории 
способно только суверенное государство. Исходя из того, 
что государственный суверенитет выражается в  реали-
зации верховной власти во всех сферах жизни общества, 
сегодня необходимо обеспечить его реализацию и  в ци-
фровой среде. Государственный аппарат, таким образом, 
обязан в интересах народа, как носителя суверенитета со-
хранять всю полноту влияния на медиасферу и обеспечи-
вать создание виртуальной реальности, в полной мере со-
ответствующей национальным интересам государства.

Что касается поддержания цифрового суверенитета, се-
годня это является необходимым направлением деятель-
ности современного государственного управления, что 
обусловлено стремительным развитием информационных 
технологий, которые проникли уже практически во все 
сферы человеческой деятельности. Сравнительный анализ 
международных практик по обеспечению цифрового су-
веренитета, дает богатый материал, который можно при-
нять во внимание, при разработке стратегии реализации 
цифрового суверенитета, актуальной для Российской Фе-
дерации. Изучение правовых, организационных и  нор-
мативных подходов, применяемые на международном 
уровне, позволяет не только выявить лучший способ обес-
печения суверенитета в цифровой сфере, но и проанали-
зировать риски, связанные с его ограничениями.

Цифровой суверенитет государства выражается в его 
способности осуществлять контроль над информацион-
ными ресурсами, защищать критически важную информа-
ционную инфраструктуру, обеспечивать конфиденциаль-
ность данных, в том числе, персональных данных граждан, 
и регулировать деятельность транснациональных корпо-
раций, работающих в  цифровой среде. Достижение ци-
фрового суверенитета в современных условиях оказыва-
ется затруднено из-за усиления процессов глобализации, 
транснационального характера киберпространства и  до-
минирования технологически развитых стран и  корпо-
ративных конгломератов, а  именно в  частности, США, 
Китая и крупных технологических корпораций, таких как 
Google, Amazon, Facebook1, Apple и Microsoft. Бурное раз-
витие и внедрение инноваций требует от менее техноло-
гически развитых государств быстрого освоения ино-
странных технологий, иным образом, нельзя сократить 
их отставание в  следовании стремительному технологи-
ческому прогрессу.

В Китае мы имеем дело с довольно специфичным под-
ходом к  обеспечению цифрового суверенитета, который 
отличает жесткий государственный контроль как над ин-
тернетом, так и  над отечественными технологическими 
предприятиями. Проект «Золотой щит», более известный 

1 Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России

как Великий китайский фаервол, позволяет китайскому 
правительству осуществлять контроль над информаци-
онными потоками, ограничивать доступ к  нежелатель-
ному контенту, а также продвигать местные платформы, 
такие как Baidu, WeChat и  Alibaba. Несмотря на то, что 
номинально они считаются частными компаниями, их 
функционирование всецело регламентировано государ-
ственными стандартами, что в итоге и позволяет Китаю 
обеспечить всеобъемлющий государственный контроль 
над цифровой сферой. Однако взаимозависимость, су-
ществующая между правительством и  технологиче-
ским сектором, в  итоге делает возможным формиро-
вание благоприятной среды, способствующей развитию 
отечественных цифровых платформ, при этом вход ино-
странных конкурентов на рынок оказывается суще-
ственным образом ограничен. Тем не менее, эта модель 
подвергается значительной критике, так как в  ней ви-
дится ущемление прав граждан из-за господства государ-
ственной цензуры. Иными словами, многие утверждают, 
что китайский подход отдает приоритет государствен-
ному контролю в ущерб реализации гражданских свобод, 
что вызывает вопросы, связанные с  этической стороной 
и социальными последствиями его применения.

В отличие от Китая, Соединенным Штатам удается 
поддерживать цифровой суверенитет своего государства, 
благодаря развитию технологических корпораций и уста-
новлению международных технологических стандартов. 
Тем не менее, решение проблем, связанных с  регулиро-
ванием деятельности транснациональных корпораций 
и защитой персональных данных населения, осуществля-
ется законодательным путем  — Закон о  свободе инфор-
мации и  реформы, проводимые Национальным агент-
ством безопасности (NSA). Данные законопроекты, как 
правило, направлены на согласование прав граждан с на-
циональными интересами безопасности. Именно это по-
зволяет США оставаться передовой страной, которая спо-
собна использовать новые технологии для укрепления 
своих стратегических интересов. Достижения амери-
канских технологических корпораций, таких как Google, 
Amazon и Facebook* следует принимать во внимание для 
разработки стратегии обеспечения цифрового суверени-
тета, так как они оказывают значительное влияние на ре-
гулирование глобальных потоков данных и развитие ци-
фровой инфраструктуры. Сотрудничество правительства 
США и  технологических корпораций позволяет распро-
странить их влияние за пределы национальных границ, 
однако степень, в которой им удается оказывать влияние 
на формирование глобальных цифровых норм, остается 
все же незначительной.

В России же обеспечение цифрового суверенитета ста-
новится необходимым ввиду усиления влияния таких 
внешних факторов, как санкции, киберугрозы, прева-
лирование иностранных технологий. Основной техно-
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логической инициативой в  этом направлении является 
создание «суверенного Рунета», а именно разработка на-
циональной интернет-инфраструктуры, которая будет 
способна функционировать независимо от глобального 
интернета. Недостатком данной инициативы является, 
как и в случае с китайской моделью, потенциальная изо-
ляция и  ограничением доступа российским гражданам 
к  информации. Концепция суверенного Рунета предпо-
лагает создание такой цифровой среды, которая может 
функционировать независимо от глобальных сетей, что 
позволит снизить к минимуму риски иностранного вме-
шательства. Однако достижение этой цели сопряжено 
с  рядом трудностей, ведь чрезмерное усиление государ-
ственного контроля может обернуться полным ограниче-
нием доступа страны к новым технологиям.

Уроки, полученные из анализа опыта других стран, 
также указывают на необходимость развития отече-
ственной цифровой отрасли, связанной с  созданием на-
циональных аналогов глобальных цифровых платформ 
и  устойчивой системы кибербезопасности. Локализация 
данных, аналогичная мерам, реализованным в  Индии 
и  ЕС, а  также стимулирование развития местных отече-

ственных технологических предприятий имеют ключевое 
значение. Успешное развитие отечественных платформ, 
таких как Яндекс и  ВКонтакте, свидетельствуют о  сни-
жении зависимости от иностранных технологических 
услуг. Усиление возможностей в  области кибербезопас-
ности также необходимо для защиты критической инфра-
структуры от угроз кибератак. В заключение можно ска-
зать, что России удастся создать безопасную цифровую 
среду лишь при включении вопросов о  сохранении це-
лостности информационного пространства в  стратегии 
развития, разработке и совершенствовании нормативно-
правовой базы и активном участие в международном ци-
фровом регулировании.

Таким образом, обеспечение государственного сувере-
нитета в условиях цифровой трансформации становится 
довольно трудной задачей, требующей комплексного 
подхода к  ее решению. Усиление глобализации, стреми-
тельное развитие цифровых технологий, рост трансна-
циональных угроз  — все это лишний раз подчеркивает 
необходимость введения категории «цифрового сувере-
нитета» в регулятивное поле современного государствен-
ного управления политики любых государств.
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Организация расследования злоупотреблений долж-
ностными полномочиями должностными лицами 

органов местного самоуправления строится на основе по-
ложений криминалистической характеристики преступ-
лений. С  помощью этой криминалистической научной 
категории проводится анализ массива расследованных 
однородных уголовных дел по фактам злоупотреблений 

должностными полномочиями со стороны служащих ор-
ганов местного самоуправления в Российской Федерации.

Результатом обобщения следственно-судебной прак-
тики служит формирование криминалистической характе-
ристики этого вида преступлений, где указывается частот-
ность криминалистически значимых признаков. Частота 
встречаемости таких признаков дает возможность следо-
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вателям выдвигать и, в последующем, осуществлять про-
верку общих и частных версий относительно преступного 
события и его отдельных образующих частей [1, с. 156].

Криминалистическая характеристика преступлений, 
по нашему мнению,  — это совокупность взаимосвя-
занных элементов криминалистического характера, ко-
торые встречаются в большинстве уголовных дел изучае-
мого вида, и  которые являются основой формирования 
следственных версий в условиях отсутствия информации 
на первоначальном этапе расследования.

Мы считаем, что полезность криминалистической ха-
рактеристики достигается ее практически-прикладной на-
правленностью использования со стороны следователя. 
Стоит отметить, что следователи выводят криминалисти-
ческую характеристику не самостоятельно в процессе пред-
варительного расследования, а  пользуются заранее разра-
ботанными научно-практическими рекомендациями по 
методике расследования групп или видов преступлений.

Мы провели анализ материалов 13 уголовных дел в от-
ношении должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, осужденных за совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, расследованных и рассмотренных судами Рес-
публики Адыгея и Краснодарского края. Это способство-
вало выявлению элементов криминалистической характе-
ристики злоупотреблений должностными полномочиями 
в органах местного самоуправления.

На наш взгляд, центральным и  системообразующим 
элементом в  криминалистической характеристике зло-
употреблений должностными полномочиями в  органах 
местного самоуправления является способ преступ-
ления. Способ преступления в  криминалистике  — это 
достаточно широкое по объему понятие, в  него включа-
ются способ подготовки, способ совершения и способ со-
крытия преступных действий.

«Можно выделить следующие способы злоупотреб-
ления должностными полномочиями и  превышения 
должностных полномочий:

1. Действия (бездействие), которые обеспечивают 
возможность реализации корыстной или иной личной за-
интересованности должностным лицом.

2. Действия, направленные сокрытие реализации ко-
рыстной или иной личной заинтересованности долж-
ностным лицом и своей причастности к деянию» [2, с. 69].

С нашей точки зрения, в  преступлениях, которые 
имеют цель завладение имуществом, денежными сред-
ствами, или финансовыми активами, следует рассма-
тривать и  четвертый элемент,  — способ присвоения 
и  обращения преступниками в  свою пользу незаконно 
приобретенного имущества от преступления.

Изучение уголовных дел показало, что выявление пре-
ступной активности следователями или оперативными 
работниками органа дознания чаще всего происходит, 
когда должностные лица органа местного самоуправ-
ления пользовались результатами от незаконно обращен-
ного имущества в свою пользу.

Другим направлением выявления следственным ор-
ганом действий, направленных на злоупотребление долж-
ностными полномочиями муниципальными служащими, 
является исследование документов и материалов, фикси-
рующих организационно-распорядительную или админи-
стративно-хозяйственную деятельность ответственных 
должностных лиц муниципального образования. В част-
ности, выявляются несоблюдение сроков предоставления 
информации, оказания муниципальных услуг гражданам 
и организациям [3].

В прямой связи со способом преступления находится 
механизм образования следов преступления. Следы 
возникают на всех этапах формирования преступного 
умысла и  его реализации, они дифференцируются на 
три большие группы: материальные следы, электронные 
следы, идеальные следы. Особенностью расследования 
должностных преступлений выступает то обстоятельство, 
что доказывание факта преступного действия или бездей-
ствия производится следователями посредством выемки 
и  осмотра служебной документации обвиняемых на бу-
мажных носителях и в электронной форме [4]. Докумен-
тация служит одновременно и средством реализации пре-
ступного умысла, и  средством сокрытия преступления. 
Таким образом, преступник, с помощью издания норма-
тивного акта, входящего в  сферу его служебных полно-
мочий, пытается придать своим незаконным действия вид 
легального исполнения служебных функций.

Анализируя документы, изданные обвиняемым, следо-
ватель производит их сопоставление с нормативными ак-
тами и должностной инструкцией, и выявляет таким об-
разом незаконный характер действий или бездействия 
муниципального служащего.

Электронные следы остаются в памяти служебного ком-
пьютера, на личных компьютерных устройствах обвиняе-
мого и в его мобильном телефоне. Осмотр мобильного те-
лефона дает возможность следователю выявить переписку 
обвиняемого с  лицами, в  отношении которых принима-
ются незаконные действия. Там же, как правило, содер-
жатся данные и о мотиве преступления, указывается после-
довательность действий обвиняемого и  аффилированных 
с  ним лиц и  организаций. Эта информация служит для 
проведения дополнительных проверочных действий в от-
ношении обвиняемого и его связей на предмет совершения 
ими других преступлений коррупционного характера [5].

Третий элемент в  системе криминалистической ха-
рактеристики злоупотребления должностными полномо-
чиями со стороны муниципальных должностных лиц об-
разует информация о личности типичного преступника. 
Сюда относятся не только криминалистические, но также 
криминологические сведения о личности преступников.

Как показало наше исследование, мужчины совершают 
преступления в 76,9 % изученных материалов уголовных 
дел, а женщины — в 23,1 % случаев. В возрасте 35–65 лет 
преступниками совершается 84,6  % всех уголовных дел, 
а  в возрасте 18–35 лет  — возбуждаются только 15,4  % 
всех уголовных дел в  отношении должностных лиц му-
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ниципальных образований. Высшее образование имели 
100,0  % всех преступников, что обусловливается нали-
чием квалификационных требований к занятию должно-
стей муниципальной службы. В браке состояли 61,5 % от 
общего количества всех преступников.

К числу профессиональных навыков, которые исполь-
зовались преступниками для облегчения совершения пре-
ступлений, и  которые отражались в  следах преступной 
деятельности необходимо указать хорошее знание ими нор-
мативно-правового регулирования области деятельности, 
в  которой совершается злоупотребление должностными 
полномочиями. В  силу иерархичности системы муници-
пальной службы, следователь обязан проверить наличие 
указаний вышестоящих должностных лиц муниципальной 
службы на совершение незаконных действий обвиняемым.

Обстановка преступления включает в себя простран-
ственно-временные факторы его совершения, и является 
четвертым элементом криминалистической характери-
стики.

Обстановка места преступления характеризуется на-
хождением должностного лица муниципального органа 
в своем рабочем кабинете в месте постоянного нахождения 
органа местного самоуправления. Время совершения пре-

ступления, как правило, представляет собой период рабо-
чего времени должного лица органа местного самоуправ-
ления, установленного режимом внутреннего распорядка 
органа местного самоуправления, что обусловливает со-
вершение преступлений с 9 до 18 часов местного времени 
по рабочим дням. Если преступники осуществляли бы 
свою преступную деятельность в иное время, то такая ак-
тивность повлекла бы повышенное внимание руководи-
телей структурных подразделений органа местного само-
управления, что привело бы к выявлению преступления.

Подводя итог сказанному, отметим, что криминали-
стическая характеристика злоупотреблений должност-
ными полномочиями со стороны должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления является теоретической 
основой разработки методики расследования преступ-
лений этого вида. По итогам нашего исследования, эле-
ментами криминалистической характеристики этого вида 
преступлений являются типичные способы преступ-
ления, следы преступления, личность преступника и об-
становка преступления. Все элементы имеют внутреннюю 
зависимость друг с  другом, что позволяет следователю 
строить свои версии, опираясь на конкретное содержание 
каждого элемента.
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Предварительное расследование преступлений, свя-
занных со злоупотреблением должностными полно-

мочиями в  органах местного самоуправления, строится 
следователями на принципах научной организации труда. 
Сущность такой работы определяется, в первую очередь, 
построением ряда поисково-познавательных действий 
органом предварительного расследования. Формирую-
щийся перечень следственных и  процессуальных дей-
ствий складывается в  виде непроцессуальной организа-
ционной формы — плана расследования преступления.

Планирование расследования  — это специфическая 
деятельность следователя, направленная на выработку 
механизма работы в  отношении материалов уголовного 
дела и характера его взаимоотношений с оперативно-ро-
зыскными подразделениями органа дознания, специали-
стами, обладающими специальными знаниями, иными 
лицами, привлекаемыми для оказания помощи в рассле-
довании [1].

С позиции научного познания, план расследования вы-
ражает форму работы следователя, тогда как конкретное 
наполнение его различными процедурами и  действиями 
отражает содержательную сторону явления. Таким об-
разом, невозможно говорить существовании бессодержа-
тельной формы планирования расследования.

Практика работы следственных органов, подразде-
лений по контролю за законностью действий органов пред-
варительного расследования, показывает, что основное 
внимание в  вопросах планирования уделяется формиро-
ванию следственных версий. Особенно критично решение 
проблемы с выдвижением версий на начальном этапе рас-
следования, когда условия информационной энтропии 
значительно ограничивают следователя в  принятии про-
цессуальных решений. Версии составляют необходимую 
основу планирования расследования, без них планиро-
вание будет лишено своей содержательной части.

Переходя к  вопросу об особенностях планирования 
расследования уголовных дел, предусмотренных ст. 285 
УК РФ, совершаемых должностными лицами органов 
местного самоуправления, следует указать сначала на нор-
мативно-правовую специфику этого вида преступлений. 
Сама характеристика диспозиции статьи требует уста-
новления стороной обвинения следующих фактических 
данных:

— использование должностных полномочий долж-
ностным лицом своих полномочий с  корыстной целью 
или личной заинтересованностью, которое явно противо-
речит интересам осуществляемой им службы;

— существенный характер нарушений прав или за-
конных интересов граждан, юридических лиц, общества 
или государства [2].

Формулировка уголовного закона определяет обстоя-
тельства, подлежащие установлению и  доказыванию по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями, 
помимо тех, что закреплены в  ст. 73 УПК РФ. Особен-
ностью состава преступления является сложность вы-
явления этапа совершения преступления, так как совер-
шение зачастую маскируется законными действиями 
должностного лица. Требуется наступление негативных 
последствий, чтобы говорить об имевшихся фактах зло-
употреблений должностными полномочиями.

Уголовное дело о  злоупотреблении должностными 
полномочиями в органах местного самоуправления возбу-
ждается, когда неотложными следственными действиями 
и  материалами судебных экспертиз установлены факты 
нарушения порядка выполнения служебных функций, за-
крепленных в  отношении определенного должностного 
лица и входящих в круг его полномочий. При этом досто-
верно получена информация о  существенном характере 
ущерба, нанесенного правам и законным интересам субъ-
ектов правоотношений.

Практика свидетельствует, что злоупотребление му-
ниципальными служащими своими должностными пол-
номочиями происходит в отношении входящих в их ком-
петенцию отдельных вопросов местного значения. Они 
закреплены в положениях ст. 14, 15, 16, 16.2 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации» применительно 
к каждому виду муниципальных образований. Выявление 
конкретных форм реализации административно-распо-
рядительных и  административно-хозяйственных стро-
ится на изучении должностной инструкции муниципаль-
ного служащего и положений муниципальных правовых 
актов, регламентирующих такую работу [3].

Общие типовые версии в отношении выявленных при-
знаков преступления могут иметь следующие логические 
следствия:

— имеет место наличие злоупотребления должност-
ными полномочиями;

— имеет место превышение должностных полно-
мочий;

— имеет место халатность;
— имеет место служебный подлог;
— имеет место иное, некриминальное событие, в том 

числе образующее состав дисциплинарного проступка 
должностного лица органа местного самоуправления.

Тактическое обоснование процессуальных и  след-
ственных действий, проводимое с целью проверки общих 
версий, должно включать в себя выбор следователем таких 
средств доказывания, которые обеспечивают проверку 
сразу нескольких общих версий в рамках одного или не-
скольких последовательно производимых действий [4].

С этой позиции, хорошие результаты показывают по-
следовательное проведение осмотра места происше-
ствия — рабочего кабинета должностного лица, обыск по 
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месту проживания, затем его допрос в качестве подозре-
ваемого. Высокую доказательственную ценность имеют 
на этой стадии результаты судебно-экспертных исследо-
ваний, входящих в  круг подлежащих установлению об-
стоятельств.

Конкретные виды судебных экспертиз по делам этой 
категории мы разделяем на две группы. Первая отражает 
особенности общего характера проводимой деятельности 
должностным лицом: почерковедческая экспертиза; тех-
нико-криминалистическое исследование документов 
и  оттисков печатей, штампов; дактилоскопическая экс-
пертиза; компьютерно-техническая экспертиза; судебная 
видеотехническая экспертиза.

Вторая группа экспертиз строится вокруг использо-
вания специальных знаний судебными экспертами в  от-
ношении конкретных обстоятельств в  рамках осущест-
вляемых должностных полномочий подозреваемого. Если 
в  должностные полномочия подозреваемого входит реа-
лизация вопросов владения, пользования и  распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения, то наиболее распространенными 
здесь будут финансово-экономическая и  планово-эко-
номическая экспертизы, включая вопросы установления 
суммы ущерба, причиненного неправомерными реше-
ниями должностного лица. Если должностное лицо обя-
зано разрешать вопросы организации в  границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, тогда на-
значаются судебные технологические экспертизы, эколо-
гические экспертизы, строительно-технические, земле-
устроительные экспертизы.

Поэтому разделение судебных экспертиз на два вида 
обоснованно с  точки зрения оперативности получения 
заключения эксперта для исследований, проводимых 
в  рамках первой обозначенной нами группы. Это свя-
зано с возможностью еще на этапе проверки сообщения 
о  преступлении обнаружить и  изъять объекты для экс-
пертных исследований и  направить такие объекты на 
исследование. Относительно второй группы экспертиз, 
оперативное получение объектов и  сопутствующих све-
дений на начальном этапе расследования затруднено, по-
тому что для этого необходимо собирание и  анализ до-

полнительной информации о  специфике реализации 
должностных полномочий.

Еще одним направлением работы по планированию 
расследования служит направление отдельных поручений 
органам, правомочных на производство оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Орган дознания разыскивает 
и  предоставляет следователю ориентирующую инфор-
мацию, в  отношении которой потом предстоит произ-
вести комплекс процессуальных и  следственных дей-
ствий.

Формирование поручения затрагивает обстоятель-
ства, которые необходимо доказывать в  рамках предва-
рительного расследования по уголовному делу: круг об-
щения подозреваемого, наличие конфликтов в служебном 
коллективе или быту, состав имущества подозреваемого 
и имущества его родственников, возможные соучастники 
преступной деятельности и ее выгодоприобретатели, аф-
филированные и  подконтрольные должностному лицу 
коммерческие организации, другие важные сведения.

Орган дознания самостоятельно выбирает способы 
получения оперативной информации, и  по завышению 
оперативно-розыскных мероприятий представляет сле-
дователю справку с  указание информации и  источниках 
получения. Впоследствии, знание об источниках доказа-
тельственной информации послужит основанием к  про-
ведению следственных действий и  формированию про-
цессуально допустимого доказательства [5].

Таким образом, планирование расследования злоупо-
треблений должностными полномочиями, совершаемые 
должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, строится на содержании выдвинутых следственных 
версий о характере события преступления и возможных 
подозреваемых. В первую очередь, для проверки версий, 
производятся неотложные следственные действия, чтобы 
исключить уничтожение следов преступлений или их 
фальсификацию. Затем, получив в  свое распоряжение 
объекты исследования, следователь назначает судебные 
экспертизы, так как они имеют длительные сроки прове-
дения. После этого следователь, на основе выведенных из 
содержания версий логических фактов, проводит анализ 
и  обобщение фактов в  рамках дальнейших действий по 
доказыванию обстоятельств преступления.
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Актуальность исследования заключается в том, что среди актуальных проблем сферы обеспечения экологической 
безопасности в Российской Федерации выделяется отсутствие в Уголовном кодексе РФ такого преступления, как эко-
логический терроризм. Цель исследования состоит формулировании предложений, которые позволят усилить меры уго-
ловного законодательства по борьбе с проявлениями экологического терроризма.

Ключевые слова: терроризм, экологический терроризм, экологическая угроза, безопасность, экологическая безопас-
ность.

В современном мире вопросы обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального природопользо-

вания приобретают все большую значимость, становясь 
одним из ключевых факторов, определяющих вектор го-
сударственной политики нашего государства. Осознание 
масштабности экологических проблем стимулирует госу-
дарства к  консолидации усилий в  области обеспечения 
экологической безопасности, что находит отражение 
в разработке стратегий устойчивого развития и природо-
охранных инициатив. В условиях нарастающего экологи-
ческого кризиса эффективная политика в  данной сфере 
становится важной составляющей национальной и  ме-
ждународной повестки, ориентированной на формиро-
вание системы коллективной ответственности. В рамках 
этой системы Российская Федерация, в  зависимости от 
своих экономических и  технологических возможностей, 
принимает участие в решении актуальных экологических 
задач, включая предотвращение экологических ката-
строф, минимизацию негативного воздействия антропо-
генной деятельности и формирование механизмов адап-
тации к изменяющимся климатическим условиям.

На законодательном уровне определение «экологиче-
ской безопасности» в отличие от иных нормативно–пра-
вовых актов, регулирующих правовые аспекты экологии, 
содержится в  Федеральном законе «Об охране окружа-
ющей среды» [1], в  котором она понимается как «со-
стояние защищенности природной среды и  жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенного характера, 
их последствий».

Как подчеркивает  Е.  Ю.  Гоготова «экологическая 
безопасность является одним из направлений нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, а в усло-
виях современных тенденций ухудшения экологической 
ситуации в  мировом масштабе вопросы экологической 
безопасности приобретают особую актуальность и, соот-
ветственно, должны становиться одним из ведущих на-
правлений национальной безопасности каждой страны» 
[2, с. 105]. Соглашаясь с данным мнением, отметим, что 
в  контексте национальной безопасности экологическая 
безопасность в  России направлена на предотвращение 
угроз, которые могут привести к деградации природной 
среды, ухудшению условий жизни населения, сокра-
щению биологического разнообразия и истощению при-
родных ресурсов, что включает в  себя ряд мер, на-
правленных на охрану воздуха, воды, земель и  других 
природных ресурсов от загрязнений, а также управление 
отходами, сохранение природной среды и  контроль за 
экологическими рисками. В  связи с  этим основы обес-
печения экологической безопасности как вида нацио-
нальной безопасности указаны в Стратегии обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации [3] 
(к примеру, п. 82, 83).

Основы обеспечения экологической безопасности про-
слеживаются и  в иных актах российского законодатель-
ства, в  том числе в  уголовном законодательстве. Анализ 
норм Уголовного кодекса РФ [4] позволяет сделать вывод, 
что законодатель выделил преступления экологического 
характера в  самостоятельную главу Уголовного кодекса 
РФ, что свидетельствует о  признании особой актуаль-
ности борьбы с  экологической преступностью как явле-
нием. В данном случае весьма правильным будет отметить 
точку зрения В. Н. Плесняковой, которая считает, что «тот 
факт, что окружающая природная среда выделена в каче-
стве отдельного объекта преступных посягательств, по-



«Молодой учёный»  .  № 25 (576)   .  Июнь 2025  г.320 Юриспруденция

зволяет говорить о её самоценности в системе элементов 
общественной безопасности» [5, с. 111].

Однако среди актуальных проблем сферы обеспечения 
экологической безопасности нельзя не отметить отсут-
ствие в Уголовном кодексе РФ такого преступления, как 
экологический терроризм. Кроме того, анализ действую-
щего законодательства свидетельствует об отсутствии ле-
гального определения экологического терроризма в  рос-
сийской правовой системе. Также добавим, что при 
рассмотрении положений Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» [6] становится очевидным, что 
законодатель либо сознательно избежал конкретизации 
данного понятия, либо, в силу недостаточной разработан-
ности проблемы в отечественной юриспруденции, не счел 
необходимым его детализировать. Исследование доктри-
нальных источников и зарубежного опыта позволяет рас-
сматривать экологический терроризм как комплексное 
явление, сочетающее признаки террористической дея-
тельности и экологических преступлений особой тяжести.

Специфика экологического терроризма заключается 
в его уникальном предмете посягательства — природной 
среде, которая подвергается целенаправленному и  стре-
мительному разрушению. Последствия таких действий 
носят катастрофический характер: загрязнение экоси-
стем приводит к масштабному негативному воздействию 
на здоровье населения, вызывает необратимые изменения 
в  дикой природе и  условиях существования домашних 
животных, создавая тем самым угрозу биологической без-
опасности государства.

Особая значимость рассматриваемой экологической 
угрозы проявилась в контексте проведения Россией спе-
циальной военной операции по защите Донбасса. В ходе 
противостояния с  украинскими националистическими 
группировками неоднократно создавались провокаци-
онные ситуации вокруг стратегически важного объекта — 
Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар). 
Этот энергетический комплекс, включающий шесть 
ядерных реакторов, с 2022 года находится под управле-
нием российской госкорпорации «Росатом». После пере-
хода станции под контроль российских сил, украинские 
власти систематически организовывали вооруженные 
провокации, создавая беспрецедентные риски ядерной 
безопасности [7]. Подобные действия квалифицируются 
как акты экологического терроризма, потенциальные по-
следствия которого могут многократно превзойти ката-
строфу на Чернобыльской АЭС.

Отдельного внимания заслуживают регулярные атаки 
украинских вооруженных формирований с применением 
беспилотных летательных аппаратов на ядерные объекты 

в  приграничных регионах России (Тульская, Воронеж-
ская, Ростовская области). Эти целенаправленные дей-
ствия по созданию радиационной угрозы представляют 
собой явные проявления государственного экологиче-
ского терроризма, инициированного киевским режимом. 
Подобная деструктивная политика требует соответству-
ющей международно-правовой оценки и  решительного 
противодействия со стороны мирового сообщества.

Учитывая вышеизложенное, необходимо подробно 
описать конкретный набор мер, которые в  ближайшей 
перспективе помогут нейтрализовать данную угрозу 
в Российской Федерации. В данной связи мы можем упо-
вать на процесс усиления законодательных мер по борьбе 
с  проявлениями экологического терроризма. Отталки-
ваясь от того, что обозначенный нами инцидент эколо-
гического терроризма взаимосвязан с нарушениями клю-
чевых прав человека на благоприятную окружающую 
среду, необходимо внести в действующий Уголовный ко-
декс РФ соответствующие дополнения, а также обосновать 
необходимость включению подобного рода преступлений 
в перечень особо тяжких. В данном случае предлагаемая 
ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ будет следующее по-
ложение: совершение действий, повлекших массовое уни-
чтожение растительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, либо иное экологиче-
ское бедствие, совершенное в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти или устрашения насе-
ления — наказывается лишением свободы на срок от 12 
до 20 лет. Предлагаемая ч. 2 ст. 258.1 Уголовного кодекса 
РФ будет закреплять: те же деяния, повлекшие:

а) смерть человека по неосторожности;
б) возникновение зоны экологического бедствия;
в) существенное нарушение жизненно важных систем 

региона — наказываются лишением свободы на срок от 15 
до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Таким образом, внесение дополнений в Уголовный ко-
декс РФ, а  также расширение аспектов понятийного ап-
парата такого негативного явления, как экологический 
терроризм, позволит в полной мере отойти от уже неак-
туального доктринального подхода и перейти к более со-
временной, гибкой системе правового регулирования. 
Это, в  свою очередь, обеспечит чёткую квалификацию 
преступлений, связанных с экологическим терроризмом, 
что облегчит работу правоохранительных органов и  су-
дебной системы, а  также эффективное противодействие 
новым формам экологической преступности, включая ки-
бератаки на критическую инфраструктуру, саботаж про-
мышленных объектов и  умышленное причинение мас-
штабного экологического вреда.
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Медиация в России: современный правовой опыт и исторические корни.  
Сравнение с зарубежной практикой

Шароглазова Наталья Александровна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье исследуются теоретико-правовые и исторические основы института медиации в Российской Федерации, 
раскрываются проблемы её внедрения и применения. Особое внимание уделено анализу зарубежного опыта, сопостав-
лению подходов к развитию медиации в России и других странах. Автор выделяет ключевые проблемы правового регу-
лирования медиации в России, предлагает пути их решения и обосновывает необходимость формирования собственной 
эффективной модели с  учетом исторических традиций и  зарубежных практик. Сделан вывод о  необходимости си-
стемной поддержки медиации на государственном уровне.

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение споров, правовое регулирование, Россия, зарубежный опыт, 
посредничество, судебная система

Развитие института медиации в  России отражает 
глобальную тенденцию гуманизации правосудия 

и  стремления к  мирному урегулированию конфликтов. 
Для правовой системы России, где традиционно домини-
ровала судебная модель разрешения споров, внедрение 
медиации требует не только правовой адаптации, но и из-
менения правосознания участников гражданских право-
отношений. Актуальность темы обусловлена необходимо-
стью анализа исторических и  правовых основ медиации 
в России, а также сравнительного исследования зарубеж-
ного опыта, что позволит выделить оптимальные пути её 
развития.

1. Теоретико-правовые основы медиации в России
Правовое закрепление процедуры медиации в России 

было осуществлено Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» [1]. В соответствии с данным законом, медиация 
представляет собой добровольный и конфиденциальный 
процесс урегулирования спора при содействии нейтраль-
ного посредника — медиатора.

Несмотря на формальное закрепление, медиация пока 
не заняла прочного места в российской правовой системе. 
Это обусловлено рядом факторов:

— недостаточной информированностью населения 
о возможностях процедуры;

— отсутствием системной государственной поддержки;
— недоверием участников гражданского оборота 

к примирительным процедурам [2].
Особо стоит отметить отсутствие четких механизмов 

взаимодействия медиативной процедуры с судебным про-
цессом. На практике это приводит к тому, что даже заклю-
ченное медиативное соглашение может быть оспорено, 
что снижает привлекательность процедуры [2].

2. Исторические корни института медиации в России
Примирительные процедуры имеют глубокие корни в рос-

сийской правовой традиции. В дореволюционной России ак-
тивно применялись институты мировых посредников, дея-
тельность которых регулировалась судебными уставами 1864 
года. Также существовали третейские суды, разрешавшие 
частные споры [3]. Эти формы были понятны населению 
и способствовали укреплению правопорядка на местах.

После революционных преобразований 1917 года 
данные институты были утрачены, что привело к утрате 
богатого примирительного опыта. Возвращение интереса 
к примирительным процедурам произошло лишь в конце 
XX века на фоне либерализации экономики и  развития 
предпринимательства.

3. Сравнительный анализ зарубежного опыта
В международной практике медиация зарекомендо-

вала себя как эффективный и универсальный способ уре-
гулирования споров.
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США: медиация широко применяется как на досу-
дебной стадии, так и в рамках судебного процесса. В ряде 
штатов участие в  медиации обязательно, особенно в  се-
мейных и трудовых спорах [4].

Германия: внедрена система государственной под-
держки медиации, а  законодательство предусматривает 
налоговые льготы для сторон, выбравших этот способ 
разрешения конфликта [5].

Великобритания: суды активно рекомендуют сто-
ронам прибегнуть к медиации перед рассмотрением дела 
по существу. При игнорировании такой рекомендации 
стороны могут быть оштрафованы в виде взыскания су-
дебных издержек [5].

В России на сегодняшний день медиация носит исключи-
тельно добровольный характер, что существенно снижает 
её востребованность. Отсутствие экономических и  пра-
вовых стимулов препятствует её активному развитию [6].

4. Проблемы и  перспективы развития медиации 
в России

Основными препятствиями на пути развития инсти-
тута медиации в России являются:

— недостаточная осведомлённость о процедуре;
— низкая квалификация медиаторов;
— отсутствие единой государственной политики под-

держки примирительных процедур;
— пробелы в  законодательстве, особенно в  части ис-

полнения медиативных соглашений [2; 6].

Перспективы развития института медиации в  России 
связаны с реализацией следующих мер:

1. Обязательная медиация для определённых кате-
горий споров, например, семейных и трудовых;

2. Государственная поддержка медиаторов: сертифи-
кация, обучение, субсидирование услуг;

3. Внедрение налоговых льгот для сторон, использу-
ющих медиацию;

4. Популяризация процедуры через образовательные 
программы, профессиональные сообщества и  правовую 
пропаганду.

Исторический опыт примирительных процедур до-
казывает, что медиация органично вписывается в  рос-
сийскую правовую традицию. Однако для эффективного 
функционирования данного института необходима ком-
плексная государственная политика, направленная на его 
поддержку и развитие.

Сравнительный анализ зарубежного опыта показы-
вает, что медиация успешна там, где она активно под-
держивается как государством, так и  юридическим со-
обществом. Россия должна использовать эти наработки, 
одновременно учитывая особенности собственного пра-
восознания и правовой культуры.

Интеграция медиации в правовую систему России будет 
способствовать не только снижению нагрузки на судебную 
систему, но и  формированию культуры мирного разре-
шения споров, что отвечает интересам всего общества.
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Досудебные процедуры разрешения юридических 
конфликтов в гражданском праве
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В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, существующие в  институте досудебного урегулирования спора 
в гражданском судопроизводстве. Необходимость исследования данного вопроса обусловлена его достаточной актуально-
стью в настоящих реалиях и требует к себе немалого внимания. Это связано не только с отсутствием у граждан доста-
точной юридической осведомленности в тех или иных вопросах, но и с некими пробелами в действующем законодательстве.

Ключевые слова: досудебное урегулирование, досудебный порядок, претензия, претензионный порядок, арбитражный 
суд, экономическая деятельность.
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Pre-trial procedures for resolving legal conflicts in civil law
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This article examines some of the problems that exist in the institution of pre-trial dispute resolution in civil proceedings. The need 
to study this issue is due to its sufficient relevance in the current realities and requires considerable attention. This is due not only to 
the lack of sufficient legal awareness among citizens in certain issues, but also to certain gaps in the current legislation.

Keywords: pre-trial settlement, pre-trial procedure, claim, claim procedure, arbitration court, economic activity.

В настоящее время вопросы, касающиеся приме-
нения досудебного порядка урегулирования спора 

в  рамках гражданского судопроизводства, приобретают 
значительную актуальность и  требуют детального пра-
вового анализа. Это связано с  тем, что на сегодняшний 
день большое количество людей обращаются в суды за за-
щитой своих нарушенных прав.

В настоящий период времени досудебный порядок 
урегулирования споров стал объективной необходимо-
стью, которая фактически обратила его в условие реали-
зации права на обращение в суд по отдельным категориям 
гражданских дел, вызвав повышенный интерес ученых-
процессуалистов к исследованию досудебного урегулиро-
вания как самостоятельного правового явления.

Досудебное урегулирование спора в гражданском про-
цессе, по мнению ученых, представляет собой деятель-
ность сторон спора, направленную на мирное разрешение 
разногласий до обращения в суд. Это процедура, дающая 
возможность сторонам найти компромисс и взаимопри-
емлемое решение без участия судебных органов.

По мнению некоторых авторов, досудебные процедуры 
способствуют подготовке сторон к  судебному разбира-
тельству, позволяя им лучше понять свои позиции и ар-
гументы. Также есть разногласия в  отношении эффек-
тивности досудебного порядка в  сравнении с  судебным 
процессом. Так же некоторые авторы утверждают, что до-
судебные процедуры могут ускорить разрешение спора, 
в то время как другие считают, что они могут замедлить 
процесс и увеличить затраты на его проведение.

Существуют различные точки зрения на роль досу-
дебных процедур в защите прав предпринимателей и гра-
ждан. Некоторые авторы утверждают, что досудебные 
процедуры являются одним из основных способов за-
щиты прав, в  то время как другие указывают на недо-
статки и проблемы, связанные с их применением.

В. В. Бородин отмечает эффективность медиации как 
метода разрешения споров, который следует применять 
в  контексте сокращения нагрузки на судебную систему. 
Также подчеркивает важность введения примирительных 
процедур, таких как медиация, для снижения нагрузки на 
судей и ускорения урегулирования споров А. К. Большова 
отмечает тенденцию роста числа дел в арбитражных судах 
и проблемы, связанные с перегрузкой судебной системы. 
А.  Н.  Михайлова высказывает мнение о  значительном 
увеличении числа дел, поступающих в  суды после вве-

дения Арбитражного процессуального кодекса РФ в 2002 
году. Судьи столкнулись с  большой нагрузкой, что нега-
тивно сказалось на качестве правосудия.

Т.  Т.  Алиев отмечает, что в  настоящий момент про-
цедура медиации в  нашей стране применяется крайне 
редко, чему имеется ряд причин, среди которых: труд-
ности в  применении процедуры медиации на практике, 
вызванные недостаточной проработанностью положений 
Закона о медиации, порождающих больше вопросов, чем 
ответов; неосведомленность широких слоев населения 
о наличии данной процедуры и ее возможностях.

Как и любая правовая категория в системе российского 
законодательства, институт досудебного урегулирования 
сталкивается с  определёнными сложностями, которые 
будут предметом анализа и  обсуждения в  настоящей 
статье. 

Считаем, что одной из проблем является при которой 
факт того, что истец не реализовал обязательное досу-
дебное урегулирование спора в сфере экономической дея-
тельности, арбитражный суд устанавливает после того, 
как исковое заявление уже было принято к производству. 
В таком случае следует применять положения п. 2 ч. 1 ст. 
148 АПК РФ, на основе которого исковое заявление может 
быть оставлено без рассмотрения, или же ст. 222 АПК РФ.

Например, Семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд пришел к выводу о том, что был соблюден пре-
тензионный порядок. При этом обстоятельства состояли 
в  том, что одна сторона направила второй стороне пре-
тензию на 1 листе, которая не дополнялась приложе-
ниями, несмотря на то, что в тексте данного документа го-
ворилось о прилагаемой документации. 

Данный вывод был сделан судом в связи с тем, что от-
сутствие приложений к претензии само по себе не состав-
ляет основание для того, чтобы вынесенный предыдущей 
инстанцией судебный акт по спору в  сфере экономиче-
ской деятельности был отменен, так как сторона действо-
вала добросовестно и разумно, а, соответственно, вторая 
сторона могла при этом обратиться к отправителю в целях 
получения дополнительных документов, на основе ко-
торых аргументированы доводы, представленные в  пре-
тензии. 

В конечном счете, это приводит к  отказу в  удовле-
творении заявления о  принятии обеспечительных мер. 
При этом, следует отметить, что лицо, которому отка-
зано в  удовлетворении заявления о  принятии обеспечи-
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тельных мер по делу, не лишено возможности повторного 
обращения с подобным заявлением.

Однако сам законодатель не устанавливает, что же 
значит соразмерность обеспечительных мер. В статье 140 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации он лишь указывает, что меры по обеспечению иска 
должны быть соразмерны заявленному истцом требо-
ванию.

Из позиций авторов Т. Т. Алиева, В. В. Бородина, А.К 
Большовой, Е.В Михайловой законодательства и судебной 
практики, следует, что для разрешения гражданско-пра-
вовых споров досудебный порядок используется в случае, 
когда он предусмотрен законом или договором. Несоблю-
дение требований этого порядка может привести к небла-
гоприятным последствиям, но не исключает возможности 
обращения в суд после его выполнения. Однако законода-
тельство не содержит полного определения и механизма 
соблюдения досудебного порядка, что создает проблемы 
в его применении.

Обязательный досудебный порядок урегулирования 
некоторых категорий дел утвержден законодателем, ис-
полнение данной обязанности выступает условием реали-
зации права лица на обращение в суд (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК 
РФ, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

Хотелось бы отметить, что многие правовые по-
зиции по проблемным вопросам применения претензи-
онного порядка урегулирования споров выработаны су-
дебной практикой. Поскольку претензионный порядок 
по отдельным категориям дел — это первый этап и обя-
зательное условие обращения в суд, судебная практика на 
текущий момент объективно является для досудебного 
претензионного порядка своеобразным регулятором, 
идущим впереди теоретических разработок и  офици-
альных разъяснений. Показано, что оставление судом 
искового заявления без рассмотрения в  целях исклю-
чительно формального соблюдения досудебного по-
рядка урегулирования спора находится в  противоречии 
не только со смыслом и  целью указанного порядка, но 
и  с задачами российского гражданского судопроизвод-
ства (см.: Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2023 
№ 18-КГ23–38-К4). Досудебный порядок урегулирования 
споров служит целям добровольной реализации граждан-
ско-правовых обязательств без участия судебных органов, 
а также позволяет урегулировать возникшие разногласия 
еще на стадии возникновения спора, согласовав между 
собой все существенные вопросы, вследствие чего исклю-
чается необходимость обращаться в суд. При наличии до-
казательств, свидетельствующих о  невозможности до-

судебного урегулирования, иск подлежит рассмотрению 
в суде. При рассмотрении каждого конкретного дела су-
дами тщательно выясняются конкретные обстоятельства 
безуспешности попыток сторон спорных отношений са-
мостоятельно урегулировать спор без обращения в суд.

Для улучшения досудебного порядка необходимо раз-
работать более конкретные нормы, основанные на про-
цессуальном законодательстве, учитывающие специфику 
споров и обеспечивающие его эффективное применение. 
Важно также использовать предусмотренные законом 
возможности, такие как медиация, для оптимизации су-
дебных процессов и восстановления нарушенных прав.

Принимая во внимание стабильную тенденцию к уве-
личению количества платных медицинских услуг, особую 
значимость и  специфичность разбирательства споров 
в сфере здравоохранения, делается вывод о том, что пре-
тензионный порядок урегулирования споров, возника-
ющих в  связи с  оказанием медицинских услуг, необхо-
димо закрепить в  качестве досудебного урегулирования 
споров как обязательного условия реализации права на 
обращение в суд.

Таким образом, справедливым решением было бы до-
работать гражданское процессуальное законодательство, 
внеся в  него соответствующие изменения, касающиеся 
досудебного урегулирования споров посредством пере-
говоров необходимо законодательно закрепить порядок 
проведения переговоров, предусматривающий надле-
жащую фиксацию последовательного урегулирования об-
суждаемых разногласий, параметры принятого решения 
по устранению разногласий.

Полагаем, что данные поправки положительным об-
разом отразятся на гражданском судопроизводстве, в том 
числе и  на вопросах, связанных с  принятием и  отменой 
обеспечительных мер. Предвидится, что лица, подающие 
заявление о принятии обеспечительных мер, будут более 
ответственно и  серьезно относится к  его подаче, обра-
щаться за высококвалифицированной юридической по-
мощью, чтобы избежать отказа в удовлетворении подан-
ного заявления.

Таким образом, действительно, в  институте досудеб-
ного урегулирования спора имеются некоторые про-
блемы, которые являются достаточно актуальными на 
сегодняшний день и  требуют их разрешения. Однако 
и гражданское процессуальное законодательство не стоит 
на месте и развивается с каждым днем, поэтому, полагаем, 
что законодатель в  ближайшем времени придет к  тому, 
чтобы устранить данные проблемы в  досудебном урегу-
лировании споров.
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Органы опеки и  попечительства  — это специальные 
уполномоченные органы исполнительной власти 

Российской Федерации, работа которых направлена на 
осуществление контроля вопросов, связанных с защитой 
прав детей и других категорий граждан, которым необхо-
дима опека или попечительство.

Органами опеки и попечительства являются органы ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации [1].

Органы местного самоуправления поселений, муни-
ципальных округов, городских округов, муниципальных 
районов, внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга и  Севастополя, на территориях которых отсут-
ствуют органы опеки и  попечительства, образованные 
в  соответствии с  настоящим Федеральным законом, 
могут наделяться законом субъекта Российской Феде-
рации полномочиями по опеке и попечительству с пере-
дачей необходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств. В этом случае органы местного са-
моуправления являются органами опеки и  попечитель-
ства. В  обязанности суда входит в  течение трех суток 
с  момента вступления в  силу решения заключающегося 
в  признании гражданина недееспособным или частично 
недееспособным оповестить органы опеки и попечитель-
ства уполномоченные по месту проживания лица, в отно-
шении которого вступило в  силу решение суда, с  целью 
установить опеку или попечительство соответственно.

Непосредственно защиту законных прав и  интересов 
детей сирот и  других недееспособных граждан осущест-
вляют органы опеки и попечительства, которые являются 
органами местного самоуправления. Данная функция яв-
ляется специфической в отношении полномочий органов 
местного самоуправления, однако это выходит за рамки 
вопросов местного значения.

Глава местной администрации занимается решением 
вопросов об установлении опеки и  попечительства, ос-
новываясь на решении суда по установленному вопросу 

и после издает специальное постановление о назначении 
лица опекуном (попечителем).

В момент выявления данных о  ребенке, который 
остался без помощи со стороны родителей, органы опеки 
и  попечительства в  течение трех суток с  момента полу-
чения информации о таком ребенке проводят первичное 
обследование. Задачей данного обследования является на-
хождения и определение факта отсутствия у ребенка роди-
тельской поддержки. Успех данной процедуры зависит от 
знакомства с ребенком, общения с ним, необходимо также 
исследовать условия проживания и  состояние здоровья 
ребенка. Если будет установлено, что ребенок утратил 
поддержку своих родителей, органы опеки и попечитель-
ства обязаны заняться выявлением его ближайших род-
ственников, способных заняться его содержанием. Если 
же такие родственники не находятся, то ребенок опре-
деляется в  одно из специальных детских учреждений. 
Если уполномоченные органы не осуществляют испол-
нение своих обязанностей по выявлению и  устройству 
детей в установленные сроки, то должностные лица этих 
органов привлекаются к  административной ответствен-
ности [2, с. 71]. В  момент первичного обследования со-
ставляется ряд документов, а именно: акт непосредствен-
ного обследования условий проживания и  заключение. 
Все основные данные о ребенке заносятся в специальный 
журнал первичного учета, а в отношении его имущества 
принимаются соответствующие меры защиты.

Если нет возможности устроить ребенка на обеспе-
чение семьи на территории его проживания, то органами 
опеки и  попечительства составляются и  направляются 
сведения о таком ребенке в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого ребенок проживает, а также в федеральный орган ис-
полнительной власти, который занимается совокупным 
учетом данных [3, с. 17].

Деятельностью по осуществлению совокупного учета 
детей занимается Министерство образования Российской 
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Федерации. В момент заполнения анкеты ребенка в терри-
ториальном органе опеки и попечительства этот ребенок 
заносится на централизованный учет. Главной и опреде-
ляющей целью такого учета является нахождение семьи 
для ребенка.

В случае если нет возможности найти для ребенка опеку, 
то он определяется в специализированное социальное дет-
ское учреждение (приют для детей и  подростков, центр 
помощи детям). В  таких учреждениях ребенку обеспечи-
вается пропитание, проживание, одежда, медицинская по-
мощь, а также воспитание и социальное развитие.

Основными функциями органов опеки и попечитель-
ства в сфере защиты прав и интересов детей сирот явля-
ются: поиск детей, которым необходима поддержка ор-
ганов опеки и попечительства; учет детей сирот; контроль 
за деятельностью опекунов (попечителей) при осущест-
влении опеки над лицом, также за выполнением их обя-
занностей и выбор формы устройства детей.

Эти функции уполномочены государством выполнять 
исключительно органы опеки и  попечительства. Однако 

другие учреждения и организации могут осуществлять со-
действие органам опеки в помощи выявления детей сирот.

Также существуют дополнительные полномочия ор-
ганов опеки и  попечительства, которые предусмотрены 
законами РФ: разрешение на установление отцовства; за-
прос характеристики на родителя; разрешение на трату 
опекуном доходов несовершеннолетних детей; решать те-
кущие вопросы с недвижимостью; соблюдение прав и обя-
занностей попечителей и  опекунов; ведение контроль 
своевременной отчетности опекунов; активная профи-
лактика сиротства; выявление факта нарушения прав гра-
ждан и защита пострадавших.

Таким образом, сам институт опеки и  попечитель-
ства несомненно играет значительную роль для создания 
условий нормального развития и  проживания ребенка, 
который по тем или иным причинам был лишен родитель-
ской заботы. Институт опеки и попечительства позволяет 
несовершеннолетним и  другим недееспособным лицам 
осуществлять их законные права, а также приобретать их 
и нести обязанности.
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Принципы уголовного права определяются как фун-
даментальные начала, основополагающие идеи, со-

относимые с  общими принципами функционирования 
права и его отдельных отраслей, являющиеся основой для 
построения правовых норм, регулирующих отношения, 
составляющие их предмет. С  учетом специфики данной 
работы, уместно будет уточнить об отношении прин-
ципов права применительно к  российскому уголовному 
закону, в  котором соответствующие принципы опреде-
ляют, как его содержание, так и  отдельные институты. 

Принципы ответственны как за построение системы уго-
ловного права в  целом, так и  за действие уголовно-пра-
вовых норм, распространяющих свое действие на субъ-
ектов уголовного права [1, с. 22].

Действующий Уголовный кодекс Российской Феде-
рации закрепляет пять принципов уголовного законода-
тельства: законности, равенства граждан перед законом, 
вины, справедливости и гуманизма [2]. Каждый принцип 
является самостоятельным, а  в совокупности принципы 
образуют систему, в которой они находятся во взаимооб-
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условленности. Уголовное право не может основываться 
только на каком-то одном из принципов, даже самом зна-
чительном и важном. Воплощение отдельно взятого прин-
ципа зависит от полноты и  реальности всех составля-
ющих, входящих в систему [3, с. 10].

Вышеперечисленные принципы, как и  иные, док-
тринально определенные, формируются в  процессе 
осознания обществом необходимости уголовно-пра-
вовой охраны наиболее значимых социальных и  иму-
щественных интересов от преступных общественно-
опасных посягательств. Учитывая, что подобные способы 
детерминируются в  сфере действия абстрактной кате-
гории «социальная справедливость», то влияние спра-
ведливости на содержание и характер уголовного закона 
имеет всеобъемлющий характер. Рассуждая о категории 
социальной справедливости, можно отметить, что она 
имеет две стороны: уравнивающую и распределяющую. 
Они разграничивают такие уголовно-правовые прин-
ципы как равенство граждан перед законом и гуманизм. 
Едва затронув содержание первого, можно подметить, 
что он включает в себя три аспекта: равенство граждан 
в  действии на них правил по отношению к  предмету 
уголовно-правовой охраны; равенство в  юридической, 
а  значит уголовной ответственности при совершении 
тождественных по общественной опасности преступ-
лений, и равенство в уголовно-правовом состоянии без-
опасности, защищенности тождественно значимых со-
циальных ценностей. Гуманизм же предполагает, что 
государством как охранным регулятором общественных 
отношений обеспечивается приоритет в защите безопас-
ности человека и  гражданина, первостепенная охрана 
его прав и свобод, а также снисходительное отношение 
к виновному лицу с учетом его индивидуальных особен-
ностей (возраст, болезнь, личная характеристика, мате-
риальное положение и  т.  п.). Тем не менее не стоит от-
ходить от базового уровня репрессивности уголовного 
законодательства за совершенные преступные деяния [1, 
с. 111].

Принципы уголовного права всегда значительно 
определяли содержание уголовного законодательства 
как нетождественной категории. Примечательно, что 
в  сфере действия норм уголовного закона прослежива-
ется зависимость между степенью воздействия уголов-
но-правовых принципов на законодательства и уровнем 
влияния идей гуманизма на общественное сознание. Ло-
гично, что укоренение в  сознании масс идей равенства 
и  справедливости воздействовало и  на правосознание 
законодателя.

Принципы уголовного права отражаются в  рос-
сийском уголовном законодательстве в  трех основных 
формах: в  нормах Особенной части Уголовного кодекса; 

посредством институтов норм Общей части Уголовного 
кодекса и непосредственно через нормы, специально по-
священные таким принципам.

Говоря о первой форме, можно отметить, что она свя-
зана с  разнообразием закрепленных законодателем раз-
новидностей конкретных преступлений. Законодатель, 
уравнивая и  распределяя стороны справедливости, на-
делил их возможностью влиять на содержание структуры 
уголовных норм применительно ко всем видам уголовно-
наказуемого поведения. Первую форму можно охаракте-
ризовать как основную не по степени первоначальности 
ее появления, но по решающему значению для реализации 
иных форм отражения уголовно-правовых принципов. 
К  примеру, масштаб и  мера справедливости, охватыва-
ющие перечень наиболее опасных проявлений человече-
ского поведения Особенной части Уголовного кодекса, 
выступают в  качестве основания для признания такого 
поведения преступным и  назначения конкретного нака-
зания за совершенные деяния. Общественно-опасное по-
ведение формирует конкретно-юридическое содержание 
уголовно-правовых принципов [1, с. 165].

Говоря о второй форме отражения принципов уголов-
ного права, можно сказать, что эта форма являет собой 
наиболее абстрагированный уровень влияния норм 
Общей части Уголовного кодекса на содержание норм 
уголовного законодательства как такового. Такая форма, 
безусловно, обладает социальным значением, потому 
и  может быть охарактеризована как абстрактная социо-
лого-правовая.

В свою очередь третья форма отражения содержания 
уголовно-правовых принципов выражается в  нормах 
уголовного закона, будучи обусловленной повышением 
уровня воздействия общих человеческих ценностей в об-
ществе. Это означает, что при текущем уровне развития 
уголовно-правовой системы обязанность государства за-
ключается в  предоставлении максимальных уголовно-
правовых гарантий соблюдения прав и  свобод человека 
и гражданина как высшей социальной ценности россий-
ского общества.

Таким образом, под принципами уголовного права 
следует понимать основные постулаты, фундамен-
тальные начала и  основополагающие идеи уголовного 
права, которые можно сравнить и соотнести с общепра-
вовыми принципами функционирования права в целом 
и  его отдельных отраслей, чьи регулятивные нормы 
воздействуют на общественные отношения, непосред-
ственно составляющие их предмет. Общество, сознавая 
необходимость формирования инструментов уголовно-
правовой охраны важных общественных интересов, иг-
рает свою роль в формировании упомянутых ранее прин-
ципов уголовного права.
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Как в  Гражданском кодексе РФ, так и  ином законо-
дательстве Российской Федерации отсутствует ле-

гальное определение понятия «обязательство из причи-
нения вреда». Однако в пункте 1 статьи 1064 Гражданского 
кодекса содержится норма-принцип, которая позволяет 
раскрыть сущность данного понятия. Так, вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а  также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, под-
лежит возмещению в  полном объеме лицом, причи-
нившим вред [2].

Особенность ответственности за вред, причиненный 
работниками юридического лица, заключается в том, что 
субъектом возмещения вреда выступает само юридиче-
ское лицо, а  не его работники. При этом работниками 
признаются граждане, выполняющие работу на осно-
вании трудового договора (контракта), а также граждане, 
выполняющие работу по гражданско-правовому дого-
вору, если при этом они действовали или должны были 
действовать по заданию соответствующего юридического 
лица или гражданина и под его контролем за безопасным 
ведением работ, что предусмотрено пунктом 1 статьи 1068 
Гражданского кодекса РФ [2].

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 той же статьи, 
хозяйственные товарищества и производственные коопе-
ративы также возмещают вред, причиненный их участни-
ками (членами) при осуществлении последними предпри-
нимательской, производственной или иной деятельности 
товарищества или кооператива [2].

Особое место в  системе обязательств из причинения 
вреда занимают обязательства, возникшие вследствие 
причинения вреда незаконными действиями (бездей-
ствиями) органов публичной власти и  их должностных 
лиц. В  результате таких незаконных деяний наруша-
ются гражданские субъективные права потерпевшего, 
а  именно: личные неимущественные права, право соб-
ственности и др. В связи с этим, несмотря на публичный 

характер правоотношений, возмещение вреда осущест-
вляется в  соответствии с  гражданско-правовыми нор-
мами.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции Рос-
сийской Федерации решения и  действия (или бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и  долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд [1].

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в  том числе в  ре-
зультате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования [2].

Как и  любому виду обязательств, деликтным обяза-
тельствам, возникшим в  результате противоправных 
деяний органов публичной власти и их должностных лиц, 
свойственны определенные особенности, позволяющие 
отграничить их от иных видов.

– Особый субъект, выступающий на месте долж-
ника в  обязательстве. Должник и  причинитель вреда 
в данном обязательстве не совпадают в одном лице. На ос-
новании статьи 1069 Гражданского кодекса РФ вред воз-
мещается за счет соответственно казны Российской Феде-
рации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования [2]. То есть при причи-
нении вреда в публичной сфере непосредственным при-
чинителем вреда будет являться орган публичной власти 
(должностное лицо органа), причинивший вред, а долж-
ником в обязательстве будет то публично-правовое обра-
зование, от имени которого оно действовало.
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– Потерпевший обязан доказать противоправ-
ность изданного акта, решения или деяния органа (долж-
ностного лица). Принцип генерального деликта, при 
котором любое причинение вреда признается противо-
правным, а потерпевший не должен доказывать проти-
воправность поведения причинителя вреда, на данный 
вид обязательств из причинения вреда не распростра-
няется. Поскольку, согласно пункту 5 Информацион-
ного письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 N 145, 
требуя возмещения вреда, истец обязан представить до-
казательства, обосновывающие противоправность акта, 
решения или действий (бездействия) органа (должност-
ного лица), которыми истцу причинен вред. При этом 
бремя доказывания обстоятельств, послуживших осно-
ванием для принятия такого акта или решения либо для 
совершения таких действий (бездействия), лежит на от-
ветчике [3].

– Вред должен быть причинен в результате админи-
стративно-властной деятельности органов публичной 
власти и их должностных лиц.

В рамках обязательств из причинения вреда органами 
публичной власти и  их должностных лиц рассматрива-
ются и обязательства вследствие причинения вреда неза-
конными действиями органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за 
вред, причиненный указанными органами, регулируется 
статьей 1070 Гражданского кодекса РФ. В  пункте 1 этой 
статьи определены случаи, при наступлении которых вред 
возмещается за счет казны Российской Федерации, а  в 
случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъ-
екта Российской Федерации или казны муниципального 
образования в полном объеме независимо от вины долж-
ностных лиц органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном за-
коном. К таким случаям относятся:

– незаконное осуждение,
– незаконное привлечение к  уголовной ответствен-

ности,
– незаконное применение в  качестве меры пресе-

чения заключения под стражу или подписки о невыезде,

– незаконное привлечение к  административной от-
ветственности в виде административного ареста,

– вред, причиненный юридическому лицу в  резуль-
тате незаконного привлечения к  административной от-
ветственности в  виде административного приостанов-
ления деятельности [2].

Как отмечалось ранее, специальные условия возме-
щения вреда в  перечисленных ситуациях определяются 
конституционными правами на свободу и личную непри-
косновенность, нарушаемыми при незаконной деятель-
ности органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда. Потерпевший в данном случае имеет 
право на возмещение убытков и  морального вреда, по-
скольку такое нарушение влечет не только физические, но 
и нравственные страдания.

При отсутствии указанных последствий, согласно 
пункту 2 статьи 1070 Гражданского кодекса, вред, причи-
ненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконной деятельности органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры, возмещается по осно-
ваниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 
Гражданского кодекса РФ. А вред, причиненный при осу-
ществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в  за-
конную силу [2]. То есть для обращения за компенса-
цией вреда, причиненного вследствие виновных действий 
судьи, повлекших принятие незаконного решения о при-
влечении лица уголовной или административной ответ-
ственности или применении отдельных мер пресечения, 
необходимо сначала оспорить такое решение суда в выше-
стоящей инстанции и дождаться вступления определения 
суда в законную силу.

Таким образом, в целях снижения рисков наступления 
негативных последствий в результате совершения работ-
никами и  государственными служащими действий или 
бездействия необходимо внедрять эффективные системы 
управления и  контроля. Обеспечение баланса интересов 
между свободой действий работников и законными пра-
вами граждан является важной задачей как для юридиче-
ских лиц, так и для органов публичной власти.
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Реформа территориальной организации по Федеральному закону 
от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти»
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В статье рассматриваются изменения касательно территориальной организации применительно к деятельности 
органов местного самоуправления в связи со вступлением в силу нового ФЗ № 33-ФЗ от 20.03.2025. В статье представ-
лена как сама характеристика изменений, так и экспертные оценки касательно ожидаемого эффекта.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная организация, местное самоуправление в системе пуб-
личной власти, конституционные основы местного самоуправления.

После распада СССР автоматически прекратила су-
ществование и действовавшая при нем система ор-

ганизации управления, основанная на территориальном 
принципе. Основываясь на принципах перехода к  демо-
кратическим принципам организации власти и  ориен-
тации на международные правовые нормы, была создана 
система местного самоуправления, которая в дальнейшем 
реформировалась в  тех или иных направлениях. Как 
пишет  М.  В.  Пензиев: «работа по созданию конститу-
ционных основ местного самоуправления в  России был 
начат в 1993 году после ратификации «Европейской 
хартии местного самоуправления» [7, с. 63]. Важно пони-
мать, что местное самоуправление входит в систему пуб-
личной власти. В России реализована система разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную 
власть. Все они относятся к  системе публичной власти. 
Однако в  ней выделяют и  еще одно направление, фор-
мально независимое и  выполняющее функции на муни-
ципальном уровне [9, с. 322].

Однако, несмотря на закрепленные принципы актив-
ного участия в вопросах управления местного населения, 
ряд авторов указывает на скорее формальную составля-
ющую реализацию данного принципа. По оценкам ряда 
ученых, активную роль в  формировании и  решении во-
просов местного значения принимают только 23  % на-
селения. Вместе с  тем местное самоуправление «опре-
деляется как форма народовластия и  характеризует 
публичный характер организации власти. Институт мест-
ного самоуправления тесно связан с  содержанием пуб-
личной власти, т.  е. такой власти, которая признана на-
родом. Публичная власть осуществляется в соответствии 
с содержанием мнения населения и подстраивается под их 
желания. Институт местного самоуправления имеет пол-
ноценное свое правовое закрепление, прежде всего в Кон-
ституции РФ. Так, гл.8 Конституции РФ осуществляет 
правовое регулирование, гарантирование и  закрепление 
функционирования института [8, с. 10].

Таким образом местное самоуправление занимает свое-
образное место в системе публичной власти, с одной сто-
роны, оно является неотъемлемой частью публичной 
власти, с  другой стороны является гарантом реализации 

своих прав на самоуправление на местном уровне. Как 
пишет Н. Н. Мусинова: «характер местной власти и степень 
ее самостоятельности во многом определяется способом ее 
формирования — это всегда компромисс между государ-
ством и  местным сообществом. Полностью автономного 
МСУ (местного самоуправления) быть не может — об этом 
убедительно свидетельствует исторический опыт форми-
рования муниципальной власти, поэтому вопрос может 
ставиться лишь о степени автономности МСУ [6, с. 77].

Важной вехой в  реформировании ОМСУ (органов 
местного самоуправления) является внесение поправок 
в Конституцию РФ в 2020 году, которые определили вектор 
конструирования новой систему управления в  стране 
в том числе и в сфере организации местного самоуправ-
ления. Как указывает М. Р. Зазулина, именно с этого мо-
мента оно стало элементом единой системы публичной 
власти в России [4, с. 275].

Однако данная реформа вызвала неоднозначный от-
клик, как среди специалистов, так и среди граждан России. 
В  частности, ряд муниципалитетов были реорганизо-
ваны и  потеряли свою самостоятельность будучи пере-
данные в подчинение к более крупным территориальным 
образованиям потеряв свою самостоятельность [5, с. 24]. 
С другой стороны, данная реформа направлена не только 
на укрепление «вертикали» власти, реформирование си-
стемы управления, но и  фактическую оценку изменения 
демографического и  количественного состава населения 
муниципалитетов, ряд которых фактически не суще-
ствовал на момент начала реформы. В частности, по со-
стоянию на 2021 год в России 24751 сельских населенных 
пунктов не имело постоянного населения [5]. Также сле-
дует учитывать и  экономическую ситуацию, сложность 
действующей системы управления, рост сепаратизма и не-
подконтрольности в ряде регионов, а также фактический 
разрыв отношений с  западными странами и  как след-
ствие отказ от реализации положений международного 
законодательства на территории страны. Важно учиты-
вать и такие проблемы, как сложность информационного 
обеспечения, реализации решений, организаций ряда ме-
роприятий (например, сельского схода), которые прово-
дились исключительно на бумаге, транспортная доступ-
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ность. На данный момент вопросы транспорта и  связи 
являются одними из наиболее проблемных в сфере орга-
низации муниципального управления.

На основе данных показателей следующим шагом 
стало принятие и  вступление в  действие 19 июня 2025 
года Федерального закона от 20.03.2025 №  33-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  единой системе публичной власти» [3], который сме-
няет ранее действовавшее законодательство. Однако сле-
дует отметить, что сам процесс реформирования мест-
ного самоуправления и его территориальной организации 
был начат ранее с внесения изменений в действовавший 
на тот момент нормативный акт Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 22.07.2024) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации» [2].

Следует перечислить следующие особенности данного 
правового акта. В первую очередь следует еще раз отме-
тить отнесение органов местного самоуправления к пуб-
личной власти, что меняет концепцию полной независи-
мости местного самоуправления, действовавшей ранее. 
Следует понимать, что в данном случае ОМСУ встроены 
в единый аппарат государственного управления. Реформа 
организационной и  территориальной структуры мест-
ного самоуправления, переход двухуровневой системы 
к одноуровневой:

— городской округ;
— муниципальный округ;
— внутригородское муниципальное образование го-

рода федерального значения.
На практике это привело к сокращению число муници-

пальных образований и их объединение в более крупные 
территориальные единицы с  соответствующим упразд-
нением или изменением органов управления (при этом 
в  ряде субъектов с  учетом исторических, национальных 
особенностей может сохраняться ранее действовавшая 
система). Однако сами данные критерии не закреплены 
и  фактически отданы для определения на региональный 
уровень власти, который и  определяет их особенности. 
Как отмечает ряд авторов это может привести к непони-
манию и двойному толкованию в ряде случаев.

Основным критерием для определения границ му-
ниципального образования на данный момент является 
транспортная доступность центра управления (в течении 
суток). Однако на практике это далеко не всегда реали-
зуемо с учетом организации местных перевозок, учитыва-
ющих прежде всего плотность населения и труднодоступ-

ность того или иного населенного пункта. В законе данное 
требование сформулировано не как жесткая дефиниция, 
а в форме возможных отступлений (как правило), что дает 
возможность иной территориальной организации. Вместе 
с тем данное положение может ухудшить положение жи-
телей отдаленных населенных пунктов, что требует пере-
ведения все более значимых вопросов с сферу информа-
ционного обмена и принятия решений, что в свою очередь 
сталкивается с  проблемой информационного обеспе-
чения и развития связи. Например, по данным Минсвязи, 
по состоянию на 2024 год качество интернета удовлетво-
ряло только 39  % домохозяйств за пределами городских 
поселений, при этом на практике только 6 из десяти домо-
хозяйств обеспечены доступом к проводному интернете, 
а значительная часть удаленных местностей не позволяет 
в  полной мере обеспечить и  мобильной связью, что за-
трудняет вопрос организации управления с  учетом тер-
риториальной реорганизации и доступа населения к осу-
ществлению управленческой деятельности на территории 
муниципалитета.

Одноуровневая система по смыслу своего создания 
предполагала под собой привязку не к  территории, а  к 
плотности населения, также учитывался и высокий уро-
вень дотационности муниципалитетов (недостаточный 
уровень доходов для реализации своих полномочий), 
сложности в кадровом и информационном обеспечении, 
что требовало оптимизации финансовой политики и пере-
распределения полномочий. В тоже время окончательное 
решение по переходу на данную систему управления за-
креплено за региональной власти, что как отмечает ряд 
авторов исключает учет мнения жителей данных насе-
ленных пунктов.

Таким образом можно сделать следующие выводы. Ис-
ходя из положений нового закона в сфере регулирования 
местного самоуправления, значительная часть вопросов 
по его формированию отнесена к региональному уровню 
власти и повышении уровня ответственности муниципа-
литетов по реализации задач, стоящих перед ней. Факти-
чески это встраивает муниципальные органы власти и де-
лает их зависимыми от региональной власти. С  одной 
стороны, это служит цели укрепления государственной 
власти (включая местное самоуправление в систему пуб-
личной власти) и оптимизации финансовых и управлен-
ческих моментов, с другой стороны, возникают вопросы 
в обеспечении реализации власти населением муниципа-
литета, целью которого и является создание местного са-
моуправления.
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Геополитическое соперничество России и Великобритании 
в Центральной Азии в XIX веке
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XIX век стал периодом активного расширения колониальных владений европейских держав, среди которых особое 
место занимали Российская и  Британская империи. Центральная Азия стала ареной геополитического противо-
стояния между этими двумя крупнейшими игроками мировой политики. Причинами такого конфликта стали эконо-
мические интересы, стремление к расширению сфер влияния и стратегические соображения безопасности. Настоящая 
статья посвящена исследованию природы данного соперничества, рассмотрению его этапов, факторов развития и по-
следствий для региона.

Ключевые слова: Российская империя, Британская империя, «Большая игра», геополитика, Центральная Азия, Афга-
нистан, восточный регион.

Центральная Азия привлекала внимание великих 
держав своим географическим положением  — она 

располагалась между Европой и Азией, представляя собой 
потенциальный коридор торговли и коммуникаций [6, с. 
124]. С  одной стороны, Россия стремилась обезопасить 
южные границы своего государства от возможных угроз 
со стороны Средней Азии и  Афганистана, укрепить по-
зиции на восточных рубежах Европы и расширить доступ 
к Индийскому океану. С другой стороны, Великобритания 
защищала свою важнейшую колонию — Индию, опасаясь 
возможного продвижения русских войск через терри-
торию Туркестана и Персии [1, с. 87].

Для понимания исторического контекста важно учи-
тывать исторические процессы внутри самого региона 
Центральной Азии. К  началу XIX столетия здесь суще-
ствовало несколько независимых ханств, такие как Ко-
кандское, Хивинское и  Бухарское, каждое из которых 
стремилось сохранить суверенитет перед лицом усилива-
ющегося давления извне. Однако, слабость местных вла-
стей способствовала проникновению внешних сил и усу-
гублению региональной нестабильности [3].

Соперничество началось, постепенно проходя не-
сколько ключевых этапов: ранний этап (до 1840-х 
годов)  — начальное разведывание территории и  уста-
новление дипломатических контактов. Русские иссле-
дователи изучают регион, составляют карты, собирают 
сведения о  населении и  ресурсах. Одновременно бри-
танцы начинают развивать связи с местными властями, 
стремясь получить торговые привилегии и  предотвра-

тить возможное продвижение российских войск ближе 
к Индии [7, с. 57].

Активизация экспансии (середина XIX века): на-
чинается интенсивное расширение территории обеих 
сторон. Российские войска продвигаются в  глубь Казах-
стана и  среднюю Азию, захватывая города и  укрепляя 
контроль над территориями. Англичане поддерживают 
дружественные отношения с  Афганистаном и  Ираном, 
используя их как буферные зоны против российского про-
никновения [9, с. 374].

Методы, применяемые сторонами, включали военные 
операции, экономическое давление, политические ин-
триги и пропаганду. Наиболее яркими примерами, явля-
ются кампании русской армии против кокандских ханов, 
взятие Ташкента и  Самаркандского эмирата, создание 
военных крепостей вдоль рек Сырдарья и Амударья. Со 
своей стороны англичане использовали агентов разведки, 
поддерживали контакты с  Афганским эмиратом и  Пер-
сидским Шахством, обеспечивая безопасность индийских 
границ [8, с. 267].

Ключевыми событиями геополитической игры были 
следующие эпизоды:

Туркестанская экспедиция Ермолова: успешная кам-
пания генерала Ермолова по укреплению позиций России 
в  Закавказье и  подготовке дальнейших действий в  Цен-
тральной Азии [1, с. 195].

Взятие крепости Ак-Мечеть: эпизод русско-коканд-
ской войны, в ходе которого отряд русской армии под ко-
мандованием генерала Перовского установил контроль 
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над городом Ак-Мечетью на реке Сырдарья. Для России 
это был первый город во внутренней Азии, взятый её вой-
сками [2, с. 143].

Экспедиционные миссии в  Ферганскую долину: по-
пытка британского офицера Александра Бёрнса наладить 
контакт с правителями Бухарского эмирата, который впо-
следствии был ликвидирован действиями русского ко-
мандования [5, с. 105].

Наибольшее напряжение достигло апогея во время 
Афганских войн середины XIX века, когда английские 
силы вторглись в Афганистан, пытаясь создать контроли-
руемое правительство и обеспечить защиту северной гра-
ницы Индии. Несмотря на первоначальные успехи, эти 
войны завершились поражением британской армии и по-
терями в людях и ресурсах [5, с. 126].

Соперничество двух империй оказало значительное 
влияние на развитие региона и  дальнейшие междуна-
родные отношения: формирование системы контроля 
и управления территорией Центральной Азии — русские 
власти создали Туркестанский край, объединивший зна-
чительную часть среднеазиатских земель под единым ад-
министративным управлением. Это привело к ускоренной 
модернизации инфраструктуры, строительству дорог, 
развитию промышленности и  сельского хозяйства; об-
острение напряженности между странами и усиление на-

ционалистических настроений — местные народы столк-
нулись с  новыми реалиями политического устройства, 
нередко сопротивляясь действиям иностранных властей 
и формируя движения сопротивления [8, с. 421]; создание 
долгосрочных барьеров для сотрудничества  — резуль-
таты конфликтов XIX века оставили глубокие следы в вос-
приятии друг друга обеими сторонами, продолжая влиять 
на политику вплоть до XX века.

Таким образом, борьба Российской и Британской им-
перий за доминирование в  Центральной Азии привела 
к  формированию новой политической географии ре-
гиона, заложила основы будущих национальных госу-
дарств и сформировала специфику межгосударственных 
отношений, проявляющихся даже сегодня.

Исследование геополитики соперничества России 
и Великобритании позволяет лучше понять природу ме-
ждународных конфликтов прошлого и настоящего. Уроки 
истории подчеркивают важность учета культурных осо-
бенностей регионов, необходимость диалога и сотрудни-
чества между государствами для предотвращения новых 
кризисов. Анализ событий XIX века важен также потому, 
что многие современные проблемы международной поли-
тики берут свое начало именно в тех временах, когда ве-
ликие державы делили мир на сферы влияния, игнорируя 
интересы местного населения и народов региона.
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Китай вносит важный вклад в работу ЮНЕСКО, особенно в области финансирования. ЮНЕСКО функционирует 
на основе двухгодичного бюджета, который формируется Секретариатом под руководством Генерального директора 
и утверждается Генеральной конференцией, где каждое государство-член определяет размер своего взноса. Китай, обладая 
богатым наследием, признает свою ответственность и активно увеличивает финансирование программ ЮНЕСКО, на-
правленных на сохранение всемирного наследия. Таким образом, непрерывное сотрудничество между ЮНЕСКО и Китаем 
обеспечивает динамичный и гибкий ответ на возникающие глобальные вызовы современности.

Ключевые слова: партнерство ЮНЕСКО и Китая, Всемирное культурное наследие, Глобальная Повестка дня 2030 по 
культуре, 18-й съезд партии

Миссия ЮНЕСКО заключается в содействии между-
народному миру и  безопасности посредством раз-

вития сотрудничества между государствами в  сферах 
образования, науки и  культуры. Данная деятельность 
направлена на укрепление всеобщего уважения к  прин-
ципам справедливости, верховенства права, прав чело-
века и основных свобод, закрепленных в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций, для всех народов мира, вне 
зависимости от их расовой, половой, языковой или рели-
гиозной принадлежности. В  сфере культуры ЮНЕСКО 
уделяет первостепенное внимание сохранению культур-
ного разнообразия, что выражается в защите всемирного 
культурного и  природного наследия, а  также нематери-
ального культурного наследия.

Как показывает опыт отношений Китая с  ЮНЕСКО, 
историческое влияние ЮНЕСКО в  некоторой степени 
формируется на глобальном уровне, часто трансфор-
мируется в  различных культурах, постепенно распро-
страняется через сеть взаимодействующих субъектов на 
глобальном, национальном уровнях, а  не представляет 
собой упрощенное европоцентричное повествование, 
окутанное колониальным наследием «цивилизатор-
ских миссий». Определяемая идентичностью ЮНЕСКО 
как межправительственной организации, деятельность 
и взаимодействие интеллектуального сотрудничества по-
слевоенных интернационалистов через ЮНЕСКО часто 
переплетались с  внутренней геополитикой на междуна-
родном уровне, тесно переплетались с внутренней поли-
тикой на национальном уровне и даже с межличностной 
политикой на местном уровне. В целом, во второй поло-
вине прошлого века атмосфера послевоенного интерна-

ционализма, полномасштабная гражданская война между 
националистами и коммунистами, а также блоковое про-
тивостояние времен холодной войны в совокупности об-
условили взаимодействие между ЮНЕСКО и  Китаем их 
взаимное влияние.

С момента подписания Конвенции об охране всемир-
ного культурного и  природного наследия в 1985 году 
Китай активно содействует выдвижению китайского 
культурного достояния, а также охране наследия в рамках 
Конвенции.

Правительство Китая вносит значительный вклад 
в глобальное управление в области всемирного наследия. 
Он неоднократно избирался членом Комитета всемир-
ного наследия, дважды успешно проводил Конференцию 
всемирного наследия и занимал пост председателя Коми-
тета всемирного наследия. Китай делится опытом и прак-
тикой охраны наследия с  другими странами, особенно 
развивающимися, и  продолжает оказывать поддержку 
африканским странам в создании потенциала всемирного 
наследия.

В период, последовавший за 18-м съездом партии, под 
руководством Центрального комитета во главе с  това-
рищем Си Цзиньпином, Китай начал новый этап взаи-
модействия с  ЮНЕСКО, углубил свою роль в  междуна-
родном регулировании гуманитарных дисциплин и  взял 
курс на активное участие в  реализации глобальной По-
вестки дня 2030 по культуре, образованию и  науке для 
устойчивого развития, демонстрируя долгосрочную при-
верженность этим целям.

В соответствии с  Декларацией ЮНЕСКО Всемирного 
культурного конгресса 2022 года Китай призвал к  пол-
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ному признанию культуры в  качестве самостоятельной 
цели в программе устойчивого развития на период после 
2030 года.

Сейчас Китай и  ЮНЕСКО выстроили прочные от-
ношения, способствующие миру и  процветанию во 
всем мире. Китай придает большое значение ЮНЕСКО 
и твердо поддерживает ее важные цели. Это партнерство 
главным образом сосредоточено на сохранении культур-
ного наследия и совместных усилиях по укреплению выс-
шего технического образования в Африке.

16 октября 2024 года состоялся стратегический диалог 
между ЮНЕСКО и  Китаем, который укрепил их общую 
приверженность продвижению качественного образо-
вания, сохранению культурного наследия и  содействию 
устойчивому развитию для всех.

Сотрудничество между Китаем и ЮНЕСКО в области 
охраны природного и  культурного наследия не только 
укрепило защиту объектов наследия, но и  способство-
вало развитию межкультурного обмена и  устойчивого 
развития. Благодаря использованию инновационных тех-
нологий для объединения управления и охраны объектов 
наследия с  местным экономическим развитием, Китай 
стал мировым лидером в области охраны наследия. В на-
стоящее время КНР выражает готовность к дальнейшему 
углублению взаимодействия с  ЮНЕСКО в  целях содей-
ствия всеобщему благополучию. Особое внимание будет 
уделено поддержке развивающихся стран в  их стрем-
лении к прогрессу в области образования, науки, техники 
и  культуры, что рассматривается как вклад в  формиро-
вание более гармоничного и взаимосвязанного мира.
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В статье рассматриваются особенности формирования и реализации научной дипломатии Республики Казахстан 
на современном этапе. Проанализированы институциональные механизмы, приоритетные направления междуна-
родного научного сотрудничества, а также участие Казахстана в глобальных и региональных научных инициативах. 
Особое внимание уделяется роли науки как инструмента «мягкой силы» и канала внешнеполитического влияния в усло-
виях трансграничных экологических и технологических вызовов. Выявлены структурные ограничения казахстанской 
модели научной дипломатии.
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The article examines the features of the formation and implementation of the Republic of Kazakhstan’s science diplomacy at 
the present stage. The study analyzes institutional mechanisms, priority areas of international scientific cooperation, as well as 
Kazakhstan’s participation in global and regional scientific initiatives. Particular attention is paid to the role of science as a tool of 
soft power and a channel of foreign policy influence in the context of transboundary environmental and technological challenges. 
Structural limitations of Kazakhstan’s science diplomacy model are identified.
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Введение

В XXI веке наука всё в  большей степени выходит за 
пределы национальных границ и  становится одним из 
ключевых каналов международного взаимодействия. На-
учная дипломатия формируется как специфический ре-
сурс «мягкой силы», позволяющий странам участвовать 
в  выработке глобальной повестки и  продвигать соб-
ственные стратегические интересы в  условиях растущей 
взаимозависимости, экологических угроз и технологиче-
ской конкуренции. Для Казахстана, как государства с ам-
бициями регионального лидерства и  геополитически 
чувствительным положением, научная дипломатия вы-
ступает важным инструментом позиционирования в Цен-
тральной Азии и укрепления долгосрочных партнёрств на 
глобальном уровне.

В условиях трансграничных вызовов, включая водный 
дефицит, урановое наследие и  деградация экосистем 
Аральского региона, наука играет критическую роль 
в  обеспечении устойчивого развития и  экологической 
безопасности. При этом научное сотрудничество всё чаще 
используется как способ выстраивания конструктивных 
отношений в нестабильной международной среде. Казах-
станская государственная стратегия, в  частности, «Ка-
захстан-2050» и  программа «Цифровой Казахстан», под-
чёркивают приоритетность инвестиций в  человеческий 
капитал, поддержку НИОКР и интеграцию в глобальное 
научно-образовательное пространство.

В представленных условиях научная дипломатия при-
обретает не вспомогательное, а  системообразующее зна-
чение, она позволяет Казахстану укреплять позиции 
в  сферах, жизненно важных для устойчивого развития, 
в том числе климатическая и водная безопасность, возоб-
новляемая энергетика, биотехнологии и цифровая транс-
формация. Международное научное сотрудничество ста-
новится и важным элементом внутренней модернизации, 
и  устойчивым каналом внешнеполитического влияния. 
Анализ особенностей и  институционального устрой-
ства данной формы дипломатии углубляет представление 
о том, как Казахстан выстраивает свою научно-внешнепо-
литическую деятельность и реагирует на вызовы стреми-
тельно меняющегося мира.

Материалы и методы

В ходе исследования применялся комплексный меж-
дисциплинарный подход, сочетающий элементы контент-
анализа, сравнительно-исторического метода и  струк-
турно-функционального анализа. Основу источниковой 
базы составили нормативно-правовые акты Республики 
Казахстан, официальные отчёты Министерства науки 
и  высшего образования РК, документы международных 
организаций. Дополнительно использовались междуна-
родные рейтинги научной активности для оценки публи-
кационной динамики. Эмпирическая часть исследования 
была направлена на выявление реальных практик науч-

ного взаимодействия Казахстана с  международными ак-
торами, анализ структурных барьеров, а также оценку ин-
ституциональной устойчивости казахстанской модели 
научной дипломатии в  условиях внешнеполитической 
турбулентности.

Результаты

Проведённое исследование дало возможность выявить 
ключевые особенности и специфику научной дипломатии 
Республики Казахстан в  контексте международного на-
учного сотрудничества на современном этапе. Установ-
лено, что Казахстан демонстрирует устойчивую инсти-
туционализацию научной дипломатии: в 2022 году было 
учреждено Министерство науки и высшего образования, 
в 2023 году восстановлена Национальная академия наук, 
что создало базу для системной координации научных 
и внешнеполитических инициатив. Выявлено, что страна 
активно участвует в глобальных проектах и инициативах: 
Horizon Europe, Erasmus+, программы МАГАТЭ, CERN, 
ОИЯИ. В  качестве приоритетных тематических направ-
лений научной дипломатии определены цифровизация, 
зелёная экономика, ядерное разоружение, водная и  кли-
матическая безопасность.

Особое внимание в  исследовании было уделено уча-
стию негосударственных структур — технопарков и инку-
баторов (Astana Hub, MOST Business Incubator), которые 
обеспечивают Казахстану вовлечённость в  транснацио-
нальные научные сети через стартапы, акселерационные 
программы и  международные технологические партнёр-
ства. Научная дипломатия Казахстана характеризуется 
мультивекторностью: страна одновременно развивает 
партнёрства с  ЕС, Россией, а  также укрепляет регио-
нальное лидерство в Центральной Азии.

Вместе с  тем были выявлены структурные ограни-
чения, сдерживающие эффективность казахстанской 
научной дипломатии. К  ним относятся высокая зави-
симость от внешнего финансирования и донорских про-
грамм, слабая координация между научными и диплома-
тическими ведомствами, низкий уровень международной 
публикационной активности и неравномерность участия 
региональных научных центров в  международных ини-
циативах. Также зафиксированы риски, связанные с уча-
стием в  проектах с  государствами, находящимися под 
санкционным давлением. В  целом, научная дипломатия 
Казахстана представляет собой развивающийся механизм 
внешнеполитического влияния, обладающий высоким 
потенциалом, но требующий институционального укреп-
ления, повышения научной автономии и расширения уча-
стия в глобальных исследовательских платформах.

Обсуждение

Ключевым координирующим органом в сфере научной 
дипломатии выступает Министерство науки и  высшего 
образования Республики Казахстан, учреждённое в 2022 
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году. Оно формирует научную повестку, курирует между-
народные соглашения и  грантовые программы, включая 
сотрудничество в рамках ШОС, ЕС и ООН. Национальная 
академия наук РК, восстановленная как полноценная го-
сударственная структура в 2023 году, участвует в  науч-
но-экспертной поддержке внешнеполитических ини-
циатив и  формировании совместных исследовательских 
платформ [1]. Национальный центр научно-технической 
информации (НЦНТИ) обеспечивает интеграцию ка-
захстанской науки в международные базы данных и про-
водит мониторинг публикационной активности в рамках 
глобальных индексов.

Особую роль в образовательной дипломатии играет го-
сударственная программа «Болашак», благодаря которой 
с 1993 по 2024 год свыше 12 700 казахстанцев прошли об-
учение в  зарубежных университетах по приоритетным 
научным направлениям [2]. Выпускники программы за-
нимают ключевые позиции в  академических институтах 
и участвуют в трансграничных проектах. Казахстан также 
финансирует международные коллаборации через си-
стему научных грантов, предоставляемых Комитетом 
науки. Среди успешных примеров  — участие в  Horizon 
Europe, партнерские программы с  университетами КНР, 
Германии, США и Швейцарии.

На современном этапе научная дипломатия Казахстана 
охватывает широкий спектр направлений — от трансгра-
ничного экологического сотрудничества в  Центральной 
Азии до участия в международных мегапроектах фунда-
ментальной науки. Указанная активность отражает прио-
ритеты внешнеполитической стратегии страны и  спо-
собствует укреплению её позиций в глобальном научном 
пространстве. Казахстан и  Узбекистан активизировали 
сотрудничество по вопросам трансграничного водополь-
зования, подписав соглашение об установке автоматизи-
рованных водных счётчиков на реке Сырдарья с  целью 
повышения прозрачности и  устойчивого распреде-
ления ресурсов. Данная инициатива рассматривается как 
важный шаг к снижению напряжённости между странами 
Центральной Азии, особенно в  условиях водного дефи-
цита и климатических изменений [3].

В более широком контексте устойчивого управления 
трансграничными водными ресурсами ключевые реко-
мендации были изложены в аналитическом докладе Фин-
ского института международных дел (FIIA) в апреле 2023 
года, где подчёркивается важность институционализации 
водной дипломатии в регионе [4]. В рамках многосторон-
него подхода Казахстан продолжает координацию дея-
тельности Международного фонда спасения Арала (IFAS), 
штаб-квартира которого расположена в  Алматы. С 2021 
года в  регионе реализуется четвёртая программа дей-
ствий по оказанию помощи Аралу (ASBP-4), рассчитанная 
до 2030 года, охватывающая научный мониторинг, эко-
логическую экспертизу и  развитие системы совместного 
управления водными экосистемами [5].

Казахстан активно участвует в  европейских про-
граммах академической и научной кооперации. В рамках 

программ Horizon 2020 и  Horizon Europe универси-
теты Казахстана, включая Nazarbayev University, Satbayev 
University и  Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби, стали участниками более 33 международных 
проектов [6]. Инициативы охватывают тематики устойчи-
вого развития, цифровой трансформации, зелёной энер-
гетики и  климатической адаптации. В  совокупности, к 
2024 году к  участию в  проектах было привлечено 47 ка-
захстанских научных и образовательных учреждений ре-
гиона

Особое значение в  научной дипломатии Казахстана 
имеет партнёрство с МАГАТЭ (IAEA). С октября 2019 года 
на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Ка-
меногорске функционирует Международный банк низко-
обогащённого урана (LEU Bank), подконтрольный IAEA. 
Банк хранит 90 тонн LEU и  был сформирован в  две по-
ставки  — в  октябре и  декабре 2019 года [7]. Реализация 
проекта стала возможной благодаря финансовой и техни-
ческой поддержке Европейского союза, США, Норвегии, 
Объединённых Арабских Эмиратов и  других стран-до-
норов. Указанный проект повысил международный авто-
ритет Казахстана как ответственного участника режима 
нераспространения и  продемонстрировал возможности 
научной дипломатии в  сфере глобальной ядерной без-
опасности.

В 2022–2024 гг. Казахстан значительно расширил своё 
участие в международных мегасайенс-проектах, особенно 
в  рамках Объединённого института ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ, Дубна, Россия). Так, в  июне 2024  г. пред-
ставители стран встретились для обсуждения подготовки 
первого сеанса на ускорительном комплексе NICА, в част-
ности, проекта BM@N («Барионная материя на Нукло-
троне»). Специалисты из Института ядерной физики Ал-
маты участвовали в  анализе возможностей аппаратуры, 
формулировке физической программы и  планировании 
исследований по изучению плотной барионной материи 
[8]. В июне 2023 г. институт ядерной физики (ИНЯФ) под-
писал меморандум о сотрудничестве с CERN и коллабо-
рации NA62 в  Женеве. В  документе подробно указаны 
задачи казахстанских участников: техническое обслужи-
вание «соломинного» спектрометра, разработка техно-
логий, сбор и анализ данных. В январе 2024 г. ИНЯФ под-
твердил активную роль в  масштабных международных 
экспериментах NA62 и  CMS, включая кадровый обмен 
и участие в научных переговорах [9].

Современная научная дипломатия Казахстана выходит 
за рамки государственных структур, охватывая частные 
исследовательские центры и технопарки. Одним из клю-
чевых акторов стал Astana Hub  — крупнейший между-
народный ИТ-технопарк в  Центральной Азии. Он объ-
единяет более 1 500 участников, включая 150 стартапов 
в сфере ИИ, и ежегодно привлекает проекты из США, Ев-
ропы, Израиля и Сингапура. Например, в 2025 году в ак-
селерационной программе «AI’preneurs» было подано 
360 заявок, отобрано 58 команд, к  марту 2025 запущено 
21 стартап по ИИ, из которых 9 получили финансиро-
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вание через Seed Money [10]. Параллельно MOST Business 
Incubator функционирует как первая частная бизнес-
платформа в  Казахстане, поддерживаемая USAID, GIZ 
и ЕС. Incubator оказывает менторскую и финансовую под-
держку молодым предпринимателям, особенно в техноло-
гической сфере [11]. Рассматриваемые площадки обеспе-
чивают активную межгосударственную коммуникацию, 
специалисты проводят совместные воркшопы, участвуют 
в  международных акселерационных программах и  пред-
ставляют свои разработки на глобальных мероприятиях.

Казахстанская модель научной дипломатии отлича-
ется мультивекторным подходом и  акцентом на нейтра-
литет в  международных отношениях. В  отличие от ряда 
стран региона, Казахстан активно сочетает участие в гло-
бальных инициативах с  продвижением региональных 
интересов через науку. Участие в  ядерных, климатиче-
ских и цифровых проектах стало важным каналом укреп-
ления имиджа страны как ответственного и стабильного 
партнёра. Однако данная модель имеет свои институ-
циональные и  геополитические ограничения, которые 
определяют специфику её реализации. Прежде всего, на-
блюдается высокая зависимость от внешнего финансиро-
вания: значительная часть международных проектов реа-
лизуется при поддержке Европейского союза (программы 
Horizon Europe, IncoNet CA), ООН (ЮНЕСКО, МАГАТЭ), 
ШОС и  других донорских структур. Подобная внешняя 
ресурсная привязка делает казахстанскую науку уязвимой 
к изменениям внешнеполитической конъюнктуры и санк-
ционным режимам. Казахстан также продолжает зани-
мать периферийные позиции в глобальной наукометрии: 
согласно данным Scimago Journal & Country Rank за 2023 
год, страна входит лишь в девятую десятку по числу публи-
каций, при этом доля высокоцитируемых работ остаётся 
крайне низкой (менее 0,1 % от мирового уровня) [12]. Ещё 
одной проблемой остаётся слабая институциональная ко-
ординация: дипломатические и научные ведомства не рас-
полагают единым механизмом продвижения внешнепо-
литических интересов через научные каналы, отсутствует 
профильная структура при МИД РК.

Дополнительный вызов связан с  геополитическими 
рисками: участие Казахстана в  проектах с  российскими 
научными организациями (например, ОИЯИ в  Дубне) 

подвергается политической турбулентности, особенно 
после того, как CERN и Европейская комиссия приоста-
новили сотрудничество с  РФ в 2024 году. Научная ди-
пломатия РК страдает от выраженной территориальной 
концентрации: основная часть внешнефинансируемых 
инициатив и  академических коллабораций сосредото-
чена в Астане и Алматы, тогда как региональные универ-
ситеты и  исследовательские институты практически не 
интегрированы в международное научное пространство. 
Указанный дисбаланс ограничивает полноту вовлечения 
Казахстана в  глобальные научные процессы и  снижает 
устойчивость всей модели.

Заключение

Научная дипломатия Казахстана представляет собой 
динамично развивающееся направление внешнеполи-
тической и  научно-технологической стратегии, включа-
ющее широкий спектр инструментов: от институциональ-
ного взаимодействия с международными организациями 
и  участия в  мегапроектах до развития частных техно-
парков и  образовательной мобильности. Примеры со-
трудничества с  МАГАТЭ, ЕС, CERN, а  также проекты 
в  области экологии, ИИ и  устойчивого развития свиде-
тельствуют о стремлении Казахстана закрепить свою по-
зицию ответственного и  нейтрального участника гло-
бального научного пространства.

Отличительной чертой казахстанской модели научной 
дипломатии является её мультивекторность, сочетание 
прагматизма и  имиджевой направленности, а  также ак-
тивное участие в региональных инициативах Центральной 
Азии. Однако сохранение устойчивости и эффективности 
данной модели требует решения ряда вызовов — преодо-
ления зависимости от внешнего финансирования, устра-
нения институциональной фрагментации, расширения 
участия региональных научных центров и  диверсифи-
кации международных партнёрств. Развитие научной 
дипломатии, опирающееся на научный потенциал, ин-
фраструктуру и  политическую волю, способно укрепить 
внешнеполитические позиции Казахстана и внести вклад 
в формирование инклюзивного, безопасного и интеллек-
туально насыщенного международного порядка.
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Перспективы развития пауэрлифтинга для лиц 
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В статье автор исследует перспективы развития и значение пауэрлифтинга для лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, подчеркивается роль занятий спортом для лиц с ПОДА.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, перспективы развития.

Пауэрлифтинг лиц с  поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА)  — паралимпийский вид 

спорта, в  котором атлет демонстрирует силу верхней 
части тела. Иногда можно увидеть, что спортсмен подни-
мает вес штанги, в 3–4 раза превышающий вес собствен-
ного тела. На международном уровне развитием вида 
спорта занимается Международный паралимпийский ко-
митет (IPC) [1, с. 21].

Пауэрлифтинг впервые был включен в  программу II 
Паралимпийских летних игр 1964 г. в  г. Токио (Япония), 
тогда он назывался «Тяжелая атлетика». В  данном виде 
участвовали только атлеты с травмой спинного мозга. Со 
временем правила тяжелой атлетики были заменены на 
правила пауэрлифтинга для здоровых атлетов, что позво-
лило включить в программу соревнований атлетов с дру-
гими формами инвалидности [4, с. 47].

Перспективы развития пауэрлифтинга для лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата выглядят 
весьма позитивно. Этот вид спорта не только улучшает 
физическое состояние, но и  оказывает положительное 
влияние на психологическое здоровье и  социальную 
адаптацию.

Развитие пауэрлифтинга для спортсменов с  ПОДА 
имеет значительный потенциал. Основные перспективы 
представлены на рисунке 1.

Эти меры способствуют не только развитию пауэрлиф-
тинга как вида спорта, но и  улучшению качества жизни 
людей с  ПОДА через физическую активность и  соци-
альную интеграцию [2, с. 135].

Пауэрлифтинг помогает развивать силу мышц, что 
особенно важно для людей с  ПОДА, поскольку это спо-
собствует улучшению мобильности и  независимости 

в  повседневной жизни. Упражнения помогают укрепить 
мышцы спины, ног и рук, что делает передвижение легче 
и безопаснее [5, с. 33].

Участие в  соревнованиях по пауэрлифтингу может 
значительно повысить самооценку и  уверенность 
в  себе. Спортсмены с  особыми потребностями полу-
чают возможность соревноваться наравне с другими ат-
летами, демонстрируя свои способности и достижения 
[3, с. 24].

Соревнования и тренировки создают условия для об-
щения и взаимодействия с другими людьми, что способ-
ствует социализации и  уменьшению чувства изоляции. 
Это особенно актуально для тех, кто испытывает труд-
ности в  установлении контактов вне спортивной среды  
[6, с. 48].

Современные технологии позволяют создавать спе-
циализированные тренажеры и оборудование, адаптиро-
ванные под нужды людей с ПОДА. Например, существуют 
кресла-коляски, специально разработанные для выпол-
нения силовых упражнений, а также приспособления для 
фиксации тела во время тренировок [1, с. 87].

Очень важно, что в последние годы популярность пау-
эрлифтинга среди людей с  ПОДА растет, и  проводятся 
международные турниры, такие как Паралимпийские 
игры, чемпионаты и первенства мира. Эти мероприятия 
привлекают внимание общественности к возможностям 
и  достижениям спортсменов с  ограниченными возмож-
ностями.

Спорт лиц с  поражением ОДА  — это вид спорта для 
лиц с  ограниченными возможностями функций опор-
но-двигательного аппарата. И  если для здоровых людей 
физкультура и  спорт  — это обычная потребность, реа-



«Молодой учёный»  .  № 25 (576)   .  Июнь 2025  г.342 Физическая культура и спорт

лизуемая в  повседневной жизни, то для людей с  пора-
жением опорно-двигательного аппарата (ОДА) занятия 
спортом становятся настоятельной необходимостью, так 
как наряду с  лечебной физической культурой являются 
наиболее действенным методом восстановления двига-
тельных возможностей.

Пауэрлифтинг для лиц с  ПОДА  — это очень важная 
и  перспективная область, которая позволяет людям 
с  ограниченными физическими возможностями за-
ниматься спортом, улучшать своё здоровье, реализо-
вать себя и свои возможности в спорте и достичь значи-
тельных успехов.
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Рис. 1. Основные перспективы развития пауэрлифтинга для спортсменов с ПОДА
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Данное исследование посвящено изучению адаптации человеческого организма к  аэробным и  анаэробным трени-
ровкам и их важности в физическом воспитании. Аэробные тренировки повышают выносливость сердечно-сосудистой 
системы, улучшая работу сердца и  лёгких, а  также способствуют улучшению обмена веществ и  общей физической 
формы. Анаэробные тренировки развивают мышечную силу, скорость и мощность, улучшая нервно-мышечную адап-
тацию и устойчивость к высокоинтенсивным нагрузкам.
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Adaptation of the body to various types of physical activity:  
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This study is devoted to the study of the adaptation of the human body to aerobic and anaerobic training and their importance 
in physical education. Aerobic training increases the endurance of the cardiovascular system, improves the functioning of the heart 
and lungs, and improves metabolism and overall fitness. Anaerobic workouts develop muscle strength, speed and power, improving 
neuromuscular adaptation and resistance to high-intensity loads.
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Понимание того, как человеческий организм адапти-
руется к  различным видам физической активности, 

имеет решающее значение для оптимизации спортивных 
результатов, улучшения общего состояния здоровья 
и предотвращения травм. Аэробные и анаэробные трени-
ровки по-разному влияют на сердечно-сосудистую, мы-
шечную и метаболическую системы, что позволяет спорт-
сменам, любителям фитнеса и  медицинским работникам 
эффективно адаптировать программы тренировок. Это 
исследование особенно актуально для спортивной науки, 
реабилитации и общей физической подготовки, поскольку 
оно даёт представление о развитии выносливости, увели-
чении силы и эффективном использовании энергии.

Основная цель этого исследования  — проанализиро-
вать, как человеческий организм физиологически и био-
химически адаптируется к аэробным и анаэробным тре-
нировкам. Изучая эти адаптации, мы можем лучше понять 
их преимущества, механизмы и применение в различных 
видах физической активности и спорта.

Аэробные и  анаэробные тренировки являются осново-
полагающими компонентами физической подготовки и иг-
рают важнейшую роль в адаптации организма к различным 
видам физической активности. Аэробные тренировки вклю-
чают упражнения, для которых требуется кислород для вы-
работки энергии, что повышает выносливость сердечно-со-
судистой системы, объём лёгких и общую выносливость.
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С другой стороны, анаэробные тренировки состоят 
из высокоинтенсивных упражнений, выполняемых ко-
роткими сериями, таких как спринт и  поднятие тяже-
стей, при которых организм использует накопленные 
запасы энергии, а не кислород. Этот тип тренировок по-
вышает мышечную силу, мощность и  скорость, а  также 
способствует нервно-мышечной адаптации. Благодаря 
регулярным аэробным тренировкам в  организме увели-
чивается количество эритроцитов, что улучшает транс-
портировку кислорода к мышцам.

Аэробные тренировки стимулируют выработку мито-
хондрий, повышая эффективность производства энергии, 
однако анаэробные тренировки вызывают гипертрофию 
мышц, увеличивая размер и силу мышечных волокон. Это 
повышает эффективность фосфагенной и  гликолитиче-
ской энергетических систем, позволяя спортсменам вы-
держивать короткие периоды интенсивной активности.

Оба вида тренировок повышают эффективность мета-
болизма, способствуя лучшему использованию энергии 
и более быстрому восстановлению. Адаптация к аэробным 
тренировкам включает в себя повышение способности ис-
пользовать жир в качестве источника энергии, что замед-
ляет наступление усталости. В  то же время анаэробная 
адаптация повышает выработку быстросокращающихся 
мышечных волокон, улучшая взрывную силу и  время ре-
акции. Аэробные упражнения повышают выносливость 
и  улучшают общее состояние сердечно-сосудистой си-
стемы, снижая риск таких заболеваний, как гипертония 
и  болезни сердца. Анаэробные тренировки способствуют 
повышению плотности костной ткани, снижая вероят-
ность развития остеопороза. Оба вида упражнений способ-
ствуют улучшению психического здоровья, снижая стресс 
и улучшая настроение за счёт выработки эндорфинов.

Сочетание аэробных и  анаэробных тренировок со-
здаёт основу для всесторонней физической подготовки, 
позволяя студентам добиваться успехов в  различных 
видах физической активности. Адаптация к  аэробным 
тренировкам позволяет выполнять упражнения дольше 
без усталости, а анаэробная адаптация обеспечивает силу 
и мощность для высокоинтенсивных движений. Способ-
ность организма регулировать накопление молочной кис-
лоты улучшается при анаэробных тренировках, уменьшая 
болезненность мышц и  повышая работоспособность. 
У  студентов, занимающихся как аэробными, так и  ан-
аэробными тренировками, улучшается координация, лов-
кость и  общие спортивные способности. Со временем 
дыхательная система адаптируется к  повышенному по-
треблению кислорода, увеличивая объём лёгких и их эф-
фективность.

Оба метода тренировок способствуют улучшению со-
става тела за счёт уменьшения жировой массы и  уве-
личения сухой мышечной массы. Регулярные аэробные 
и  анаэробные тренировки улучшают работу иммунной 
системы, снижая восприимчивость к  заболеваниям. 
Нервная система адаптируется к  анаэробным трени-
ровкам, улучшая работу двигательных единиц, что при-

водит к лучшему контролю над мышцами и повышению 
их эффективности. В целом, аэробные и анаэробные тре-
нировки играют важнейшую роль в физическом развитии 
студентов, обеспечивая сбалансированный подход к фит-
несу и здоровью.

Регулярные анаэробные тренировки укрепляют су-
хожилия и  связки, снижая риск травм и  улучшая пере-
дачу силы. Улучшается способность восстанавливаться 
между интенсивными упражнениями, что позволяет под-
держивать высокую производительность. Анаэробные 
тренировки повышают эффективность энергетической 
системы организма ATP-PC (фосфагенная система), обес-
печивая быстрое восполнение энергии при коротких мак-
симальных физических нагрузках.

Сердечно-сосудистая система адаптируется к более вы-
соким нагрузкам с меньшими усилиями, обеспечивая по-
вышение выносливости с  течением времени. Мышечная 
выносливость повышается как за счет аэробной, так и ан-
аэробной подготовки, что приводит к  большей устой-
чивости к  переутомлению при различных физических 
нагрузках. Способность организма к терморегуляции уси-
ливается, обеспечивая более эффективные механизмы 
охлаждения при длительных нагрузках. Регулярные тре-
нировки приводят к  повышению активности ферментов 
в  мышечных клетках, что ещё больше усиливает выра-
ботку и использование энергии.

Адаптация к нагрузкам на выносливость также вклю-
чает в себя улучшение гормональной регуляции, что спо-
собствует лучшему энергетическому обмену и восстанов-
лению. Благодаря постоянным тренировкам как аэробная, 
так и анаэробная выносливость позволяют улучшить фи-
зические показатели, ускорить восстановление и в целом 
укрепить здоровье и улучшить физическую форму.

Аэробные упражнения включают в  себя продолжи-
тельные занятия, такие как бег, езда на велосипеде, пла-
вание и  танцы, при которых для выработки энергии ис-
пользуется кислород. Эти упражнения необходимы для 
повышения выносливости сердечно-сосудистой системы, 
так как они укрепляют сердце и  улучшают кровообра-
щение, что приводит к более эффективному переносу кис-
лорода по всему телу.

Этот тип тренировок способствует гипертрофии 
мышц, что приводит к  их укреплению и  увеличению 
в  объёме, улучшая общую физическую форму. Ан-
аэробные упражнения также укрепляют кости, связки 
и сухожилия, помогая предотвратить травмы и улучшить 
стабильность суставов.

Тренировки улучшают накопление гликогена 
в  мышцах, что позволяет лучше усваивать энергию во 
время интенсивных нагрузок. Кроме того, анаэробные 
упражнения повышают способность организма нейтра-
лизовать молочную кислоту, замедляя наступление уста-
лости и уменьшая мышечную боль. Включая анаэробные 
тренировки в  программы по физическому воспитанию, 
учащиеся развивают выносливость, ловкость и улучшают 
нервно-мышечный контроль, что крайне важно для повы-
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шения результативности в видах спорта, требующих бы-
стрых и мощных движений.

Как аэробные, так и анаэробные тренировки помогают 
студентам достичь сбалансированной физической формы 
за счет улучшения как аэробных возможностей, так и мы-
шечной силы, делая программы физического воспитания 
более эффективными в продвижении здоровья и физиче-
ской формы на протяжении всей жизни. Выполняя оба 
вида упражнений, учащиеся могут развить всестороннюю 
физическую подготовку, которая способствует повы-
шению производительности в  различных видах спорта 
и  активностях. Сочетание аэробных и  анаэробных тре-

нировок улучшает координацию, гибкость и равновесие, 
а  также способствует развитию выносливости и  силы. 
Кроме того, эти тренировки способствуют более бы-
строму восстановлению после нагрузок, что позволяет 
учащимся выполнять физические упражнения более эф-
фективно и с меньшим риском получения травм.

В конечном счёте, сочетание аэробных и  анаэробных 
тренировок в  программах по физическому воспитанию 
помогает учащимся выработать долгосрочные привычки, 
связанные с физической активностью, что положительно 
сказывается на их общем самочувствии и  готовит их 
к здоровому образу жизни.
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Введение

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  — это система повсе-
дневного поведения, направленная на укрепление и сохра-
нение физического и психического здоровья человека. Он 
включает в  себя целый комплекс факторов: правильное 
питание, физическую активность, отказ от вредных при-
вычек, полноценный отдых, личную гигиену, эмоцио-
нальное благополучие и профилактику заболеваний.

Здоровье не только биологическая категория, но и со-
циальная. Оно влияет на работоспособность, качество 
жизни, продолжительность активного возраста. Именно 
поэтому здоровый образ жизни становится важным эле-
ментом воспитания, образования и государственной по-
литики. Эта статья рассматривает ключевые составля-
ющие ЗОЖ и их значение в жизни современного человека.

Правильное питание

Один из главных факторов здоровья  — это рацио-
нальное и сбалансированное питание. Организм человека 
нуждается в определённом количестве белков, жиров, уг-
леводов, витаминов и  микроэлементов. Недостаток или 

избыток каких-либо веществ может привести к  сбоям 
в работе внутренних органов, ухудшению самочувствия, 
развитию хронических заболеваний.

Основные принципы здорового питания:
1) Умеренность в количестве пищи;
2) Разнообразие рациона;
3) Преобладание натуральных и свежих продуктов;
4) Регулярный приём пищи (4–5 раз в день);
5) Отказ от чрезмерного употребления сахара, соли, 

насыщенных жиров, фастфуда и газированных напитков;
6) Достаточное потребление чистой воды.
Особое внимание нужно уделять завтраку  — он за-

пускает обмен веществ и  даёт энергию на первую поло-
вину дня. Обед должен быть сытным, а ужин — лёгким. 
Полезно включать в  рацион овощи, фрукты, злаки, мо-
лочные продукты, нежирное мясо, рыбу. Питание должно 
соответствовать возрасту, полу, уровню физической ак-
тивности и состоянию здоровья человека.

Физическая активность

Регулярная физическая нагрузка укрепляет сердечно-
сосудистую систему, улучшает обмен веществ, повышает 
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иммунитет, способствует нормализации веса, помогает 
справляться со стрессом и  улучшает настроение. Осо-
бенно важно двигаться в условиях сидячей работы и об-
щего снижения физической активности у  современных 
людей.

Виды полезной физической активности:
1) Утренняя гимнастика;
2) Пешие прогулки (не менее 30 минут в день);
3) Занятия спортом: плавание, бег, йога, фитнес, 

танцы, велосипед;
4) Активный отдых на природе.
Главное  — регулярность. Даже умеренные, но посто-

янные нагрузки оказывают положительное влияние на 
здоровье. Двигательная активность снижает риск раз-
вития диабета, гипертонии, остеопороза и многих других 
заболеваний.

Психическое здоровье и стрессоустойчивость

Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на 
общее здоровье. Хронический стресс, переутомление, 
тревожность могут привести к  депрессии, нарушению 
сна, проблемам с сердечно-сосудистой и иммунной систе-
мами.

Поддержание психического здоровья включает:
1) Умение управлять своими эмоциями;
2) Позитивный настрой;
3) Чёткое планирование дел и отдых;
4) Общение с близкими людьми;
5) Творческую самореализацию;
6) Отказ от переутомления и бессонницы.
Важно уметь расслабляться: практиковать дыха-

тельные упражнения, медитацию, йогу. Сон должен быть 
регулярным, не менее 7–8 часов в  сутки. Полноценный 
отдых — важный элемент восстановления организма.

Отказ от вредных привычек

К вредным привычкам относятся курение, злоупотреб-
ление алкоголем, употребление наркотических веществ, 
переедание, малоподвижный образ жизни. Эти факторы 
значительно сокращают продолжительность жизни, сни-
жают её качество и являются причиной множества забо-
леваний.

Например, курение вызывает рак лёгких, заболевания 
сердца, снижает иммунитет. Алкоголь влияет на мозг, пе-

чень, психику. Отказ от этих привычек значительно улуч-
шает здоровье, внешний вид и общее самочувствие.

Формирование осознанного отношения к своему телу, 
информированность и поддержка окружающих помогают 
людям успешно справляться с  зависимостями и  перехо-
дить к здоровому образу жизни.

Гигиена и профилактика

Соблюдение личной гигиены и профилактика заболе-
ваний также играют важную роль в сохранении здоровья. 
Это включает:

1) Регулярную чистку зубов;
2) Уход за кожей и волосами;
3) Чистоту одежды и жилища;
4) Мытьё рук;
5) Регулярные медицинские осмотры.
Профилактика включает вакцинацию, своевременное 

обращение к  врачам, профилактические мероприятия 
в период эпидемий. Забота о себе — это проявление ува-
жения к жизни и здоровью.

Воспитание здоровых привычек

Формирование ЗОЖ начинается с  детства. Родители, 
школа и  общество должны служить примером и  источ-
ником знаний. Важно не только говорить о  пользе пра-
вильного питания и спорта, но и показывать это на прак-
тике. Вовлечение детей в спорт, приучение к режиму дня, 
совместное приготовление полезной еды формирует у ре-
бёнка правильные установки на всю жизнь.

Во взрослом возрасте человек сам принимает решения 
о своём образе жизни, и именно тогда важно осознать от-
ветственность за собственное здоровье. Даже небольшие 
изменения — отказ от сахара, ежедневная прогулка, отказ 
от лифта — могут постепенно привести к положительным 
результатам.

Заключение

Здоровый образ жизни — это не временная мода и не 
система запретов, а осознанный выбор в пользу благопо-
лучия, долголетия и высокой жизненной энергии. Он тре-
бует усилий, но эти усилия окупаются сторицей: хорошим 
самочувствием, активностью, бодростью и  гармонией 
с собой.
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В статье рассматриваются ключевые особенности функциональной тренировки, её отличия от традиционных видов фи-
зической активности, а также преимущества для различных групп населения. Анализируются научные исследования, опуб-
ликованные в российских и зарубежных источниках, с акцентом на методические аспекты и эффективность применения.

Ключевые слова: функциональный тренинг, кросс-тренинг, нейромышечная активация, биомеханика движений, 
тренировочные методики, физическая подготовленность.

Введение

Функциональная тренировка  — это направление фитнеса, направленное на развитие силы, выносливости, коор-
динации и гибкости с акцентом на естественные движения человека. В отличие от традиционного силового тренинга, 
функциональная тренировка предполагает комплексный подход, имитирующий повседневную активность

Цель данной статьи — выявить особенности функциональной тренировки и её отличия от других видов физической 
нагрузки на основе анализа научной литературы.

Основные особенности функциональной тренировки

1. Имитация естественных движений
2. ФТ включает упражнения, соответствующие биомеханике человека (приседания, тяги, толчки), что повышает их 

применимость в повседневной жизни
3. Комплексное воздействие на организм
4. В отличие от изолированных упражнений в бодибилдинге, функциональная тренировка задействует несколько 

мышечных групп, одновременно улучшая межмышечную координацию
5. Использование нестабильных поверхностей и свободных весов. Применение балансированных платформ, мячей 

и эспандеров увеличивает нагрузку на стабилизирующие мышцы

Основные характеристики функциональной тренировки

1. Биомеханические принципы

1. Тяговые движения (подтягивания, тяги в наклоне)
2. Толкательные движения (отжимания, жимы)
3. Приседания и выпады
4. Ротационные движения (скручивания, броски мяча)
5. Локомоции (ходьба, бег, прыжки)

2. Физиологические эффекты

— Увеличение активации мышц-стабилизаторов на 40 % по сравнению с тренажёрным тренингом
— Улучшение проприоцепции на 25 % после 12 недель тренировок

Таблица 1. Сравнительный анализ тренировочных методик

Параметр Функциональная тренировка Традиционный силовой тренинг Круговой тренинг
Основная цель Улучшение повседневной активности Рост мышечной массы Общая выносливость
Интенсивность 70–85 % от 1ПМ 60–75 % от 1ПМ 50–60 % от 1ПМ

Темп выполнения Контролируемый, с паузами Медленный, с акцентом на фазы Высокий темп
Восстановление 30–60 сек между подходами 2–3 минуты Минимальное

Эффективность для Спортсмены, офисные работники Бодибилдер Начинающие
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— Повышение расхода энергии на 15–20 % благодаря вовлечению нескольких мышечных групп

Методические особенности

— Для начинающих: 3 круга по 8–10 упражнений, 30 сек работа/30 сек отдых
— Для спортсменов: 5 кругов по 12–15 упражнений, 45 сек работа/15 сек отдых
— Для реабилитации: 2 круга по 6–8 упражнений, 20 сек работа/40 сек отдых

Практическое применение

1. В спортивной подготовке

— Увеличение скорости изменения направления движения на 12 %
— Улучшение прыжковых качеств на 9 %
— Снижение травматизма на 25 %

2. В реабилитации

— Ускоряет восстановление после травм колена на 30 %
— Уменьшает болевой синдром при остеохондрозе на 40 %
— Улучшает осанку у пациентов с сколиозом I-II степени

Заключение

Функциональная тренировка представляет собой научно обоснованную систему физической подготовки, облада-
ющую рядом преимуществ:

1. Полифункциональность воздействия
2. Высокая адаптивность для разных групп населения
3. Профилактика двигательных дисфункций
Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой индивидуализированных программ ФТ для людей 

с метаболическими нарушениями и возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата.
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В статье изучается роль адаптивной физической культуры в профилактике и лечении заболеваний ОДА у младших 
школьников. В  рамках исследования проведен педагогический эксперимент с  целью оценки эффективности разрабо-
танного комплекса лечебной физической культуры для коррекции сколиоза 1-й степени у  детей младшего школьного 
возраста. В эксперименте определялись показатели подвижности позвоночника назад, силовой выносливости мышц-
разгибателей спины и силовой выносливости мышц брюшного пресса. Полученные результаты свидетельствуют о по-
ложительной динамике исследуемых параметров после применения разработанного комплекса упражнений.

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, физические упражнения, профилактика заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, адаптивная физическая культура, сколиоз.
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The article examines the role of adaptive physical culture in the prevention and treatment of diseases of the musculoskeletal system 
in younger schoolchildren. Within the framework of this study, a pedagogical experiment was conducted to evaluate the effectiveness 
of the developed complex of therapeutic physical education for the correction of grade 1 scoliosis in primary school children. In the 
experiment, the indicators of backward mobility of the spine, strength endurance of the extensor muscles of the back and strength 
endurance of the abdominal muscles were determined. The results obtained indicate a positive dynamics of the studied parameters 
after applying the developed set of exercises.
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Особенностью современного времени является акти-
визация сидячего образа жизни и, как следствие, — 

развитие гиподинамии, патологического состояния, 
которое отрицательно сказывается на функциях опор-
но-двигательного аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного, респираторного тракта 
и др. Одновременно с этим, возникают изменения со сто-
роны психического здоровья, приводящие к  ухудшению 
памяти, снижению концентрации внимания, выраженной 
подверженности к стрессу [4].

Основная причина патологических изменений заклю-
чается в  том, что костная система школьника находится 
в стадии формирования. Если к 7 годам устанавливается 
шейная и грудная кривизна, то с 8–9 лет для позвоночника 
характерна наибольшая подвижность. Поэтому в этом пе-
риоде чаще всего происходят нарушения осанки и дефор-
мации позвоночника, вызванные неблагоприятными со-
циально-гигиеническими условиями, низкой физической 
активностью, не соответствием учебной мебели антропо-
метрическим характеристикам ребенка, плохой освещен-
ностью рабочего места. Скорректировать возникающие 
изменения со стороны опорно-двигательной системы по-
зволяют систематические занятия физической культурой.

Одна из самых часто встречающихся патологий ОДА 
в младшем школьном возрасте — это нарушение осанки. 
Поэтому, одной из главных задач в школе является повы-
шение физической активности учеников и привитие ин-
тереса систематически заниматься физическими упраж-
нениями. Если дети уже имеют диагноз сколиоз, то 
необходимо своевременно включать в  работу с  детьми 
коррекционные методики.

Одним из наиболее эффективных средств физической 
реабилитации считается корригирующая гимнастика. За-
нятия корригирующей гимнастикой позволяют укре-
пить мышцы спины, брюшного пресса и плечевого пояса. 
Анализ психолого-педагогической литературы по данной 
проблеме показал противоречие между уровнем развития 
техники и технологий и их использованием в связи с от-
сутствием теоретических разработок, не позволяющих 

наиболее эффективно их применять в  условиях профи-
лактики и лечении сколиоза. Данное противоречие опре-
делило цель нашей работы.

Цель: изучение возможностей АФК в  лечении и  про-
филактике осанки у детей младшего школьного возраста.

Методы исследования: анализ психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования; наблюдение; 
педагогический эксперимент, статистическая обработка 
результатов.

Осанка  — это формируемое с  раннего детства при-
вычное положение тела при сидении, стоянии, ходьбе. 
Она характеризуется физиологическими изгибами по-
звоночника в сагиттальной плоскости, симметрично рас-
положенными ягодичными складками и  углами обеих 
лопаток, развернутыми плечами, прямыми ногами. Пра-
вильная осанка оптимально распределяет нагрузку на 
ОДА и защищает позвоночник от травм [5]. В условиях ги-
покинезии и гиподинамии, возникают множественные ее 
изменения — от кифоза грудного отдела до бокового ис-
кривления позвоночника и его сегментов, так называемых 
сколиотических изменений. Сколиоз представляет собой 
заболевание ОДА, характеризующееся асимметрией туло-
вища, дисплазией плечевого и лопаточного поясов, нали-
чием рёберного горба, а также смещением таза и наруше-
нием походки. Диагностика базируется на исследовании 
позвоночника в  двух стандартных проекциях (передне-
задней и боковой).

Сколиоз  — комплексная патология, требующая стра-
тегии лечения, направленной на предотвращение про-
грессирования деформации и  минимизацию её влияния 
на организм. Анализ литературы показывает, что в период 
роста у  детей часто наблюдается прогрессирование ис-
кривлений позвоночника. Среди факторов развития ско-
лиоза Т. В. Алейникова выделяет неравномерное развитие 
костно-мышечной системы, недостаток двигательной ак-
тивности и нарушение школьной гигиены.

По классификации Чаклина  В.  Д., сколиоз имеет 4 
степени, из которых I  степень (отклонение до 10°) часто 
встречающаяся и  поддающаяся коррекции [3]. На этом 
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этапе деформация малозаметна, но её можно заподозрить 
по асимметрии лопаток, плеч, лёгкому перекосу таза или 
сутулости. Важно, чтобы родители вовремя заметили эти 
признаки и  обратились к  врачу, так как консервативное 
лечение наиболее эффективно на ранней стадии. Оценку 
перечисленных параметров осуществляют, когда ребенок 
стоит ровно и  спокойно, при этом, у  него отсутствуют 
боли, нет повышенной утомляемости.

В подростковом возрасте сколиоз лечится сложнее 
из-за сниженной пластичности позвоночника по срав-
нению с  младшими детьми [1]. Поэтому важным пред-
ставляется раннее выявление сколиоза, и  подбор ком-
плекса корригирующих упражнений, направленный на 
коррекцию начинающихся изменений ОДА.

В рамках проведенного педагогического эксперимента, 
который реализован на базе МБОУ СОШ № 10 г. Ессен-
туки, приняло участие 10 обучающихся с  нарушениями 
осанки с диагнозом «сколиоз 1 степени» (по результатам 
медицинских карт). Полученные результаты и анализ ли-
тературы, позволил составить комплекс упражнений, 
учитывающий возрастные особенности детей и  включа-
ющий в себя физические упражнения с элементами игры 
(игровой стретчинг). Разработанные упражнения были 
направлены на укрепление мышечного корсета, оптими-
зацию баланса мышечного тонуса и  формирование пра-
вильных двигательных стереотипов [6].

Для оценки подвижности позвоночника назад мы ис-
пользовали методику Курдыбайло С. Ф., согласно которой 
хорошим показателем является показатель — 9–10 см. Си-
ловая выносливость мышц-разгибателей спины оцени-
валась временем удержания на весу половины туловища 
и головы в позе «ласточка» или «рыбка» на животе. Нор-
мальное время удержания составляет 1,5–2 мин. Силовая 
выносливость мышц брюшного пресса оценивалась коли-
чеством переходов из положения, лежа на спине, в поло-
жение — сидя, и обратно. При нормальном развитии дети 
выполняют упражнение по 15–20 раз.

На начало эксперимента средние показатели оценки 
подвижности позвоночника назад составили 5,23 см; си-
ловая выносливость мышц разгибателей спины — 1 мин; 

силовая выносливость мышц брюшного пресса -10,2 раза. 
Данные показатели свидетельствуют об ограничении по-
движности позвоночника и  недостаточной силовой вы-
носливости мышц-разгибателей спины и  мышц брюш-
ного пресса, что позволяет говорить о  необходимости 
разработки и  применения корригирующих упражнений 
на формирующем этапе эксперимента [2].

Комплекс упражнений для профилактики и коррекции 
сколиоза 1 степени у детей начальных классов:

Поза кошки: И.п. — на четвереньках. На вдохе — про-
гибание спины (голова вверх, таз назад), на выдохе — вы-
гибание спины (голова вниз, округление спины). Выпол-
нять медленно.

«Птица-собака»: И.п.  — на четвереньках. Одновре-
менное вытягивание противоположной руки и ноги до па-
раллели с полом. Задержаться на 2–3 сек.

Тазовые наклоны: И.п.  — лежа на спине, колени со-
гнуты, стопы на полу. Прижимание поясницы к  полу за 
счет напряжения брюшных мышц, затем расслабление.

«Супермен»: И.п.  — лежа на животе, руки вытянуты 
вперед. Одновременное поднятие вытянутых рук, головы 
и ног над полом. Задержаться на 2–3 сек.

«Плавание» — имитация гребка левой рукой, акцент на 
вытяжение.

Растяжка широчайших мышц спины: И.п. — стоя, рука 
на стороне выпуклости искривления вытягивается вверх 
и  в сторону, противоположную выпуклости, акцентируя 
растяжение.

На контрольном этапе с целью определения эффектив-
ности разработанных упражнений, было проведено по-
вторное исследование параметров (таблица 1).

Сравнив результаты исследуемых параметров на кон-
статирующем и контрольном этапах, можно увидеть по-
ложительную динамику, свидетельствующую, о  значи-
тельном их повышении до показателей нормы.

Таким образом, можно сделать вывод, что для профи-
лактики и коррекции нарушений осанки, и, в частности, — 
сколиоза, необходим специально разработанный комплекс 
упражнений, учитывающий возраст и  индивидуальные 
особенности детей младшего школьного возраста.

Таблица 1. Показатели функционального состояния позвоночника у детей на констатирующем  
и контрольном этапах эксперимента

Показатели Констатирующий этап Контрольный этап  %
Оценка подвижности позвоночника назад 5,23 8,12 55

Силовая выносливость мышц-разгибателей спины 1 минута 1,5 минуты 50
Силовая выносливость мышц брюшного пресса 10,2 14 37
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Введение

В эпоху высоких технологий и гиподинамии обычная ходьба стала мощным инструментом для поддержания здо-
ровья. Согласно исследованиям ВОЗ, ежедневные 30-минутные прогулки снижают риск преждевременной смерти на 
20 % и помогают предотвратить хронические заболевания [3]. Фитнес-прогулки — это доступный вид физической ак-
тивности, который подходит людям любого возраста и уровня подготовки. В статье рассмотрены польза ходьбы, пра-
вильная техника и способы интеграции в повседневную жизнь

Последствия малоподвижного образа жизни

Отсутствие регулярной физической активности приводит к:
1. Сердечно-сосудистым заболеваниям — снижение эластичности сосудов, повышение давления.
2. Ожирению и диабету — замедление метаболизма из-за недостатка движения.
3. Мышечной атрофии — ослабление мышц спины и ног, что провоцирует боли в позвоночнике.
4. Психоэмоциональным нарушениям — увеличение уровня стресса и тревожности.
По данным Росстата (2024), 45 % россиян проходят менее 3 000 шагов в день, что вдвое ниже рекомендуемой нормы [2].

Что такое фитнес-прогулки?

Фитнес-прогулки — это ходьба в умеренном или быстром темпе с соблюдением техники. От обычной прогулки их 
отличает:

– Контроль пульса (оптимально — 100–120 ударов в минуту).
– Правильная осанка — спина прямая, плечи расправлены, живот подтянут.
– Активное движение рук — согнуты в локтях под 90 градусов.
– Регулярность — минимум 5 раз в неделю по 30–60 минут.
– Примеры маршрутов:
– Парковые зоны с пересечённой местностью.
– Лестницы (ходьба вверх для усиления нагрузки).
– Скандинавская ходьба (с палками для включения верхней части тела).

Организация процесса

Для максимальной пользы важно:
1. Выбрать удобную обувь — с амортизирующей подошвой (кроссовки для ходьбы).
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2. Использовать гаджеты — шагомер или смартфон для отслеживания дистанции и пульса.
3. Соблюдать питьевой режим — 500 мл воды до и после прогулки.
4. Менять маршруты — чтобы избежать монотонности [3].

Ключевые аспекты фитнес-прогулок

Фитнес-прогулки оказывают комплексное воздействие на организм, укрепляя сердечно-сосудистую систему 
и снижая риск инфаркта на 35 %. Регулярная ходьба повышает минеральную плотность костей на 12 %, предотвращая 
развитие остеопороза, и ускоряет метаболизм, сжигая 200–400 ккал в час. Иммунная система также получает пользу — 
активность натуральных киллеров увеличивается на 40 %.

Ходьба стимулирует креативность, улучшая решение творческих задач на 60 % [3]. Техника ходьбы играет ключевую 
роль: оптимальный угол сгиба рук составляет 90 градусов, а длина шага должна равняться 45 % от роста. При грыжах 
позвоночника, артрозе коленных суставов или гипертонии II стадии необходима консультация врача [3]. Выбор поверх-
ности для ходьбы влияет на нагрузку: асфальт дает на 40 % больше ударного воздействия, чем грунт или резиновые до-
рожки. Сезонные особенности также важны: зимой не рекомендуется ходить при температуре ниже -15°C и сильном 
ветре, а летом необходимо пить 150 мл воды каждые 20 минут и использовать солнцезащитный крем. Экономически 
ходьба выгоднее многих видов фитнеса — годовые затраты в 7 раз ниже, чем посещение спортзала, а риск травм мини-
мален. Это делает фитнес-прогулки доступным и безопасным способом поддержания здоровья в любом возрасте.

Комплекс упражнений для усиления эффекта:

Ноги Перекаты с пятки на носок (20 раз) Махи ногами вперед и в стороны (10 раз)
Спина Наклоны вперед с касанием пальцев ног Скручивание корпуса стоя
Руки Вращения плечами Сжимание-разжимание кулаков

Исследования подтверждают:
У людей, проходящих 8 000+ шагов/день, риск болезней сердца снижается на 50 %.

Шаги в день Риск диабета Риск гипертонии
<3000 25 % 30 %

5000–70000 15 % 18 %
10 000 + 7 % 9 %

Ходьба со скоростью 6 км/ч сжигает до 300 ккал/час [2].
Регулярные прогулки улучшают память за счёт усиления кровоснабжения мозга [1].

Заключение

Фитнес-прогулки — это простой и эффективный способ укрепить здоровье без финансовых затрат. Они улучшают 
физическую форму, эмоциональное состояние и  продлевают активное долголетие. Достаточно выделять 30 минут 
в день, чтобы значительно снизить риски хронических заболеваний.

Литература:

1. Капилевич Л. В. Физиология спорта: учебное пособие URL:https://elar.ssmu.ru/bitstream/20.500.12701/2273/1/tut_
ssmu-2011–3.pdf

2. Решетников Н. В. Физическая культура: Учебник /Н. В. Решетников. -М. Академия, 2018. -288с
3. Тухватуллина, А. Ходьба как средство лечебной‒физической культуры / А. Тухватуллина, Е. А. Волкова. — Текст : 

непосредственный // Теория и практика современной науки. — Саратов : Издательский центр «ИУСЭР», 2021. — 
С. 240–243. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hodba-kak-sredstvo-lechebnoy-fizicheskoy-kultury-1/viewer

4. Упражнения для укрепления мышц: комплекс упражнений для разминки, осанки, растяжки URL: https://www.
championat.com/lifestyle/article-5209189-trenirovka-dlya-stop-uprazhneniya-dlya-razminki-rastyazhki-i-ukrepleniya-
golenostopa.html



“Young Scientist”  .  # 25 (576)  .  June 2025 353Physical Culture and Sports

Профилактика травматизма и реабилитация после физической подготовки  
в уголовно-исполнительной системе

Полухин Даниил Романович, курсант
Научный руководитель: Крылов Сергей Валерьевич, старший преподаватель

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

В статье представлены современные данные об основных аспектах физической подготовки и её методов, перечень 
предупреждений о травматизме и минимизации травматизма, физической реабилитации, ее этапы и меры предотвра-
щения повторного травматизма. Рассматривается специфика травматизма сотрудников на занятиях физической 
подготовки.
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Физическая подготовка  — это процесс формиро-
вания двигательных умений и  навыков, развития 

физических способностей человека. В  результате за-
нятий достигается определённый уровень физической 
подготовленности. А  физическая подготовка сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы (УИС)  — это 
не просто формальность, а жизненно важный компонент 
профессиональной деятельности. Физическую подго-
товку в системе УИС регулирует Приказ ФСИН России от 
13.06.2023 № 328 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федерации» [1].

К основным методам развития физических качеств от-
носятся: равномерность, повторность, переменность, ин-
тервальность, контрольность и  соревновательность. А  к 
способам организации физических упражнений отно-
сятся: индивидуальный, групповой, фронтальный, кру-
говой и поточный подходы обучения. Также для предот-
вращения травматизма во время занятий по физической 
подготовке следует выполнять пункт 271 Приказа от 
13.06.2023 №  328, где указан перечень предупреждений 
о травматизме, к которым относятся:

— четкость организации занятий и соблюдение мето-
дики их проведения;

— высокая дисциплинированность сотрудников, хо-
рошее знание приемов страховки и  самостраховки, 
правил предупреждения травматизма;

— своевременная подготовка мест занятий и инвентаря;
— систематический контроль за соблюдением уста-

новленных норм и требований безопасности при прове-
дении занятий.

Следует учесть, что соблюдая данный перечень, со-
трудник все также имеет шанс получить травму во время 
занятий физической подготовкой. Причинами травма-
тизма могут быть ошибки в  методике проведения за-
нятий, которые связаны с  нарушением дидактических 
принципов обучения, отсутствие индивидуального под-
хода, недостаточный учет состояния здоровья, половых 
и  возрастных особенностей, физической и  технической 
подготовленности студентов, пренебрежительное отно-
шении к вводной части занятия, частое применение мак-

симальных нагрузок и перенос средств и методов трени-
ровки спортсменов на обучающихся, неблагоприятные 
метеорологические условия [2].

Во избежании травматизма следует заниматься его 
профилактикой. Профилактика травматизма  — это ком-
плекс мероприятий, направленных на предотвращение или 
уменьшение тяжести телесных повреждений, вызванных 
внешними факторами, до того, как они произойдут [3]. 
К мерам профилактики относится первоначальная подго-
товка сотрудника к  длительным физическим нагрузкам, 
путем разминки и  растяжки всех групп мышц в  вводной 
части занятия. После чего следует приступать к  увели-
чению физической нагрузки, учитывая, что перегрузка ор-
ганизма может вызвать травматизм, следует плавное уве-
личение интенсивности тренировок, что позволит телу 
адаптироваться без риска получения травм. Чтобы не трав-
мировать организм постоянными физическими нагруз-
ками, следует производить регулярные перерывы для вос-
становления, чтобы мышцы и суставы не перегружались.

В случае получения травмы следует пройти курс реа-
билитации. Реабилитация травматизма  — процесс вос-
становления после травм, включающий комплекс меро-
приятий, направленный на возвращение к полноценным 
тренировкам с минимальным риском повторного травма-
тизма.

Процесс реабилитации можно разделить на три ос-
новных этапа [4]:

1. Начальное восстановление
2. Восстановление спортивной формы
3. Полное восстановление и  возращение к  посто-

янным физическим нагрузкам
Начальное восстановление. Главная цель данного 

этапа  — это снижение болевых ощущений и  ускорение 
заживления. Используются медикаментозное лечение, 
массаж и  по необходимости минимальные физические 
упражнения.

Восстановление формы. Постепенное увеличение на-
грузок на травмированную часть тела, чтобы вызвать при-
выкание к постоянным нагрузкам в дальнейшем.

Полное восстановление и  возвращение к  посто-
янным физическим нагрузкам. Заключительный этап, на 
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котором упражнения и тренировки становятся все более 
интенсивными. Важно в  данном этапе чувствовать меру 
своих возможностей, во избежание повторных травм.

Таким образом, физическая подготовка сотрудников 
УИС требует не только высокого уровня тренирован-

ности, но и  грамотной системы профилактики травма-
тизма и реабилитации. Соблюдение этих принципов по-
зволяет поддерживать высокую боеготовность личного 
состава УИС, снижая травматизм и повышая эффектив-
ность службы.
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В современных условиях сотрудники уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации сталкива-

ются с широким спектром угроз, требующих высокой про-
фессиональной подготовки и  способности эффективно 
действовать в  сложных ситуациях. Одним из ключевых 
элементов этой подготовки является освоение боевых 
приемов борьбы, которые обеспечивают возможность за-
щиты как самих сотрудников, так и окружающих в усло-
виях оперативной деятельности. Значимость данного ас-
пекта обусловлена необходимостью повышения уровня 
безопасности и предотвращения возможных угроз в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы [4].

Применение боевых приемов борьбы в  условиях уго-
ловно-исполнительной системы имеет важное значение 
для обеспечения безопасности как сотрудников, так и за-
ключенных. Рассмотрение реальных случаев позволяет 
выявить основные направления применения этих ме-
тодов. Например, в 2021 году в одном из исправительных 
учреждений сотрудники успешно применили боевые 
приемы для подавления массовых беспорядков. Это по-
зволило избежать жертв среди заключенных и  персо-
нала, что подчеркивает значимость правильного исполь-
зования таких методов.

Согласно отчету Министерства юстиции РФ за 2020 
год около 70 % случаев применения боевых приемов со-
трудниками УИС связаны с предотвращением нападений 
на персонал. Это свидетельствует о  том, что данные ме-
тоды являются неотъемлемой частью работы сотрудников 

УИС, направленной на предотвращение угроз. В 2021 году 
в Краснодарском крае сотрудники УИС успешно приме-
нили комплекс боевых приемов для обезвреживания во-
оруженного заключенного, что позволило предотвратить 
побег. Эти случаи иллюстрируют разнообразие ситуаций, 
в  которых боевые приемы оказываются эффективными, 
и необходимость их адаптации к конкретным условиям.

Эффективность боевых приемов в  рамках деятель-
ности сотрудников уголовно-исполнительной системы 
зависит от множества факторов, включая условия, в  ко-
торых они применяются. Согласно исследованию, прове-
денному в 2021 году в Академии ФСИН России, приемы, 
основанные на использовании рычагов и болевых воздей-
ствий, показали высокую результативность в  условиях 
ограниченного пространства. Такие ситуации нередко 
возникают в  камерах, коридорах и  других закрытых по-
мещениях, где возможность маневра существенно огра-
ничена. В этих условиях применение техник, требующих 
минимального пространства для выполнения, обеспечи-
вает оперативность и  безопасность как для сотрудника, 
так и для окружающих. Исследование подчеркивает важ-
ность адаптации используемых техник к специфике опе-
ративной обстановки, что требует постоянного анализа 
и совершенствования методов подготовки сотрудников.

Недостаток современного оборудования для трени-
ровки боевых навыков представляет собой значимую 
проблему. Сотрудники сталкиваются с этой трудностью, 
что ограничивает их возможности для качественной под-



“Young Scientist”  .  # 25 (576)  .  June 2025 355Physical Culture and Sports

готовки. Обеспечение современными тренажерами и си-
муляторами может существенно повысить уровень про-
фессиональной подготовки. Важно отметить, что «особое 
внимание уделяется формированию умений, способству-
ющих применению физической силы в  экстремальных 
условиях» [3]. Это подчеркивает необходимость наличия 
адекватных ресурсов для эффективного обучения и раз-
вития боевых навыков.

Современные подходы к обучению сотрудников уголов-
но-исполнительной системы РФ включают использование 
передовых методик и технологий, направленных на повы-
шение их профессиональной подготовки. В  частности, в 
2020 году был разработан комплексный курс по обучению 
сотрудников МВД основам самозащиты, который вклю-
чает боевые приемы и тактическую подготовку. Этот курс 
был направлен на улучшение готовности сотрудников 
к выполнению служебных обязанностей в условиях повы-
шенной опасности. Кроме того, современные программы 
обучения активно используют симуляционные трени-
ровки, что позволяет моделировать реальные ситуации 
и повышать практическую подготовку сотрудников.

Для повышения эффективности программ подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы необ-
ходимо учитывать современные тенденции и результаты 
исследований в данной области. Согласно данным иссле-
дования 2020 года, более 70 % сотрудников считают, что 
существующие программы требуют обновления, вклю-
чающего современные методы обучения. Это свидетель-
ствует о необходимости пересмотра и модернизации об-
разовательных подходов, чтобы они соответствовали 
текущим вызовам и  требованиям. Одним из перспек-
тивных направлений является внедрение технологий вир-
туальной реальности, которые позволяют моделировать 
реальные ситуации и отрабатывать действия в условиях, 
максимально приближенных к реальным. Например, пи-
лотный проект Министерства юстиции РФ, запущенный 
в 2018 году, показал, что использование виртуальных тре-
нажеров увеличивает эффективность обучения на 15  %. 
Также важно учитывать опыт других стран СНГ, таких как 
Казахстан, где интеграция психологической подготовки 

в  программы обучения повысила стрессоустойчивость 
сотрудников на 20 %. Таким образом, модернизация про-
грамм подготовки должна включать как технологические 
инновации, так и элементы психологической подготовки, 
что обеспечит всестороннюю подготовку сотрудников 
к выполнению их профессиональных обязанностей.

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях 
и органах УИС Российской Федерации» [1], уточняющий по-
рядок применения физической силы сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы, значительно повысил их юри-
дическую защищенность. Этот нормативный акт не только 
устанавливает четкие правовые ориентиры, но и  способ-
ствует укреплению дисциплины и ответственности при вы-
полнении служебных обязанностей. Н. А. Алексеев и Н. Б. 
Кутергин подчеркивают, что «субъект толкования вначале 
именно через анализ языка правовой нормы устанавливает 
тот смысл, который придал данному предписанию законо-
датель» [2]. Таким образом, правовая основа становится 
важной частью подготовки сотрудников, обеспечивая их 
безопасность и эффективность в рабочих условиях.

В ходе проведенного исследования были выявлены 
ключевые аспекты, касающиеся боевых приемов борьбы, 
применяемых сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Анализ теоретических 
основ и  практических примеров подтвердил значимость 
данных навыков для повышения профессиональной под-
готовки сотрудников и  обеспечения их безопасности 
в  оперативной деятельности. Были рассмотрены методы 
обучения, историческое развитие техник, а  также выяв-
лены проблемы и недостатки в текущей практике подго-
товки. Результаты исследования подчеркивают необхо-
димость систематизации подходов к  обучению боевым 
приемам борьбы. Психологические аспекты, такие как 
стрессоустойчивость и  уверенность в  собственных дей-
ствиях, оказывают значительное влияние на эффектив-
ность применения данных методов. Кроме того, про-
блемы, выявленные в подготовке сотрудников, указывают 
на важность внедрения современных технологий и  ме-
тодик обучения, адаптированных к  реальным условиям 
оперативной деятельности.
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Спортивное образование уже давно признано эффективным способом укрепления физического и  психического здо-
ровья учащихся. Однако преимущества спортивного образования выходят за рамки только физического здоровья. Было 
установлено, что это играет важную роль в  формировании характера и  ценностей, необходимых для достижения 
успеха в жизни.

В данной статье было выяснено влияние спортивного воспитания на здоровье и адаптацию подростков. Актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что подростки все меньше и меньше хотят заботиться о своем здоровье.
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Теоретическая часть

Спортивное образование эффективно укрепляет фи-
зическое и  психическое здоровье учащихся и  способ-
ствует формированию характера и  ценностей, необхо-
димых для успеха в жизни. Оно учит командной работе, 
дисциплине и настойчивости, требуя от учащихся соблю-
дения правил и  самоконтроля. Спортивное образование 
улучшает результаты обучения и  развивает ценности, 
такие как уважение и лидерство. Учащиеся, участвующие 
в  спортивных программах, проявляют большую моти-
вацию и  позитивное отношение к  физическому воспи-
танию, а  также развивают положительные черты харак-
тера.

Спортивное образование также способствует социаль-
ному взаимодействию и укреплению связей между учащи-
мися, создавая пространство для дружбы и  сотрудниче-
ства. Участие в коллективных соревнованиях формирует 
доверие и  взаимоподдержку, что важно для формиро-
вания положительного микроклимата в образовательной 
среде. Эти навыки общения и  командного взаимодей-
ствия оказывают влияние не только в рамках спорта, но 
и в других сферах жизни учащихся.

Кроме того, спортивное образование способствует 
развитию критического мышления и способности к само-
анализу. Учащиеся учатся ставить перед собой цели, ана-
лизировать свои действия и извлекать выводы из опыта. 
Это формирует у  них умение принимать обоснованные 
решения и справляться с неудачами, что является ценным 
навыком на протяжении всей жизни.

Также внимание стоит уделить влиянию спортивного 
образования на психическое здоровье. Регулярные физи-
ческие нагрузки помогают снизить уровень стресса, тре-
воги и  депрессии, что положительно сказывается как на 
учебной деятельности, так и  на общем эмоциональном 
фоне учащихся. Таким образом, спорт становится не 
только средством укрепления тела, но и важным аспектом 
психического благополучия.

Спортивное образование также способствует раз-
витию лидерских качеств у  учащихся. Участие в  спор-

тивных мероприятиях позволяет молодым людям выяв-
лять и  развивать свои лидерские способности, учиться 
принимать решения в  условиях стресса и  ответствен-
ности за команду. Лидеры в спорте могут эффективно мо-
тивировать других, что в свою очередь формирует у них 
умение влиять на людей и  вести за собой, что является 
важным фактором в  любой профессиональной деятель-
ности.

Кроме того, спортивное образование формирует при-
вычку к  здоровому образу жизни. Учащиеся, принимая 
участие в физической активности, осознают важность за-
боты о своем теле и здоровье. Это может привести к более 
осознанному выбору в отношении питания, образа жизни 
и физической активности, что, в свою очередь, способно 
снизить риск развития многих заболеваний в будущем.

Таким образом, интеграция физической культуры 
в образовательный процесс имеет многогранное влияние 
на развитие учащихся. Она не только укрепляет физиче-
ское здоровье, но и формирует навыки, которые будут по-
лезны на протяжении всей жизни, способствуя гармонич-
ному развитию личности.

Спортивное образование  — это инновационный 
подход к  преподаванию физической культуры, который 
потенциально может улучшить результаты обучения уча-
щихся, особенно в плане формирования характера. Пре-
доставляя учащимся возможность развивать личные 
и  социальные ценности посредством занятий спортом, 
модель спортивного образования может способствовать 
целостному развитию учащихся. По мнению психологов, 
характер — это система убеждений и привычек, которая 
направляет действия индивида. Образование — это про-
цесс обновления смысла полученного опыта.

Практическая часть

В данном исследовании использовался качественный 
подход для изучения субъективного опыта участников 
и  их взглядов на спортивное образование и  его роль 
в формировании характера. Используя качественные ме-
тоды, мы стремились получить глубокое представление 
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о жизненном опыте студентов и тренеров, занимающихся 
спортивным образованием. В исследовании приняли уча-
стие 100 учащихся Поволжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и  информатики. Выборка 
состояла из 50 учащихся мужского и 50 женского пола, 
возраст которых варьировался от 17 до 20 лет. Участники 
были отобраны с использованием целенаправленной вы-
борки, чтобы обеспечить разнообразие опыта и  точек 
зрения в  отношении спортивного образования. Данные 
были собраны с  помощью интервью и  анкет, выданных 
участникам. Интервью проводились индивидуально, 
что позволило участникам свободно поделиться своими 
взглядами. Дополнительно, наблюдения за участниками 
проводились на уроках физкультуры и спортивных трени-
ровках, чтобы получить представление о том, что проис-
ходит с учащимися. Вопросы в анкетах были посвящены 
различным аспектам спортивного образования, включая 
мотивацию участников к  участию, предполагаемые пре-
имущества, возникающие проблемы и  размышления 
о  влиянии спортивного образования на развитие их ха-
рактера. Данные, собранные в  ходе наблюдений и  ин-
тервью, были проанализированы с  использованием те-
матического анализа. Исследование влияния спорта на 
студентов представляет собой значимый аспект учебного 
процесса, поскольку физическая активность не только 
способствует улучшению здоровья, но и формирует соци-
альные связи и навыки управления временем. В ходе анке-
тирования, проведенного среди студентов различных спе-
циальностей, был выявлен ряд интересных тенденций.

Первоначально 75  % респондентов отметили, что за-
нятия спортом положительно влияют на их успеваемость. 
Студенты, регулярно занимающиеся спортом, указывали 
на повышение концентрации и  улучшение когнитивных 

функций. Кроме того, 60  % участников анкетирования 
подтвердили, что спортивные мероприятия способствуют 
укреплению дружеских связей и командного духа.

Однако 40  % студентов заявили о  нехватке времени 
для занятий спортом из-за учебной нагрузки. Эта про-
блема требует внимания со стороны образовательных 
учреждений, так как создание более гибкого расписания 
может повысить уровень физической активности сту-
дентов.

Также стоит отметить, что 55 % студентов считают, что 
участие в спортивных мероприятиях помогает развивать 
лидерские качества и навыки коммуникации. Они отме-
чают, что работу в команде и решения, принимаемые во 
время игры, можно перенести на учебный процесс, что 
способствует более эффективному взаимодействию с од-
нокурсниками и преподавателями.

Среди студентов, занимающихся индивидуальными 
видами спорта, 65 % отметили, что физическая активность 
способствует снятию стресса и улучшению психоэмоцио-
нального состояния. Регулярные тренировки позволяют 
им справляться с нагрузками и повышают общую удовле-
творенность жизнью. Тем не менее, 30  % респондентов 
считают, что недостаток разнообразия в спортивных ме-
роприятиях снижает мотивацию к занятиям.

Таким образом, результаты исследования подчерки-
вают важность интеграции спорта в  учебный процесс. 
Образовательным учреждениям следует разработать про-
граммы, способствующие активному образу жизни сту-
дентов, включая гибкие расписания, разнообразные спор-
тивные мероприятия и  инициативы по формированию 
студенческих команд. Это не только повысит уровень фи-
зической активности, но и будет способствовать форми-
рованию полноценной личности.
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Концепция коллективной травмы в объединенной Германии
Меньшикова Анна Сергеевна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет

Цель исследования — анализ концепции коллективной травмы в объединенной Германии. В статье рассмотрена про-
блема формирования и целостность концепции коллективной травмы в Восточной и Западной Германиях, а также ее 
развитие после объединения страны. Научная новизна исследования состоит в том, что рассмотрен непопулярный кон-
цепт понимания коллективной травмы в Германии.

В результате исследования установлено, что данная концепция не была окончательно сформирована из-за куль-
турных особенностей Восточной Германии и Западной Германии. Концепция коллективной травмы не получила даль-
нейшего развития.

Ключевые слова: коллективная травма, война, ГДР, ФРГ.

Введение

Цель исследования  — проанализировать концепцию 
коллективной травмы в объединенной Германии, целост-
ность и возможность применения данного термина в кон-
тексте культурно-исторических событий в стране.

Актуальность исследования.
Концепт «коллективной травмы» в  современном 

мире актуализирован и в разной степени интерпретиру-
ется в  разных сообществах. В  Германии концепция кол-
лективной травмы активно разрабатывался и  внедрялся 
в  культурное пространство после объединения страны 
с целью стать объединяющим фактором. Понимание со-
стоятельности и  возможности применения концепта 
травмы, а также его этичности, необходимо во избежание 
его использования в деструктивных целях.

Для достижения цели исследования были поставлены 
следующие задачи:

— рассмотреть появление концепции коллективной 
травмы, выявить основания для создания концепции;

— проанализировать различия между созданным кон-
цептом и рефлексией описанных событий в культуре

— определить место данной концепции и  возмож-
ность его применения в качестве объединяющего фактора

Материал для исследования

Различные аспекты культуры Германской Демократи-
ческой Республики и Федеративной Республики Германии 
исследовали как зарубежные, так и советские ученые. 
Особого внимания заслуживают работы В. Абызова, А. 

Ахматазяна, А. Бетмакаева, А. Ватлина, М. Горбачева, Е. 
Лёзиной, А. Людтке, В. Морозовой, В. Нефёдова, Н. Ушке-
вича, М. Хорольской, Л. Шаншиевой, и др.

После объединения Германии в 1990 г. и распада СССР 
в 1991 г. вышел ряд работ как о культурном развитии Во-
сточной Германии, так и о культуре постсоветской России: 
сборник «Россия и Германия в ХХ веке», содержащий от-
дельные фрагменты о сотрудничестве КПСС и СЕПГ; кол-
лективный труд «Тоталитаризм в  Европе ХХ века», где 
дана общая оценка ситуации в ГДР и др.

Изучением повседневной культуры и ее аспектов зани-
мались как зарубежные, так и отечественные ученые.

Материалами для исследования также послужили ли-
тературные произведения таких авторов, как Райнхарда 
Йиргля, Гюнтера Грасса и  т.  д. При исследовании также 
был проанализирован немецкий кинематограф, начиная с 
80-х годов, а также мемуары

Практическая значимость исследования состоит 
в  возможности использования данных материалов для 
анализа культурных процессов, происходящих не только 
в современной Германии, но и при анализе исторических 
событий других стран.

После того как война была проиграна, Германия была 
разделена на ГДР и ФРГ. В ГДР объединяющим фактором 
выступал коммунизм, однако коммунизм предполагает 
интернациональность, следовательно, не может высту-
пать как фактор объединения нации.

После объединения Германии возникла необходимость 
в поиске нового концепта, который может служить фун-
даментом для консолидации. В  ФРГ тема коллективной 
травмы уже использовалась в политическом контексте.
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В конце 1980-гг. В. Г. Зебальд, проанализировав корпус 
немецких текстов писателей послевоенного времени, 
пришел к  выводу, что тема страданий немецкого насе-
ления от бомбардировок в  Дрездене недостаточно про-
анализирована и  отрефлексирована обществом. Это за-
явление вызвало бурную общественную реакцию, в  том 
числе жителей ГДР: восточные немцы считают, что запад 
совершенно ничего не знает о другой немецкой культуре, 
так как на восточной стороне данная тема не замалчива-
лась, однако другие аспекты войны не были отрефлекси-
рованы.

В объединенной Германии происходит слияние двух 
проектов: “бывшей ФРГ” и “прежней ГДР”. Для ГДР трав-
матичным событием является Дрезден, а  в современной 
Германии под влиянием ФРГ география данного жертвен-
ного нарратива расширяется.

В 2000-е годы происходит актуализация всех компо-
нентов жертвенного нарратива в  контексте осмысления 
коллективной травмы: страдание от бомбардировок, на-
силия со стороны армии победителей, бегство из Во-
сточной Пруссии и пр.

При рассмотрении произведений, в которых поднима-
ется тема травмы, мы обнаруживаем непонимание и на-
рочито преувеличенное отображение травмирующих 
событий, что выглядит неправдоподобно. К  примеру, 
в произведении Р.Йиргля «Собачьи ночи» автор представ-
ляет нам героя, травмированного военными событиями. 
Однако при попытке анализа причин его травмы мы не 
можем выделить определенного события. Также стоит от-
метить, что при подробном анализе видно, повествование 
строится вокруг совершенно другого события — падения 
Берлинской стены, что является гораздо более серьезной 
травмой в  представлении автора, чем военные события. 
Неосознанно автор показывает нам несостоятельность 
концепции коллективной травмы войны как объединяю-
щего фактора для немцев.

В 2017 году выходит фильм «Капитан», в  котором 
война и  ее травмирующее влияние на немцев является 
центральной темой. В фильме поднимаются темы влияния 
войны на разных людей, различия восприятий войны раз-
ными социальными слоями общества, адаптации чело-
века к  критическим ситуациям. При просмотре данного 
фильма, несмотря на довольно гнетущую за счет черно-
белой съемки атмосферу, разрушительные изменения лич-
ности главного героя выглядят скорее гротескно, чем вы-
зывают желание сопереживать. В  фильме мы наблюдаем 
довольно примитивные образы, не раскрытые до конца, 
которые преподносятся как травмирующие события, од-
нако все это не выстраивается в цельную логическую кон-
цепцию, а воспринимается фрагментарно. Из-за этого тя-
жело воспринимать преображение и духовные страдания 
главного героя как отражение коллективной травмы. Они 
воспринимаются как помешательство.

Помимо того, что концепция довольно неструктуриро-
ванная, так как единого понимания и выделения основного 
травмирующего аспекта нет, разговор о немецких жертвах 

в  данном ключе может привести к  приравниванию их 
к  жертвам немецкой агрессии, что может привести к  ре-
лятивизации травм, нанесенных немцами. Как, например, 
при представлении в кинематографе или литературе конц-
лагеря с фиксацией на страданиях при деструктивных из-
менениях в психике немецкого надзирателя.

Оживление такой жертвенной памяти и  попытка на-
вязать концепт коллективной травмы как интегриру-
ющий вызвала ряд проблемных вопросов: не произойдет 
ли в  таком случае смещение мемориальной политики? 
Насколько этично развивать данный концепт в  стране 
и  выводить его за пределы страны? Возможно ли суще-
ствование такой концепции в имеющихся культурно-ис-
торических условиях?

Травма может служить интегрирующим фактором, од-
нако в таком случае встает вопрос, насколько этично по 
отношению к  мировому сообществу развивать эту тему 
как объединяющую в Германии. К тому же в Германии по-
пытка сделать коллективную травму интегрирующим фак-
тором терпит неудачу, так как не имеет четкого концепта 
и не может быть в равной степени осмыслена всеми жи-
телями страны. Война совершенно по-разному затронула 
немцев, поэтому невозможно выработать интуитивно по-
нятный для всех концепт. Помимо проблем с внедрением 
такого понимания коллективной травмы внутри страны, 
возникает этическая проблема при распространении 
этого концепта за пределы Германии, особенно при суще-
ствовании тех народов, которые пострадали от военных 
действий. Многие народы, как, к  примеру, евреи, имеют 
собственный концепт коллективной травмы, который 
был отрефлексирован народом: культурный, социальный, 
политический и  исторический опыт был сформирован 
в  четкую концепцию, понимаемую представителями на-
родов на идентичном уровне.

Внедрение же продвигаемого Германией концепта кол-
лективной травмы немцев не может быть принять другими 
народами, пострадавшими от военных действий ни с эти-
ческий, ни с культурной точки зрения. Данная концепция 
может быть воспринята как попытка обесценивания опыта 
пострадавших от военных действий народов, что может 
спровоцировать культурно-политический конфликт.

По вышеописанным причинам Германия отказалась 
от массового продвижения данного концепта: он не был 
воспринят ни в  стране, ни за ее пределами большей ча-
стью населения. По настоящее время создаются фильмы, 
тексты, музыка, рефлексирующая на тему коллективной 
травмы, однако до сих пор нет ни четкого понимания дан-
ного концепта, ни однозначного принятия либо оттор-
жения в обществе этой идеи.

Обсуждение и результаты

В Германии развивался концепт коллективной травмы 
немцев, который хоть и  не был воспринят и  выведен 
в массовую культуру, тем не менее до сих пор продолжает 
существовать. Мы видим, что эта тема становится пред-
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метом рефлексии в  кино, литературе, даже несмотря на 
открытые вопросы, относительно этичности данного кон-
цепта. Проблема идентичности сейчас обостряется, по-
этому проблема состоятельности и этичности снова воз-
никает и подвергается анализу и репрезентации.

Заключение

В Германии развивался концепт коллективной травмы 
немцев, который хоть и не был воспринят и выведен в мас-
совую культуру, тем не менее до сих пор продолжает суще-

ствовать. Концепт коллективной травмы был воспринят 
ни в стране, ни за ее пределами большей частью населения. 
По настоящее время создаются культурные продукты, где 
поднимается данная тема, однако до сих пор нет ни чет-
кого понимания данного концепта, ни однозначного при-
нятия, либо отторжения в обществе этой идеи.

В качестве будущих исследований можно детальнее 
рассмотреть развитие данного концепта в  современной 
массовой культуре. Также в  будущих исследованиях 
можно проанализировать различия в формировании кон-
цепции коллективной травмы в ГДР и ФРГ.
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Вештица: персонаж славянского фольклора
Хричева Вера Владимировна, студент
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В статье автор рассматривает особенности персонажа вештицы, чтобы доказать его принадлежность к славян-
скому фольклору.

Ключевые слова: вештица, ведьма, демон, мифология, культура.

По определению Александра Васильевича Черных, 
вештица  — это женский мифологический пер-

сонаж, соединяющий черты реального человека и  де-
мона. По своим характеристикам вещица близка к ведьме 
и колдунье. Рассказы о вештице распространены на тер-
ритории Забайкалья, Урала, южной Сибири, а  первые 
её упоминания появляются среди южных славян  — по 
одной из версий слово «вештица» происходит не столько 
от праслав. *věděti ‘знать’, сколько от слова věšća из хор-
ватского глаголического амулета конца XIV  — начала 
XV в. [9, c. 62]

Вештицей становилась женщина, продавшая душу дья-
волу или в  которую вселился дьявол, зачатая в  особую, 
роковую минуту, рожденная «в рубашке» (красной, кро-
вавой и  т.  п.), появившаяся на свет в  последнюю фазу 
луны. В  некоторых источниках упоминается убийство 
и  поедание родственников (например, мужа или соб-
ственного ребёнка) как способ стать вештицей. При раз-
облачении вештица теряла свою магическую силу, стано-
вилась обыкновенным человеком. Разоблачение вештицы 
могло происходить разными способами: односельчане 
могли поймать её при попытке украсть ребёнка, муж мог 
заметить, что жена вылетает в трубу по ночам, суеверные 
люди могли поймать странную на вид птицу, впослед-
ствии оказывающуюся вештицей. Так, например, респон-
дентка из села Кадая Забайкальской области описывает 
обнаружение вештицы в одной из семей своего населён-
ного пункта: «Она стала ночью от него, он присилился 
будто спит. Она стала, он стал, поглядел — ага, она чипу-
рится. Пшык, пшык, пшык! Хоп и полетела. Он: «Ой!» Он 
как напугался! Вороной! Он на улицу вышел, поглядел, 
она летит, крыльем размахивает. Месешна было» (Зап. 
от П. А. Озариковой, Кадая) [5, c. 126].

Вещицей может быть только женщина. Параллельного 
мужского персонажа (как для колдуньи или ведьмы) у нее 
нет. Внешний облик вещицы в мифологических рассказах 
не акцентируется, но авторы быличек подчёркивают, что 
«она как человек», однако в  некоторых источниках, как, 
например, в статье Е. Тихоновой «Представления о ведьме 
в  культуре славянских народов», приводится такое опи-
сание внешности вештицы: «Преимущественно это 
старая женщина с седыми волосами, горбом, волосатыми 
ногами, бросающимися в глаза усиками, сросшимися бро-
вями, часто с косоглазием или глубоко сидящими глазами, 
злобным взглядом, длинным носом. Иногда имеет хвост 
или крылья под мышками» [8, c. 123]. Жители Забайкаль-
ского края описывают вештиц как обычных женщин, ко-
торые пользуются специальными каплями, чтобы иметь 
возможность обращаться в  птиц и  других животных: 
«Сама на могилы летала, бегала, намажется и сделатся во-
роной, и, но, на могилы прилетит» (запись от 27.04.15); 
«Он хотел сам попробовать этим мази, капли эти, стояли 
на столике. Много каплев, несколько. Она имя прыскалась. 
Вот он на её скараулил, поглядел, когда она прыскалась, 
он терпел, терпел и решил её скараулить, поймать — куды 
она уходит?» (запись от 28.04.15) (Зап. от  П.  А.  Озари-
ковой, Кадая) [5, c. 128].

Основной деятельностью вештицы является кража 
плода из утробы женщины или животного, и  его даль-
нейшее поедание. Однако данная функция более распро-
странена на территориях восточных славян, поскольку 
среди южных все губительные действия вештицы в  сто-
рону ребёнка и матери ограничиваются поеданием сердца 
ребёнка, и  даже в  таком случае он может остаться жив. 
Характерные для ведьмы функции у  южных славян, по-
мимо этого, включают в себя «отбирание» молока у коров 
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и урожая с полей, насылание болезней и порчи на людей, 
удушение людей, питьё крови (человеческой и животной), 
поедание детских сердец. В  болгарской и  сербской тра-
дициях вештице приписывается магическая сила воздей-
ствия на луну (сбрасывание луны с неба): с помощью вол-
шебного сита вештицы заставляют луну сойти с неба на 
землю, отчего происходят лунные затмения. По западно-
болгарским поверьям, вештица могла доить месяц, как ко-
рову.

Функции вештицы среди восточных славян, по срав-
нению с  перечисленными, сильно ограничены; ими яв-
ляются похищение плода из чрева женщины с целью по-
едания, замена плода веником без листьев или краюшкой 
хлеба и другими предметами, а также стремление оторвать 
мужские гениталии. Также встречаются уже упомянутые 
воровство молока и насылание порчи, но гораздо реже. На 
территории Прикамья считается, что погубленных маль-
чиков вещицы называли «налимчиками», а  девочек  — 
«сорожками». Жители Забайкальского края следующим 
образом описывают занятия вештиц: ««Он потом чё? <...> 
И взял тоже пцзырёк и тоже себе намазал. Хе-хе. И тоже 
в трубу вылетел! <...> В трубу вылетел, и стоит конь белый. 
От на этот коня сял и его, на етим коне и поехал. От, гыт, 
он его этот конь ши, быстро бежал, ка коды ли летел, гыт, 
и в лес. Заехал, гыт, в лес — сопка. Но там, ой, но все, все 
сидят, грызут всяки — собачину и конину, и человечью, 
и ребятишечью, всяки» (Зап. от Н. Дементьевой, Эньхэ) 
[5, c. 129]; «Оне придут и унесут его, съедят-така, говорит, 
э. А ета не могут найти. Потом, гыт, узнали их, увидали, 
оне, гыт, ночью в  бане синенькый огонь горит, оне, гыт, 
там едят сидят» (Зап. от М. Дементьевой, Эньхэ) [5, c. 
127]; «Не ложись ко мне спать! Ты мертвецов ешь!» (Зап. 
от П. А. Озариковой, Кадая) [5, c. 127].

Характерной способностью вештицы является обо-
ротничество. Наиболее распространёнными её обликами 
среди восточных славян являются сорока (без хвоста) 
и свинья (в этом образе она появляется чаще всего перед 
мужчинами). Помимо животных, вештица также могла 
принимать облик предмета, катящегося или летящего 
за человеком с  целью преследования и  нанесения вреда. 
Предметом могла быть кочерга, лукошко, мяч или клубок. 
Южные славяне, наоборот, приводят в качестве примера 
перевоплощений вештицы бабочку/мотылька, птицу или 
искры, светящиеся тела в целом.

В большинстве случаев вештица описывается в первую 
очередь как ведьма, демоническое существо (как, на-
пример, в Сисиниевой молитве, направленной на защиту 
матери и  ребёнка от демонических сил), однако в  неко-
торых источниках приводится несколько иное толкование. 
Так, например, в «Энциклопедии русских суеверий» М. 
Власовой допустимо, что вещица-ведьма оборачивается 
вещицей-болезнью, источником и  воплощением бед [11, 
c. 427]. Также вештица в  образе птицы-людоедки может 
являться представлением судьбы и смерти одновременно 
(в связи с древними представлениями о смерти как о по-
хищении, поедании). По поверьям многих народов, боже-

ства, которые могут похитить, съесть, уничтожить роже-
ницу и ребенка, хотя и опасны, но необходимы. Видимо, 
образ, подобный вещице, согласно «мифологической ло-
гике», объединяет в  себе и  божество, дарующее жизнь, 
и божество, ее отнимающее.

Как и  ведьма, вештица становится особенно опасной 
в  определённые праздники и  календарные периоды, 
у южных славян — это Юрьев день, Рождество, день святой 
Евдокии, канун Иванова дня, Страстная пятница или суб-
бота, «волчьи дни», Масленица. В Герцеговине объясняют 
алчность вештицы к  детским сердцам в  последний день 
масленицы тем, что она хочет как следует наесться до Чи-
стого понедельника.

Способы борьбы с вештицей среди южных славян и во-
сточных отличаются, как и  набор функций. Так, южные 
славяне защищались от вештицы следующим образом:

1. В двери, окна, пороги втыкали острые предметы 
(нож, топор, шило) или колючки растений, осиновые 
колья;

2. Перевешивали очажную цепь наоборот, чтобы В. не 
проникала через дымоход; носили при себе растения-обе-
реги (прежде всего чеснок);

3. Отгоняли В. едким запахом и дымом, напр. сжигали 
в очаге рога животного, навоз, старую кожу.

4. В Юрьев или в  Иванов день болгары обрызгивали 
поля дегтем; закапывали среди посевов красное пас-
хальное яйцо; на хлева и овчарни клали конский или во-
ловий череп; у входа ставили метлу вверх прутьями и при-
меняли много других способов защиты.

Восточные же славяне совершали следующие действия:
1. Закрывали дымоход, окна, двери;
2. Беременная женщина надевала на себя мужские 

штаны, пояс от мужских штанов или класть мужские 
штаны под подушку;

3. Муж клал ночью на свою беременную жену руку или 
ногу;

4. Клали под порог липовую палку;
5. Беременная женщина спала поперёк пола, печи или 

матицы (центральной горизонтальной балки в  традици-
онной русской избе);

6. Беременная женщина не оставалась одна, особенно 
ночью, поскольку наличие лишнего человека могло поме-
шать вештице украсть ребёнка;

7. Молились и носили крест;
8. Кидали соль в вештицу;
9. Обругивали вештицу.
По мнению М. Власовой очевидно, что вмешательством 

сорок-вещиц крестьяне объясняли отклонения в течение 
беременности и родов. Вещица предопределяет, «вещает» 
участь матери и младенца, она является их персонифици-
рованным будущим [11, c. 429].

Можно с  уверенностью сказать, что вештица яв-
ляется одним из представителей славянской демоно-
логии в  связи с  перечнем её способностей, характерных 
и  схожих для других известных персонажей, связанных 
с колдовством, Дьяволом. Устоявшиеся представления об 
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этом персонаже среди населения России, а также её при-
сутствие в  памятниках древней письменности не только 
на территории России, но и Болгарии, Хорватии и других 
стран славянской народности, указывают на её популяр-
ность и  распространённость не только среди старшего 
поколения, но и  нынешнего. Существует множество ли-
тературных произведений XXI века, в  которых вештица 
фигурирует либо как девушка, обладающая теми же спо-

собностями, что и вештица, но не являющаяся воплоще-
нием зла, либо как ведьма, желающая расквитаться с глав-
ными героями, либо как существо, имеющее возможность 
оборачиваться в сороку. Среди таких литературных про-
изведений можно выделить следующие: «Вештица» Елены 
Буровицкой, «Недетские истории детского зайчика» Алек-
сандра Ковальски, «Днем с  огнем» Карины Вран и «Бо-
лотная Роща» Юлии Лим.
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Мечта о балете длинною в дюйм: развитие классической 
хореографии в городском округе Кинель

Гриднева Светлана Николаевна, преподаватель хореографических дисциплин
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. о. Кинель (Самарская область)

Классический танец является частью культурного на-
следия многих стран мира. Занимаясь классикой, че-

ловек погружается в историю и традиции, учится понимать 
и ценить красоту и гармонию — это расширяет кругозор, 
развивает эстетический вкус и  чувство прекрасного, что 
важно для формирования целостной личности [2].

«Классический танец, исторически сложившаяся, упо-
рядоченная система танцевальных движений, которая 
формировалась на протяжении многих веков и у многих 
народов, одно из главных выразительных средств искус-
ства балета» [3].

Обучение классическому балету является важным эле-
ментом воспитания и образования детей. Оно не только 
развивает физические качества, такие как сила, гибкость 
и  координация, но и  способствует формированию здо-
ровой психики и  уверенности в  себе. Родители должны 
понимать, что занятия танцем могут стать основой для 
гармоничного развития их ребенка и заложить фундамент 
для здорового образа жизни в будущем. Таким образом, 
классический балет представляет собой уникальный 
культурный код, как инструмент для всестороннего раз-
вития детей, сочетающий в себе физическую активность, 
художественное выражение и личностный рост.

Культурный код  — это сложная и  многогранная кон-
цепция, объединяющая в себе набор символов, норм, цен-
ностей и традиций, которые характеризуют определенную 
культуру или сообщество. Он представляет собой некий 
язык, позволяющий людям взаимодействовать и находить 
общий язык внутри танцевальной культуры. Культурный 
код классического танца формировался в результате исто-
рического развития и сохраняется в коллективной памяти 
танцевальной культуры, передаваясь из поколения в поко-
ление. Основой культурного кода являются ценности, ко-
торые определяют личность и индивидуальность каждого 
человека в рамках данной культуры. Один из главных ас-
пектов культурного кода — это семиотика, то есть система 
знаков и  символов, которые используются для передачи 
информации и  значений. Культурный код классического 
танца позволяют людям осознанно или интуитивно ин-

терпретировать знаки и  символы, понимать их значение 
и контекст в рамках данной культуры. Он служат ключом 
к пониманию и взаимодействию внутри сообщества.

В России классический танец появился в  начала 
1700 годов. Основоположником искусства русской хо-
реографии стал Жан Батист Ланде  — балетмейстер из 
Франции. Именно благодаря его стараниям в  Санкт-Пе-
тербурге открылась первая российская танцевальная 
школа (1738 г.), которая спустя годы стала Академией рус-
ского балета. Отличительное особенностью русского клас-
сического танца являлось то, что в нем были как француз-
ские, так и итальянские элементы исполнения.

В настоящее время в городском округе Кинель Самар-
ской области работают четыре школы искусств и  только 
в нашей школе ДШИ № 3 успешно на протяжении 30 лет 
развивается хореографическое отделение, в  котором об-
учение строится согласно федеральным государственным 
требованиям в области классического танца. В городском 
округе в  целом занимаются около 70 детей, это значи-
тельно мало. Численность постоянного населения — 57721 
человек, в том числе: г. Кинель — 36367 человек (2023 г.).

Хореографическая школа Самарского хореографи-
ческого училища находится далеко и не всегда родители 
могут возить детей на занятия классического танца. Но 
тесное сотрудничество с этим учреждением позволит ре-
шить множество таких проблем, как повышение каче-
ственного уровня обучения классическому танцу и  про-
фессионального ориентирования учащихся и дальнейшее 
продвижение одаренных детей, расширение сценической 
практики. Эти задачи возможно решить реализацией 
проекта «Мечта о балете длинною в Дюйм», который на-
целен на развитие классической хореографии, как в нашей 
школе, так и  в целом в  городском округе. Для развития 
творческих способностей учащихся поставлена цель  — 
создать балет «Дюймовочка», это новое направление, ко-
торое выходит за рамки хореографического образователь-
ного процесса в ДШИ городского округа Кинель.

Необходимо привлекать детей для занятий классиче-
ской хореографией, транслируя опыт нашей школы ши-
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рокому кругу общественности. Учащиеся хореографи-
ческого отделения ДШИ № 3 в рамках образовательного 
процесса исполняют вариации из балетов, историко-бы-
товые танцы, но мечтают об участии в балетном спектакле 
и о его премьере на сцене Кинеля и за его пределами. Роди-
тели поддерживают, своих детей и преподавателя в этом 
желании, контролируют посещаемость и дисциплину. Ак-
тивно участвуют в творческом развитии своих детей.

Это подтверждено опросам и  комментариями уча-
щихся, их родителей и  родственников. Участие наших 
юных балерин в  городских мероприятиях всегда вызы-
вают большой интерес у  зрителей, потому что классиче-
ский танец, это изящность и  красота, гармония музыки 
и  танца. Такие всегда вызывают восторженные отзывы 
и  отклики в  социальных сетях. Одним из важных мо-
ментов в развитии маленькой танцовщицы является вы-
ступление на большой сцене.

«Как учебная дисциплина классический танец пред-
ставляет собой танцевальную гимнастику, необходимую 
для совершенствования выразительных средств тан-
цовщика» [1]. Виртуозность техники, достигнутая в  ре-
зультате освоения школы классического танца, служит 
средством создания художественных образов балетного 
спектакля.

Для развития творческих способностей учащихся по-
ставлена цель — создать балет «Дюймовочка», это новое 
направление, которое выходит за рамки хореографи-
ческого образовательного процесса в  ДШИ городского 
округа Кинель.

Необходимо привлекать детей для занятий классиче-
ской хореографией, транслируя опыт нашей школы ши-
рокому кругу общественности. Учащиеся хореографи-
ческого отделения ДШИ № 3 в рамках образовательного 
процесса исполняют вариации из балетов, историко-бы-
товые танцы, но мечтают об участии в балетном спектакле 
и о его премьере на сцене Кинеля и за его пределами. Роди-
тели поддерживают, своих детей и преподавателя в этом 
желании, контролируют посещаемость и дисциплину. Ак-
тивно участвуют в творческом развитии своих детей.

Это подтверждено опросам и  комментариями уча-
щихся, их родителей и  родственников. Участие наших 
юных балерин в  городских мероприятиях всегда вызы-
вают большой интерес у  зрителей, потому что классиче-
ский танец, это изящность и  красота, гармония музыки 
и  танца. Такие всегда вызывают восторженные отзывы 
и  отклики в  социальных сетях. Одним из важных мо-
ментов в развитии маленькой танцовщицы является вы-
ступление на большой сцене.

С целью популяризации балета в обществе преподава-
телем по классу хореографии Гридневой Светланой Ни-
колаевной написано балетное либретто [4], подобрана 
музыка к  одноактному балету «Дюймовочка». Одна из 
проблем сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» — психо-
логическая травма детства героини, в котором не было об-
раза отца. При этом в сказке есть и положительный мо-
мент: несмотря на жизненные неурядицы, Дюймовочка 

успевает проявить настоящие женские качества и спасает 
от смерти ласточку. Таким образом, проблема сказки за-
ключается в  том, что её героиня сталкивается с  различ-
ными аспектами своего характера и должна пройти через 
них, чтобы обрести целостность и гармонию.

Одноактный балет «Дюймовочка»
(по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена)
Первое действие.
Картина 1. Э. Григ. Лирическая пьеса, тетрадь  — 3 

ор.43–6. Лирические пьесы, соч. 54:III. Шествие гномов.
Дюймовочка на поляне. Утро, радость солнцу, танец 

с цветами, появляется Лягушка. Увидев Дюймовочку, она 
решает, что та будет хорошей женой для ее сына и отправ-
ляется за своими лягушатами. Лягушата беззаботно рез-
вятся, скачут, ловя комаров. Лягушка-мама выбирает од-
ного из них и  ведет знакомить с  невестой. Дюймовочка 
приходит в  ужас при виде жениха. Она пытается вы-
рваться, но Лягушка-мама ее крепко держит и уводит го-
товиться к свадьбе. Дюймовочке все же удается вырваться, 
но Лягушка-мама ее преследует.

Картина 2.
На сцене никого нет. Приглушается свет, переставля-

ется бутафория. Дюймовочка просит о помощи встретив-
шегося на пути Паука. Спасаясь от погони, Жук уползает 
с  Дюймовочкой на дерево. Она ему очень понравилась, 
он готов жениться, но общество Жуков, Пауков, Гусениц 
и Букашек не приняло ее, осмеяв странный выбор соро-
дича. Подчинившись их мнению, Жук отпускает Дюймо-
вочку на землю и улетает.

Картина 3. Э. Григ, «Мелодия». Лирическая пьеса, те-
традь — 4.47–3

Долго бродит Дюймовочка по лесу. Наступает осень, 
затем зима. От голода и холода Дюймовочка теряет силы 
и падает без чувств. Ее находит Мышь и приносит в нору, 
где Дюймовочка приходит в себя.

Второе действие.
Картина 1. Э. Григ, Пер Гюнт «В пещере горного ко-

роля».
Мышь решает выдать Дюймовочку замуж за Крота. 

Она приглашает Крота на смотрины. Жених слеп, но 
жаден. То, что невеста мало ест и  ничего не просит, 
устраивает его, и он решает жениться. Дюймовочка бежит 
из норы на воздух.

Картина 2.
В это время на землю падает Ласточка с  подбитым 

крылом, она замерзает. Дюймовочка закрывает ее ли-
стьями. Из норы выскакивает Мышь и уводит невесту го-
товить приданное. Паучки плетут фату. Мышь заставляет 
Дюймовочку шить себе свадебное платье. Пришла весна. 
Ласточка поправилась. Она благодарит Дюймовочку за 
спасение и улетает.

Картина 3.
Наступает день свадьбы. Дюймовочка умоляет Мышь 

не выдавать ее замуж, но та ничего не хочет слушать. По-
является Крот со своими друзьями, они готовы к свадьбе. 
Дюймовочка просит разрешить ей проститься с  сол-
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нышком, которого она больше никогда не увидит. Жених 
не возражает, чтобы скоротать время, Кроты принима-
ются считать деньги.

Картина 4. Э. Григ, Ручеек. Лирическая пьеса, те-
традь — 7, ор.62–4. Э. Григ, Лирическая пьеса, тетрадь — 
8, ор. 65–2.

Дюймовочка выбегает на полянку, плача, прощается 
с  солнышком, с  цветами, с  голубым небом. В  это время 
мимо пролетает Ласточка. Увидев Дюймовочку, она спу-
скается вниз. Узнав о горе своей спасительницы, Ласточка 
предлагает ей вместе полететь в теплые края — туда, где 
она будет свободна. Дюймовочка с радостью соглашается. 
Мышь и  Кроты, выскочившие из норы, не успевают их 
схватить. Долго летят они…

Картина 5. Э. Григ, Лирические пьесы, тетрадь — 1, ор. 
12–8.

Наконец, приземляются в  очаровательном месте, где 
много солнца и  цветов, в  которых живут эльфы, такие 
же маленькие, как и Дюймовочка. Среди них выделяется 
прекрасный Принц. Увидев Дюймовочку, он влюбляется 
с  первого взгляда. Она также очарована им. Начинается 
праздник, свадебный бал, все счастливы.

В своей музыке Эдвард Григ стремился передать 
«зримые» образы, что запечатлелось в его «музыкальных 
картинках»  — программных пьесах богатых по охвату 
жизненных явлений. Именно по этому выбор музыкаль-
ного сопровождения к балету пал на этого композитора.

Премьера балета «Дюймовочка планируется на сцене 
МАУК «Городской Дом культуры»  — многофункцио-
нальный интерактивный арт-центр, для проведения куль-
турно-образовательных мероприятий в  различных фор-
матах с  использованием современного интерактивного 
мультимедийного оборудования и новейших технологий, 
это технологичное пространство, которое притягивает 
возможностями для творчества, саморазвития и  полно-
ценного досуга. Здесь разработана и внедрена уникальная 
культурная концепция, когда в одном месте живут и раз-
виваются, гармонично сочетаются традиционные и самые 
модные направления культурно-досуговой деятельности 
для детей, молодежи, взрослых, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья [5].

Это прекрасная возможность для творческого сотруд-
ничества с «Городским Домом культуры» и  воплощения 
цели проекта  — постановка балетного спектакля «Дюй-
мовочка» силами учащихся ДШИ №  3, а  в будущем дет-
ского театра балета для жителей и гостей города Кинель

Все эти задачи возможно решить реализацией проекта 
«Мечта о балете длинною в Дюйм», который нацелен на 
развитие классической хореографии, как в нашей школе, 
так и  в целом в  городском округе. Создание балетного 
спектакля  — это новое направление, которое выходит 
за рамки хореографического образовательного процесса 
и позволяет шире реализовывать творческие способности 
учащихся.
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