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На обложке изображен Самуил Аронович Каплан (1921–
1978), советский учёный, являющийся автором большого числа 
научных работ в области радиоастрономии и астрофизики.

Самуил Аронович Каплан родился 10 октября 1921 года в го-
роде Рославле Смоленской области. Когда ему было 5 лет, ро-
дители переехали в Ленинград и поселились вблизи Казан-
ского собора. Его отец преподавал в Лесотехнической академии 
в должности доцента, мама работала в школе учителем англий-
ского языка. После окончания школы Каплан поступил в Ленин-
градский педагогический институт имени А. И. Герцена. Вскоре 
его призвали в действующую армию, и в связи с этим он пере-
вёлся на заочное отделение института. Будучи фронтовиком, 
Каплан вновь поступил на физико-математический факультет 
Ленинградского государственного педагогического института.

Поразительно, но он находил время для книг: учил физику 
и математику целыми курсами, при возможности сдавал экс-
терном экзамены профессорам и навещал родных. Каплан с от-
личием окончил институт имени А. И. Герцена и получил диплом 
учителя математики, а после демобилизации из армии поступил 
в аспирантуру Ленинградского университета на кафедре астро-
физики и начал заниматься теорией очень маленьких и очень 
плотных звёзд, называемых белыми карликами. Он досрочно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Источники энергии 
и эволюция белых карликов». В ней Самуил Аронович получил 
ряд пионерских результатов, имеющих фундаментальное зна-
чение для теории звёзд. Он вычислил предельную массу белого 
карлика, его конечный радиус, максимальную плотность веще-
ства в его центре, время остывания белого карлика. На эти ре-
зультаты ссылался в своих работах Альберт Эйнштейн.

В 1948 году Самуил Аронович был направлен на работу в 
астрономическую обсерваторию Львовского университета на 
должность заведующего отделом. Там он начал педагогическую 
деятельность: читал в университете курсы по теоретической 
физике и астрофизике, у него появились первые ученики.

В этот период своей жизни Каплан начал заниматься косми-
ческой газодинамикой и физикой межзвёздной среды. Им была 
построена теория ударных волн с учетом излучения, разрабо-
тана теория межзвёздной турбулентности. По циклу работ, по-
ложенному в основу его докторской диссертации на тему «Ме-
тоды газодинамики межзвёздной среды», была опубликована 
монография «Межзвёздная газодинамика». Она стала первой в 
мировой научной литературе монографией по динамике меж-
звёздного газа. После защиты докторской Самуил Аронович 
стал работать заместителем директора по научной работе об-
серватории и одновременно — профессором кафедры теорети-
ческой физики Львовского университета.

В 1961 году по приглашению директора Научно-исследова-
тельского радиофизического института М. Т. Греховой Каплан 
переехал в Горький, где начал работать старшим научным со-
трудником. В НИРФИ учёный основное внимание уделял только 

что появившейся науке — плазменной астрофизике. Он на-
писал несколько книг по турбулентности космической плазмы 
и на первой ЭВМ БЭСМ-2, появившейся в институте, проделал 
редкий в то время эксперимент по эволюции протоскоплений. 
Вместе с учениками он рассмотрел ряд вопросов, связанных с 
нелинейной динамикой солнечной атмосферы. Разрабатывая 
теорию турбулентности плазмы в магнитном поле, профессор 
исследовал распространение быстрых частиц в межзвёздных 
магнитных полях и выполнил расчеты физических процессов, 
приводящих к генерации потоков ускоренных частиц в сол-
нечных вспышках, пульсарах и активных ядер галактик.

Совмещая научно-исследовательскую работу с педагогиче-
ской, Каплан возглавил группу физиков. Под его руководством 
и при его непосредственном участии был разработан курс «Фи-
зика» для студентов факультета ВМК.

Научная деятельность Каплана в Горьком была исключи-
тельно плодотворной. В 1963 году он совместно с ученым из 
МГУ имени М. В. Ломоносова, профессором С. Б. Пикельнером 
опубликовал монографию «Межзвёздная среда», ставшую на 
долгие годы настольной книгой для астрофизиков во всем мире. 
В обширном цикле исследований, выполненных совместно с 
ученым из НИРФИ, профессором В. Н. Цытовичем, было по-
лучено много важных результатов, нашедших применение в ре-
шении различных проблем астрофизики.

Самуил Аронович был прирожденным лектором. Его лекции 
по физике и астрономии для студентов всегда отличались ори-
гинальностью, свежестью мысли и мастерством изложения. Он 
умел, оставаясь в рамках элементарного рассмотрения, ввести 
студентов в круг современных проблем астрофизики.

Каплан опубликовал восемь монографий, три из которых 
переведены на английский язык и изданы в США и Англии. Он 
является автором прекрасных научно-популярных книг, из ко-
торых наиболее известны «Физика звезд» и «Элементарная ра-
диоастрономия». Всего же профессором и в соавторстве с дру-
гими учёными было написано 17 книг и более 150 научных 
работ по различным проблемам астрофизики, радиоастро-
номии и физики плазмы.

11 июня 1978 года Самуил Аронович Каплан погиб на 
станции Бологое, попав под поезд. Он возвращался из Ленин-
града и во время стоянки поезда пошёл в вокзальный буфет, не 
зная, что стоянка поезда сокращена. Увидев, что поезд уходит, 
он побежал за ним, схватился за поручень, но не удержался, 
упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Профессор был похоронен на Бугровском кладбище в 
Нижнем Новгороде.

В честь Каплана названа малая планета — астероид № 1987 
«Каплан», открытый Пелагеей Шайн.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Э К О Н О М И К А  И   У П РА В Л Е Н И Е

Экономика в современном мире
Башкиров Михаил Павлович, студент

Камчатский государственный технический университет (г. Петропавловск-Камчатский)

В данной статье мы подробно рассмотрим, что из себя представляет современная экономика, чтобы читатель 
мог быстро ознакомиться с сутью и значимостью проведенного исследования. Также в нашем исследовании будут за-
тронуты основные понятия и составляющие экономики, а также дальнейшие перспективы. Людям сейчас необходимо 
иметь представление о базовых основах экономики. Данная статья посвящена этой проблематике и поднимает тему 
экономики в современном мире.

Ключевые слова: экономика, развитие, общество, финансы, анализ, факторы.

Современная мировая экономика находится в  по-
стоянном состоянии изменений и  вызовов, под-

верженная влиянию различных факторов, начиная от 
технологических инноваций до глобальных кризисов. 
В условиях глобализации и ускоренного развития инфор-
мационных технологий экономические процессы стано-
вятся все более сложными и взаимосвязанными.

Актуальные проблемы современной экономики требуют 
комплексного анализа и поиска новых подходов к решению. 
Глобальное неравенство, изменения климата, цифрови-
зация экономики — все эти факторы оказывают влияние 
на мировую конъюнктуру и требуют особых усилий со сто-
роны правительств, бизнеса и общества в целом.

Экономика в современном мире имеет глубокие истори-
ческие корни, начиная с древних цивилизаций и развития 
торговли до индустриальной революции и мировых финан-
совых кризисов. Исторический обзор развития экономики 
показывает, как происходило становление современных 
экономических систем, рыночных отношений, и развитие 
международной торговли. Экономические теории и прак-
тики, накопленные в течение веков, формируют основу для 
понимания современных экономических процессов и при-
нятия решений в  области финансов, инвестиций и  раз-
вития.

В современном мире наблюдается ряд значительных 
тенденций, влияющих на развитие мировой экономики. 
Среди них стоит отметить рост цифровизации и техноло-
гического развития, который приводит к созданию новых 
отраслей и  изменению традиционных бизнес-моделей. 
Также следует обратить внимание на увеличение между-
народной торговли и  интеграции стран в  мировую эко-
номическую систему, что способствует увеличению кон-

куренции и  расширению возможностей для компаний. 
Другой важной тенденцией является увеличение роли 
экологической устойчивости и  социальной ответствен-
ности бизнеса, что влияет на принятие стратегических ре-
шений компаниями и формирование их репутации. Такие 
текущие тенденции формируют новые вызовы и возмож-
ности для мировой экономики, требуя от бизнеса и госу-
дарств гибкости и инноваций в поиске устойчивого эко-
номического роста.

Современная экономика сталкивается с  рядом гло-
бальных вызовов, которые могут оказать серьезное воз-
действие на мировую финансовую систему. Один из ос-
новных вызовов — нестабильность мировых рынков из-за 
политических конфликтов и торговых войн. Это создает 
неопределенность для бизнеса и  инвесторов, затрудняет 
прогнозирование и управление рисками. Другой важный 
вызов — угроза климатических изменений, которая тре-
бует перехода к устойчивой экологически ответственной 
экономике. Современная экономика должна найти баланс 
между экономическим ростом и устойчивостью окружа-
ющей среды, чтобы обеспечить процветание будущим по-
колениям.

Современная экономика стремительно развивается 
благодаря инновациям и технологиям. Благодаря цифро-
вому прогрессу и  автоматизации процессов, компании 
повышают эффективность производства и  снижают из-
держки. Новые технологии, такие как блокчейн, искус-
ственный интеллект, интернет вещей и  машинное об-
учение создают совершенно новые возможности для 
бизнеса. Они ускоряют процессы принятия решений, 
способствуют улучшению качества продукции и  услуг, 
а также способствуют развитию новых отраслей и рынков. 
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Инновации и технологии играют ключевую роль в форми-
ровании современной экономики, стимулируя рост и раз-
витие бизнеса, а также улучшение жизни людей.

Современная мировая экономика находится в  посто-
янном движении и  изменениях, представляя новые вы-
зовы и  возможности. Перспективы развития экономики 
в  будущем связаны с  динамическими тенденциями гло-
бализации, цифровизации и  устойчивого развития. Бла-
годаря развитию технологий и  научных исследований, 

прогрессивные страны активно инвестируют в  инно-
вации, что способствует увеличению производства, со-
кращению издержек и  улучшению условий жизни гра-
ждан. Важными аспектами будущего развития являются 
также укрепление международного сотрудничества, раз-
витие образования и  поддержка предпринимательства. 
Все это открывает новые горизонты для экономики и со-
здает перспективы для устойчивого и равномерного эко-
номического роста в будущем.
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Основы нормативно-правового регулирования 
организации строительного производства

Диалло Мамаду Альфа, студент
Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина

Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики, играющей ключевую роль в развитии 
страны и обеспечении населения жильем, социальной и производственной инфраструктурой. Эффективная реализация 
строительных проектов невозможна без четкого нормативно-правового регулирования, охватывающего все этапы 
строительного производства — от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

В данной статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, регулирующие строительную деятель-
ность в Российской Федерации, а также основные требования, предъявляемые к участникам строительного процесса. 
Особое внимание уделяется градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам и стандартам, определяющим 
правила проведения строительных работ и требования к качеству построенных объектов.

Изучение нормативно-правового регулирования строительного производства позволит получить целостное пред-
ставление о правовых основах функционирования строительной отрасли и ключевых аспектах, на которые должны об-
ращать внимание организации, осуществляющие строительную деятельность.

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование организации строительного производства.

Цель:
Обеспечить упорядоченную и  эффективную органи-

зацию строительного производства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Основными целями нормативно-правового регулиро-
вания строительного производства являются:

1. Обеспечение безопасности строительства и  экс-
плуатации зданий и сооружений:

— Установление обязательных требований к проекти-
рованию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, эксплуатации и  сносу объектов капитального 
строительства.
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— Регулирование порядка проведения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий.

— Обеспечение пожарной, промышленной, экологи-
ческой безопасности.

2. Повышение качества строительной продукции:
— Определение технических характеристик и параме-

тров строительных материалов, изделий, конструкций.
— Установление обязательных требований к  строи-

тельным процессам и технологиям.
— Регламентация порядка осуществления строитель-

ного контроля и надзора.
3. Создание условий для развития строительной от-

расли:
— Определение административных процедур в сфере 

строительства.
— Регулирование отношений между участниками 

строительной деятельности.
— Поддержка инновационного развития строи-

тельных технологий.
Таким образом, основная цель нормативно-правового 

регулирования строительной сферы — обеспечение на-
дежности, безопасности и  качества объектов строитель-
ства, а также создание необходимых условий для развития 
строительной отрасли.

Практика административно-правовой организации 
управления в  сфере градостроительной деятельности 
сформировала следующую систему форм и методов госу-
дарственного управления:

1. Проектная документация

Нормативно-правовое регулирование проектной до-
кументации в строительном производстве

Федеральный уровень
— Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(ст. 48–55)
— Федеральный закон №  384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 13–15)
— Постановление Правительства РФ №  87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию» (с изменениями и дополнениями)

Региональный уровень
— Территориальные строительные нормы (ТСН)
— Региональные законы и нормативные акты о градо-

строительной и проектной деятельности
Муниципальный уровень
— Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)
— Местные нормативы градостроительного проекти-

рования (МНГП)
Ведомственные нормы
— СНиП (строительные нормы и правила)
— СП (своды правил)
— ГОСТы (государственные стандарты)
— Нормы и правила проектирования, разработанные 

отраслевыми министерствами и ведомствами

Другие нормативные документы
— Единый государственный реестр заключений экс-

пертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства (ЕГРЗ)

— Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 21.1101–2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к  проектной 
и рабочей документации»

Состав проектной документации
В соответствии с нормами проектирования, проектная 

документация должна содержать следующие разделы:
— Пояснительная записка
— Схема планировочной организации земельного 

участка (ПОЗУ)
— Архитектурные решения
— Конструктивные и  объемно-планировочные ре-

шения
— Инженерное оборудование, сети инженерно-техни-

ческого обеспечения
— Перечень мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов
— Сведения об инженерных изысканиях
— Проект организации строительства (ПОС)
— Проект производства работ (ППР)
— Смета на строительство
— Другие разделы, предусмотренные Градострои-

тельным кодексом РФ
Экспертиза проектной документации
Перед началом строительства необходимо пройти экс-

пертизу проектной документации. Она проводится аккре-
дитованными организациями и нацелена на проверку со-
ответствия проекта нормативным требованиям.

Ответственность за несоответствие проектной доку-
ментации

Ответственность за несоответствие проектной доку-
ментации возлагается на:

— Проектировщика
— Заказчика
— Подрядчика
— Эксперта (при наличии недобросовестной экспер-

тизы)
Санкции за нарушение требований к проектной доку-

ментации могут включать:
— Отказ в выдаче разрешения на строительство
— Приостановление или прекращение строительства
— Штрафы и  уголовную ответственность в  особо 

тяжких случаях

2. Организация строительной площадки

Организация строительной площадки и  норматив-
но-правовое регулирование строительного производства 
включает в себя ряд ключевых аспектов:

Подготовительные работы:
— Отведение земельного участка под строительство 

в соответствии с земельным законодательством.
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— Оформление разрешительной документации (раз-
решение на строительство, проектная документация 
и т. д.).

— Проведение инженерных изысканий и согласование 
результатов с контролирующими органами.

Организация строительной площадки:
— Обеспечение безопасности проведения работ (огра-

ждение, освещение, противопожарные средства и т. д.).
— Создание необходимой инфраструктуры (подъ-

ездные пути, склады, бытовые помещения и т. д.).
— Размещение временных зданий и сооружений.
— Организация складирования и  хранения мате-

риалов, конструкций и оборудования.
Нормативно-правовое регулирование:
— Законодательные акты (Градостроительный кодекс 

РФ, Федеральные законы, Постановления Правительства 
РФ).

— Технические регламенты, своды правил, нацио-
нальные стандарты.

— Ведомственные нормативные документы (СНиПы, 
ГОСТы, МДС и т. д.).

— Региональные и  муниципальные нормативные 
акты.

Требования к безопасности:
— Соблюдение правил по охране труда и технике без-

опасности.
— Обеспечение пожарной безопасности и  защиты 

окружающей среды.
— Выполнение санитарно-гигиенических норм и тре-

бований.
Контроль и надзор:
— Государственный строительный надзор.
— Ведомственный и производственный контроль.
— Экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.
Строгое соблюдение нормативно-правовых требо-

ваний на всех этапах организации строительной пло-
щадки и  проведения строительных работ является обя-
зательным условием для успешной реализации любого 
строительного проекта.

3. Безопасность строительного производства

Безопасность строительного производства регулиру-
ется широким кругом нормативно-правовых актов в Рос-
сийской Федерации. Основными документами, опреде-
ляющими требования к  обеспечению безопасности на 
строительных объектах, являются:

Трудовой кодекс РФ — содержит общие требования 
по охране труда, обязанности работодателя по созданию 
безопасных условий труда.

Федеральный закон «О  промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» — уста-
навливает правовые, экономические и  социальные ос-
новы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов, в том числе и строительных.

СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строитель-
стве. Часть  1. Общие требования» и  СНиП 12–04–2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть Строительное 
производство» — содержат детальные требования по 
обеспечению безопасности при строительстве, монтаже, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Приказы и постановления Минтруда РФ, Ростехнад-
зора, других контрольно-надзорных органов — регламен-
тируют требования по организации работ повышенной 
опасности, применению средств индивидуальной защиты, 
проведению обучения и инструктажей и т. д.

Строгое соблюдение требований данных документов, 
а  также постоянный контроль со стороны работодателя, 
органов надзора и  самих работников, являются ключе-
выми факторами обеспечения безопасности на стройпло-
щадках.

Заключение

В ходе проведенного анализа было выявлено, что нор-
мативно-правовое регулирование строительного про-
изводства в  Российской Федерации представляет собой 
комплексную систему различных законодательных актов 
и  нормативных документов. Данная система охватывает 
широкий спектр вопросов, связанных с  организацией 
и  осуществлением строительной деятельности, включая 
земельные отношения, проектирование, строительно-
монтажные работы, ввод объектов в эксплуатацию и др.

Основу данной системы составляют такие ключевые 
нормативно-правовые акты, как Градостроительный ко-
декс РФ, Федеральный закон «О  техническом регулиро-
вании», Федеральный закон «О  саморегулируемых ор-
ганизациях» и  другие. Кроме того, важную роль играет 
система технических регламентов, строительных норм 
и правил, которые определяют обязательные требования 
к безопасности, качеству и надежности возводимых объ-
ектов.

Вместе с  тем, анализ показал, что действующая нор-
мативно-правовая база строительной сферы характе-
ризуется определенной фрагментарностью и  наличием 
некоторых пробелов, что создает сложности в правопри-
менительной практике. В  связи с  этим представляется 
необходимым дальнейшее совершенствование законо-
дательства в  данной области с  целью обеспечения более 
эффективного регулирования строительной деятельности 
в Российской Федерации.
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Экологическое проектирование (экодизайн) стано-
вится все более значимым в креативных индустриях, 

объединяя стремление к  эстетическому совершенству 
и заботу об окружающей среде. Этот подход способствует 
созданию устойчивых продуктов и  услуг, минимизируя 
негативное воздействие на природу. В данной статье рас-
сматриваются управленческие аспекты экологически 
устойчивого дизайна и его внедрение в различных сферах 
креативных индустрий в России, с акцентом на опыт Рос-
сийского экологического оператора (РЭО).

Основные концепции экологического 
проектирования

Экодизайн охватывает все этапы жизненного цикла 
продукта, включая разработку, производство, использо-
вание и утилизацию. Ключевые принципы экодизайна:

1. Минимизация отходов и  загрязнений: исполь-
зование переработанных и  экологически чистых мате-
риалов.

2. Энергоэффективность: сокращение потребления 
энергии на всех этапах жизненного цикла продукта.

3. Долговечность и  ремонтопригодность: создание 
продуктов с длительным сроком службы и возможностью 
ремонта.

4. Переработка и  повторное использование: разра-
ботка продуктов, которые можно переработать или ис-
пользовать повторно.

Управленческие аспекты экологического 
проектирования

1. Разработка стратегии

Успешное внедрение экодизайна требует четкой стра-
тегии, включающей:

– Анализ текущего состояния: оценка текущих про-
цессов и  продуктов с  точки зрения их экологической 
устойчивости.

– Цели и  задачи: постановка конкретных целей по 
улучшению экологических показателей.

– Интеграция в  бизнес-процессы: внедрение эко-
логических аспектов в  существующие бизнес-процессы 
и цепочки поставок.

2. Обучение и развитие сотрудников

Для эффективного внедрения экодизайна необходимо:
– Обучение сотрудников: проведение тренингов по 

экологическому проектированию и устойчивому развитию.
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– Создание команды экодизайнеров: формирование 
специализированной команды для разработки и  вне-
дрения экодизайна.

3. Управление изменениями

Внедрение экодизайна требует изменений в  органи-
зации, поэтому важны:

– Коммуникация: регулярное информирование со-
трудников и партнеров о целях и прогрессе в области эко-
дизайна.

– Поддержка руководства: активное участие выс-
шего руководства в реализации экодизайна.

– Мониторинг и  оценка: регулярная оценка резуль-
татов и корректировка стратегии при необходимости.

Внедрение экологического проектирования 
в различных сферах креативных индустрий в России

1. Модная индустрия

В российской модной индустрии экодизайн развива-
ется через использование органических и переработанных 
материалов, а также создание долговечной одежды. При-
мером является бренд Zavtra, который использует пере-
работанные материалы и стремится минимизировать от-
ходы. Также стоит отметить проект Upcycle Moscow, где 
дизайнеры создают уникальные вещи из старой одежды.

2. Графический дизайн и реклама

В сфере графического дизайна и  рекламы экодизайн 
проявляется через использование экологически чистых 
красок и  переработанной бумаги. Российская компания 
RedMe внедряет цифровые технологии для сокращения 
бумажных отходов и  использует экологически чистые 
материалы. Также стоит упомянуть инициативу ЭкоПе-
чать, которая занимается производством рекламной про-
дукции с минимальным углеродным следом.

3. Архитектура и интерьерный дизайн

В архитектуре и  интерьерном дизайне экодизайн 
включает использование энергоэффективных материалов 
и  систем управления энергией. Примером может слу-
жить проект Дом в  Лесах архитектора Сергея Киселёва, 
который использует природные материалы и  энергоэф-
фективные технологии. Еще одним примером является 
Зелёный Офис в Москве, где применены принципы устой-
чивого дизайна и энергоэффективности.

4. Музыкальная и киноиндустрия

В музыкальной и  киноиндустрии России экодизайн 
включает использование энергоэффективного обору-
дования и  переработанных материалов для декораций. 
Фестиваль Bosco Fresh Fest активно внедряет экологи-
ческие практики, включая минимизацию отходов и  ис-
пользование переработанных материалов. В  киноинду-
стрии примером может служить Кинофестиваль «Зелёное 
Кино», который пропагандирует экологически чистые 
технологии производства фильмов.

Роль Российского экологического оператора  
(ППК «РЭО»)

Российский экологический оператор (РЭО) играет 
ключевую роль в продвижении экологического проекти-
рования и устойчивого развития в России. РЭО занима-
ется разработкой и внедрением стратегий по управлению 
отходами и  стимулированию переработки. Их инициа-
тивы включают:

– Поддержка экопроектов: финансирование и  кон-
сультационная поддержка проектов, направленных на 
улучшение экологической обстановки.

– Образовательные программы: проведение образо-
вательных мероприятий и кампаний по повышению эко-
логической осведомленности.

– Инновационные технологии: внедрение совре-
менных технологий переработки и утилизации отходов.

Примером успешного проекта РЭО является Экополис 
в Санкт-Петербурге, который включает комплексные ре-
шения по переработке отходов и созданию экологически 
чистых продуктов.

Экологическое проектирование в  креативных инду-
стриях России становится важным аспектом устойчивого 
развития. Управленческие аспекты, такие как разработка 
стратегии, обучение сотрудников и  управление измене-
ниями, играют ключевую роль в  успешном внедрении 
экодизайна. Примеры из различных сфер креативных ин-
дустрий и деятельность Российского экологического опе-
ратора демонстрируют, что экологически устойчивые 
практики способствуют не только сохранению окружа-
ющей среды, но и  повышению конкурентоспособности 
компаний.

Внедрение экодизайна требует комплексного подхода 
и  активного участия всех заинтересованных сторон. 
Результатом таких усилий становится создание более 
устойчивого и  ответственного бизнеса, который учи-
тывает экономические, экологические и социальные ас-
пекты.
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Актуальность данного исследования обусловлена су-
ществующими проблемами в развитии государствен-

ного менеджмента в системе государственного управления 
Республики Казахстан. Эффективное функционирование 
государственного аппарата Казахстана является одним 
из ключевых факторов устранения многих кризисных яв-
лений в  жизни страны. Эффективность любой системы 
управления, в первую очередь, зависит от наличия регла-
мента взаимодействия каждого звена управления, а также 
четкости определения функций и их задач. С учетом про-
исходящих изменений, вызванных гипертрофированным 
развитием цифровых технологий, государственное управ-
ление требует внедрения инноваций в  государственный 
менеджмент, а также его постоянную трансформацию.

Цель исследования заключается в анализе текущего со-
стояния государственного менеджмента в  системе госу-
дарственного управления Республики Казахстан на при-
мере Министерства Юстиции.

Менеджмент в государственной службе — это «процесс 
управления в рамках учреждений государственной службы. 
Это и наука об этом управлении, и искусство управления, 
и  соответствующий набор навыков, и  персонал государ-
ственного управления» [1]. Процесс зарождения и дальней-
шего становления государственной службы в  Казахстане 
совпал с  периодом обретения суверенитета и  формиро-

вания основ государственного управления. Четкого опре-
деления государственной службы во времена Советского 
Союза не было, поэтому одной из основных задач молодой 
республики стал вопрос о создании системы государствен-
ного управления и государственной службы.

В контексте данного исследования особого вни-
мания заслуживает анализ государственного менедж-
мента в  такой сфере государственного управления Рес-
публики Казахстан, как юстиция. Значение Министерства 
Юстиции в  структуре государственных органов чрезвы-
чайно велико. Оно охватывает собой правовое сопрово-
ждение всех ключевых аспектов деятельности государ-
ства и осуществляет критически важные правозащитные 
функции на территории Казахстана. Благодаря деятель-
ности входящих в него учреждений, сфера государствен-
ного управления юстиции решает множество задач. Ра-
бота Министерства юстиции направлена на законное 
функционирование всех звеньев государственной ма-
шины. Оно играет ключевую роль в  управлении такими 
областями, как судебно-экспертная деятельность, а также 
в  организации работы адвокатуры и  нотариата, испол-
нительного производства. Основная цель деятельности 
юстиции — усовершенствование механизмов правового 
регулирования и легитимация общественных отношений, 
что способствует их структурированию и развитию.
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Правовую основу деятельности органов юстиции 
Республики Казахстан составляют Конституция Рес-
публики Казахстан  [2], Постановление Правитель-
ства «Вопросы Министерства юстиции Республики 
Казахстан»  [3], Закон Республики Казахстан «Об ор-
ганах юстиции»  [4], а  также международные договора 
Республики Казахстан. Министерство юстиции явля-
ется центральным исполнительным органом Респуб-
лики Казахстан и  осуществляет руководство, а  также 
межотраслевую координацию в  сфере юстиции. Суще-
ствует и Закон об органах юстиции, определяющий их 
статус в системе органов исполнительной власти, основ-
ными функциями которых является обеспечение дея-
тельности государства, соблюдение режима законности 
в работе государственных органов, организаций, долж-
ностных лиц и граждан.

Основываясь на данных законодательства и  офици-
ального сайта Министерства юстиции Республики Ка-
захстан, можно определить, что единую систему органов 
юстиции Республики Казахстан составляют органы 
юстиции, включающие само Министерство юстиции, 
а также территориальные органы, отделы и учреждения 
юстиции, включая учреждения и иные подведомственные 
организации. Территориальными органами юстиции яв-
ляются областные, районные и городские подразделения 
юстиции. В  территориальных органах юстиции обра-
зуются соответствующие структурные подразделения, 
обеспечивающие исполнение функций, возложенных на 
органы юстиции.

Многоплановость задач определяют организационную 
структуру Министерства юстиции Республики Казахстан. 
Сегодня в  состав центрального аппарата Министерства 
юстиции входят 17 департаментов и 1 управление. На ри-
сунке 1 региональная структура Министерства юстиции 
представлена наглядно.

Каждый департамент обеспечивает выполнение соот-
ветствующих задач, которые возложены на министерство. 

В городах республиканского значения и в каждой области 
представлены 20 региональных департаментов Министер-
ства юстиции. Отличительной особенностью руководя-
щего состава Департаментов юстиции казахстанских ре-
гионов является высокое представительство женщин. Из 
20 департаментов юстиции в девяти руководителями яв-
ляются представительницы прекрасной половины чело-
вечества. Средний возраст глав департаментов юстиции 
в регионах составляет 44 года.

Министерство юстиции Республики Казахстан играет 
ключевую роль в  реализации всех запланированных ре-
форм в политических и экономических аспектах государ-
ственной деятельности. В  последнее десятилетие были 
осуществлены две значимые конституционные реформы, 
приняты законы и  кодексы, оказавшие значительное 
влияние на социально-экономическое развитие страны. 
Осуществлено существенное изменение в  системе за-
щиты прав граждан в области публичного права и бизнеса, 
усилен контроль в экологической сфере и других отраслях.

С 2013 по 2023 год было внедрено более десяти новых 
кодексов, в  том числе две конституционные реформы. 
Среди ключевых нововведений стоит отметить Уголовный 
кодекс (2014), Уголовно-процессуальный кодекс (2014), 
Предпринимательский кодекс (2015), Налоговый кодекс 
(2017), Административный процедурно-процессуальный 
кодекс (2020), Экологический кодекс (2021) и Социальный 
кодекс (2023). Эти законодательные акты не только укре-
пили контрольные функции государства, но и  карди-
нально изменили социальные отношения в обществе.

Документ, который определяет основные стратеги-
ческие направления развития Министерства юстиции, 
устанавливает цели, задачи, мероприятия, а также утвер-
ждает показатели эффективности деятельности данного 
ведомства — План развития Министерства Юстиции на 
2020–2024 годы. Содержательно план разделяется на два 
основных стратегических направления. Первое стратеги-
ческое направление деятельности — это «Правовое обес-

Рис. 1. Региональная структура Департаментов юстиции Министерства юстиции [5]
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печение деятельности государства», второе — «Обеспе-
чение реализации прав граждан и организаций». Наглядно 
структура плана развития представлена на рисунке 2.

План развития Министерства юстиции предусматри-
вает конкретные целевые показатели, позволяющие оце-
нить эффективность деятельности министерства. Среди 
них — целевые индикаторы, взаимоувязанные с  бюджет-
ными программами (доля цифровизации нормотвор-
ческого процесса, доля согласованных Министерством 
юстиции нормативных правовых указов Президента Рес-
публики Казахстан и  нормативных правовых постанов-
лений Правительства и  др.), макроиндикаторы (уровень 
качества производства судебных экспертиз, сроки произ-
водства судебных экспертиз, доля вступивших в  силу ре-
шений Апелляционного совета, не отмененных решением 
суда, доля исполнительных документов, исполненных 
в полном объеме, от общего количества оконченных испол-
нительных производств, степень удовлетворенности обще-
ственности результатами работы органов государственной 
власти и др.).

В современных условиях глобальной цифровизации 
на повышение эффективности работы Министерства 
юстиции и совершенствование государственного менедж-
мента оказывает развитие информационных технологий. 
На сегодняшний день Республика Казахстан признана ме-
ждународными экспертами как пионер в  области госу-
дарственной службы на постсоветском пространстве [6]. 
Использование современных методов управления, вне-
дрение информационных технологий, а также интеграция 
принципов прозрачности и подотчетности в деятельность 
Министерства юстиции представляет собой важный шаг 
на пути к укреплению доверия граждан к институтам го-
сударственной власти  [7]. Между тем, обобщая анализ 

управленческой деятельности, Министерство юстиции 
становится очевидной необходимостью дальнейшего со-
вершенствования его деятельности.

Дальнейшее совершенствование государственного ме-
неджмента в  системе государственного управления Рес-
публики Казахстан видится в разработке и внедрении ци-
фровой стратегии посредством новейших IT-технологий. 
Цифровая стратегия — это документ, в  котором будут 
определены концепция, цель, задачи и  конкретные дей-
ствия по осуществлению цифрового управления и  пре-
доставления государственных услуг в  онлайн-формате, 
перевод документооборота на цифровую форму, а также 
организации взаимодействия общества и  министерства 
на различных онлайн-порталах. Такой подход обеспечит 
не только прозрачность в процессах предоставления пра-
вовых услуг, но и  позволит оперативно реагировать на 
запросы и  обращения граждан, способствуя развитию 
правосознания и  правовой культуры. Цифровизация 
административных процедур, таких как регистрация 
прав, документооборот между государственными орга-
нами и предоставление информации о правовых инициа-
тивах не только уменьшит бюрократическую нагрузку, но 
и будет способствовать принятию релевантных решений, 
обеспечивающих мультиплицирующий эффект в  отно-
шении показателей эффективности.

Таким образом, дальнейшее совершенствование го-
сударственного менеджмента в  Республике Казахстан 
требует комплексного подхода и  активного внедрения 
лучших практик цифровой трансформации государ-
ственного управления на базе IT-технологий, что, в свою 
очередь, будет способствовать достижению устойчи-
вого и  гармоничного развития казахстанского общества 
в условиях современного мира.
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Рис. 2. Стратегические направления деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан
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В статье рассматривается формирование конкурсной массы как ключевой этап конкурсного производства, опреде-
ляющий объем имущества, предназначенного для погашения требований кредиторов. Анализируются различные дефи-
ниции и классификации этапов формирования конкурсной массы, предлагаемые учеными. Особое внимание уделяется 
проблемам выявления и оценки нематериальных и цифровых активов должника, а также трудностям исполнения су-
дебных решений по их включению в конкурсную массу.
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Формирование конкурсной массы — один из самых 
важнейших этапов конкурсного производства, по-

скольку от проделанной на данном этапе работы зависит 
то, какой объем имущества будет предназначен для пога-
шения требований кредиторов, по какой стоимости оно 
будет продано и каким образом. Все это в итоге опреде-
ляет выполнение цели банкротства, а именно определяет 
полноту удовлетворения требований кредиторов. В связи 
с  этим этап формирования конкурсной массы является 
ключевым в работе арбитражного управляющего.

В доктрине существуют различные дефиниции «фор-
мирования конкурсной массы». В основном это понятие 
определяют через перечисление этапов, которые входят 
в «формирование конкурсной массы»: «объединение иму-
щества и имущественных прав должника в единую массу, 
выявление и  возврат имущества должника, финансовый 
анализ, инвентаризацию и оценку конкурсной массы» [1].

Действительно, исследуемый процесс представляет собой 
совокупность этапов, каждый из которых регулируется от-
дельными нормами Закона о банкротстве и имеет свои осо-
бенности, некоторые из них будут рассмотрены в  работе 
далее. Однако указанным законом не определены эти этапы, 
в связи с чем необходимо обратиться к вариантам классифи-
каций, которые предложены учеными, все они различаются 
количеством, наименованием и другими характеристиками.

Например, Матвеева Е. Н. подразделяет исследуемый 
процесс на пять этапов:

1) обеспечение охраны и осмотр имеющегося у долж-
ника имущества;

2) анализ и инвентаризация;
3) поиск и возврат сокрытого должником имущества;
4) оценка имущества должника;
5) реализация имущества [2].

Иные этапы выделены Поташник О. А., их всего три, 
и они более обобщенные:

1) приемка имущества арбитражным управляющим 
(печати, бухгалтерские отчеты и др.), анализ и инвентари-
зация;

2) осуществление поиска и возврата имущества долж-
ника (например, действия с банковскими счетами долж-
ника — закрытие иных и перечисление денежных средств 
на основной счет);

3) оценка имущества должника [1].
На всех этих этапах в деятельности конкурсного управ-

ляющего возникают различные трудности. Нами будут 
рассмотрены некоторые из них.

Так, на этапе выявления имущества должника возни-
кают трудности в  поиске нематериальных активов, по-
скольку зачастую они никаким образом не учтены.

В установленном Федеральным законом от 26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядке 
нематериальные активы лица, не учтенные в электронном 
формате, должны продаваться на торгах. Конечно, кон-
курсный управляющий может предоставить доказатель-
ства, которые будут подтверждать факт невозможности 
продажи такого актива.

Товарные знаки, лицензии, патенты, изобретения, тор-
говые марки, ноу-хау — все это обладает ценностью и яв-
ляется нематериальными активами.

Зачастую стоимость нематериальных активов какой-
либо организации гораздо выше балансовой стоимости 
иных активов и со временем становится все больше, вы-
звано это объективными причинами — развитием ми-
ровой экономики. Но в финансовой отчетности такая ин-
формация не отражается, бух. учет также не охватывает 
эти активы [3].
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Такой существенный недостаток есть и  в  деятель-
ности конкурсного управляющего, при формировании 
конкурсной массы такие активы учитываются довольно 
редко, поскольку методология, по которой конкурсный 
управляющий осуществляет инвентаризацию, имеет про-
белы. Она закрепляет необходимость исследовать только 
отчетность и  бухгалтерский учет. Нематериальные ак-
тивы в них не отражаются, соответственно в конкурсную 
массу попадают редко.

Также существуют практические проблемы, связанные 
с  включением в  конкурсную массу должника цифровых 
активов. А если суд принимает решение о включении по-
является проблема исполнимости такого судебного акта.

Все чаще арбитражные суды приходят к  выводу, что 
токены и криптовалюта являются имуществом, подлежа-
щими включению в  конкурсную массу, поскольку такие 
объекты обладают стоимостью и  их продажа позволит 
удовлетворить возможно не малую часть требований кре-
диторов.

Так, определением Арбитражного суда Пермского края 
от 24.12.2021 по делу №  А50–6372/2018, суд, признав не-
действительной цепочку сделок должника по передаче на-
личных денежных средств, в  качестве правовых послед-
ствий применил двустороннюю реституцию, взыскав 
с ответчика в конкурсную массу должника переданные де-
нежные средства, одновременно возвратив ответчику 6 991, 
195 882 монет OneCoin, возложив обязанность по передаче 
на финансового управляющего должника. Рыночная стои-
мость такого актива также была исследована судом.

Реализация таких решений вызывает определенные 
трудности. Во-первых, непонятно как управляющему, 
в  случае отказа должником предоставить доступ к  ко-
шелькам для криптовалюты, получить необходимые све-
дения из других источников. Также довольно-таки сложно 

определить факт владения должником криптовалютой. 
В-третьих, арбитражный управляющий просто не сможет 
совершить блокировку таких активов и изъять ее в кон-
курсную массу.

Кроме этого, оценка имущества также часто бывает 
проблемным этапом в  конкурсном производстве. Свя-
зано это с тем, что при оценке имущества должника часто 
устанавливается не его реальная рыночная стоимость, 
а существенно заниженная, поскольку по такой цене иму-
щество получится реализовать гораздо быстрее и  сроки 
процедуры банкротства будут сокращены, усугубляется 
эта проблема тем, что законодательством не урегулирован 
данный аспект.

С одной стороны, данный подход может быть оправдан, 
поскольку имущество по его рыночной стоимости не вы-
зовет на рынке ажиотажа и высокая цена может привести 
к  тому, что имущество останется нереализованным, что 
не будет соответствовать целям конкурсного производ-
ства. Однако продажа по заниженной стоимости также 
не приведет к максимально возможному удовлетворению 
требований кредиторов.

Все вышеуказанное свидетельствует о  том, что фор-
мирование конкурсной массы очень трудоемкий и  про-
блемный процесс. Арбитражному управляющему, порой, 
очень трудно соблюсти баланс интересов кредиторов 
и должника. Так, проанализированы проблемы, которые 
возникают на различных этапах формирования кон-
курсной массы. Сделан вывод о наличии трудностей в по-
иске и  выявлении цифровых и  нематериальных активов 
должника, а  также о  том, что зачастую исполнить опре-
деления судов о  включении такого рода активов в  кон-
курсною массу невозможно, поскольку доступ арбитраж-
ного управляющего к ним для изъятия у должника может 
быть ограничен или существенно затруднен.
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щества унитарного предприятия, органам местного самоуправления или в федеральную собственность в случае отказа 
кредиторов. Рассмотрены проблемы, возникающие при распоряжении непроданным имуществом должника, такие как 
неурегулированность категорий кредиторов и порядок передачи имущества.
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торы, проблемы передачи имущества.

В условиях растущего числа банкротств и  экономиче-
ской нестабильности эффективное управление кон-

курсным производством и распределение активов долж-
ника становятся критически важными для финансовой 
стабильности и защиты прав кредиторов. Существующие 
правовые пробелы и  сложности в  передаче непродан-
ного имущества требуют доработки законодательства. Ре-
шение этих проблем способствует восстановлению пла-
тежеспособности кредиторов, сохранению рабочих мест 
и стабильности экономических отношений.

Арбитражный управляющий обязан предложить кре-
диторам принять непроданное в  ходе конкурсного про-
изводства имущество должника для погашения своих 
требований. Если кредитор примет имущество, то его тре-
бования будут считаться погашенными в  размере стои-
мости переданного ему имущества.

При погашении требований предоставлением отступ-
ного должны соблюдаться принципы очередности и про-
порциональности, а также и ряд других условий, таких как:

1) должны быть погашены требования кредиторов 
первой, второй очередей, а также текущие требования;

2) решение должно быть принято собранием или ко-
митетом кредиторов, а также этим органом должна быть 
определена стоимость передаваемого имущества;

3) кредитором необходимо направить заявление, содер-
жащее согласие на погашение требований путем предостав-
ления отступного, а  также кредитор должен указать кон-
кретное имущество, которое он рассчитывает получить;

4) если кредиторов, подавших соответствующее заяв-
ление несколько, то имущество должника передается им 
в общую долевую собственность [1];

5) в качестве отступного не может быть передано зало-
говое имущество.

В случае если на торгах не было реализовано имуще-
ство, обремененное залогом, а  залоговый кредитор не 
воспользовался правом оставить его за собой, имущество 
перестает быть залоговым, поскольку это является осно-
ванием прекращения залога (подп. 4 п. 1 ст. З52 ГК РФ). 
И тогда уже это имущество может быть передано в каче-
стве отступного другим кредиторам.

В соответствии с п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве при 
отказе кредиторов принять имущество, либо если после 
удовлетворения требований кредиторов осталось какое-
либо имущество (п. 8 ст. 63 ГК РФ), учредитель должника, 
собственник имущества должника — унитарного пред-
приятия вправе получить имущество должника.

Для подачи заявления о  намерении получить непро-
данное имущество законодателем установлен срок — 1 
месяц.

Далее в случае отсутствия указанного заявления кон-
курсный управляющий должен передать его органам 
местного самоуправления (ОМС), а  если по законода-
тельству оставшееся имущество не может быть в  соб-
ственности указанных органов, то оно передается в феде-
ральную собственность.

Орган местного самоуправления должен в течение 30 
дней принять имущество, также на ОМС возлагается обя-
занность по содержанию этого имущества. Арбитражный 
управляющий обязан обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о понуждении к принятию, если ОМС уклоня-
ется от добровольного принятия имущества (п. 10 ст. 148 
Закона о банкротстве).

Если учредитель должника, собственник имущества 
должника — унитарного предприятия не изъявят же-
лания получить право требования должника, то в  соот-
ветствии с  п.  3 ст.  148 Закона о  банкротстве мотивиро-
ванным заключением арбитражного управляющего права 
требования списываются с должника.

Редко удается погасить все требования кредиторов за 
счет конкурсной массы, однако иногда бывают ситуации, 
когда имущество просто не получается продать на торгах 
и  тогда оно может перейти к  кредиторам, учредителям 
должника, собственникам имущества должника — унитар-
ного предприятия, органам местного самоуправления и др.

При этом на практике при распоряжении непро-
данным имуществом должника возникает множество 
проблем, такие как:

1) неурегулированность конкретных категорий креди-
торов, которые могут претендовать на неликвидное иму-
щество [2];

2) отсутствие в  законодательстве порядка передачи 
имущества кредиторам разных очередей, изъявивших же-
лание получить имущество;

3) неопределенность в допустимости передачи имуще-
ства в качестве отступного уполномоченному органу.

Эти проблемы требуют доработки законодательной 
базы и разработки более четких регламентов.

Таким образом, эффективное управление непро-
данным имуществом должника в  процессе конкурсного 
производства требует от арбитражного управляющего 
высокой квалификации и строгого соблюдения правовых 
норм. Важно не только следовать установленным нормам, 
но и учитывать интересы всех участников процесса, обес-
печивая максимальную прозрачность и  справедливость 
при распределении активов. Улучшение законодательного 
регулирования и  практических процедур поможет сни-
зить количество спорных ситуаций и повысить эффектив-
ность процедур банкротства.
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По смыслу ст.  131 Федерального закона «О  несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее — Закона о банкрот-

стве) под конкурсной массой понимается все имущество 
должника, которое имеется у  него на момент открытия 
конкурсного производства, а также то имущество, которое 
было выявлено в процедуре конкурсного производства.

Понятием обобщенно определено какие объекты 
входят в  конкурсную массу, кроме этого, возможность 
включения в конкурсную массу этих объектов ограничена 
во времени. Однако определение законодателя часто под-
вергается критике в доктрине, а также не всегда подтвер-
ждается в судебной практике.

Так, Поташник О. А. в своем диссертационном исследо-
вании дает конкурсной массе более широкую дефиницию, 
она полагает, что в нее входит не только имущество, а также 
денежные средства, которые удалось выручить после про-
дажи этого имущество и которые при этом были использо-
ваны для погашения требований кредиторов должника [1].

Данный подход Поташник О. А. обосновывает тем, что 
конкурсная масса в  течение всей процедуры конкурсного 
производства трансформируется в зависимости от стадии 
и  на каждой имеет разную форму, — сначала конкурсная 
масса формируется, затем этот единый комплекс имуще-
ства и имущественных прав реализовывается путем разно-
образных механизмов, а далее уже происходит удовлетво-
рение требований кредиторов и уполномоченных органов 
за счет денежных средств, которые ранее были выручены 
от реализации того комплекса, который на предыдущей 
стадии представлял собой конкурсную массу должника [2].

Кроме этого, если гражданин в процедуре конкурсного 
производства будет скрывать свое имущество или про-
изведет незаконное отчуждение, то у  кредиторов (упол-
номоченного органа) возникнет право подать заявление 
о пересмотре определения о завершении реализации иму-
щества или реструктуризации долгов гражданина. В соот-

ветствии со ст.  213.29 Закона о  банкротстве такое заяв-
ление подается в арбитражный суд [3].

Но законодатель не учитывает тех ситуаций, когда 
должник законно приобретает имущество. Так, долж-
нику может перейти имущество в  наследство или он 
может просто копить денежные средства и  после завер-
шения процедуры конкурсного производства приобрести 
какое-либо дорогостоящее имущество, которое могло бы 
быть предметом интереса кредиторов. Такое имущество 
по действующему законодательству никак не относится 
к конкурсной массе, однако ситуации, когда должник при-
обретает имущество почти сразу после завершения банк-
ротства, происходят нередко.

Данный подход представляется несправедливым и  не 
учитывающим баланса интересов кредиторов и должника, 
поскольку кредиторы в данной ситуации не могут рассчи-
тывать на удовлетворение своих законных требований за 
счет такого имущество, а  должник может свободно зло-
употреблять тем, что конкурсное производство заверши-
лось и приобретать имущество. В контексте данной про-
блемы нам близок подход, предлагаемый Поташник О. А., 
мы считаем, что законодателю следует допустить вклю-
чение в конкурсную массу имущества и после завершения 
процедуры банкротства в течение определенного срока.

В понятии конкурсной массы законодатель указывает, 
что ее составляет имущество должника, то есть в соответ-
ствии со ст. 128 ГК РФ вещи (денежные средства и ценные 
бумаги), имущественные права, а также иное имущество. 
Кроме этого, законодатель указывает и на то, что имуще-
ством не является. К  таким объектам относятся резуль-
таты интеллектуальной деятельности, услуги и  работы, 
нематериальные блага, информация [4].

Данные положения порождают дискуссию в  научной 
среде. Так, по мнению А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, 
И. В. Ершова и  др. под имуществом могут пониматься 
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только те объекты окружающей среды, которые являются 
материальными. Однако есть группа ученых, которые по-
лагают, что данное понятие может включать в себя и не-
материальные объекты, такие как объекты интеллек-
туальной собственности. В  частности, такого подхода 
придерживается Т. Л. Левшина [5].

В рамках исследуемого института конкурсной массы 
такое толкование понятия имущество имело бы огромное 
значение, поскольку позволило бы включать объекты ин-
теллектуальной собственности в  конкурсную массу, что 
на наш взгляд является целесообразным и обоснованным, 
но на практике применяется не всегда.

Сейчас некоторые суды активно пополняют кон-
курсную массу за счет таких объектов, однако часто все 
же они остаются за рамками конкурсной массы. Без-
условно, не все объекты интеллектуальной собственности 
могут быть включены в  конкурсную массу, это связано 
с тем, что реализовать некоторые виды не представляется 
возможным и  в  целом интеллектуальная собственность 
является довольно-таки специфическим объектом.

Законодательством сейчас ограничен оборот ряда таких 
прав, которые тесно связаны с личностью человека, кото-
рому принадлежит право, включать в  конкурсную массу 
и реализовывать в рамках конкурсного производства такие 
права не представляется возможным [6]. Однако есть такие 
объекты интеллектуальной собственности, которые могут 
быть успешно реализованы. Интерес для потребителей 
может представлять такая интеллектуальная собствен-
ность, как патентные права, товарный знак и др. Некоторые 
суды пополняют конкурсную массу такими объектами, од-
нако есть и такие, которые отказывают во включении, ссы-
лаясь на то, что законом объекты интеллектуальной соб-
ственности не отнесены к имуществу, а также не отнесены 
Законом о банкротстве к конкурсной массе.

В доктрине предлагаются различные варианты ре-
шения данной проблемы. Ряд ученых считают, что для 
этих целей следует изменить понятие имущества в ГК РФ, 
а другие полагают, что для этих целей необходимо внести 
изменения в ст. 131 Закона о банкротстве. Так, в диссер-
тации Матвеевой Е. Н. указано, что целям конкурсного 
производства будет соответствовать определение дефи-
ниции конкурсной массы через термин «актив». Свя-
зано это с тем, что, во-первых, активы подразумевают под 
собой и исключительные права, а также другие блага ор-
ганизации, например, деловую репутацию [7], во-вторых, 
активы могут иметь еще и  доходность  [8]. Для креди-
торов в конкурсном производстве значение имеет не до-
ходность объектов, а денежные средства от их продажи, 
при этом зачастую объекты, которые могут иметь до-

ходность, будут проданы по более высокой цене, в связи 
с чем, данный подход является интересным.

Ситуация осложняется, когда исключительное право 
принадлежит не одному лицу. Так, исходя из положений п. 2 
ст. 1229 ГК РФ, исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации (за исключением права на фирменное наименование) 
может принадлежать нескольким лицам совместно, в  том 
числе при переходе по наследству. Однако указанное не озна-
чает наличия у  данных лиц права на раздел, принадлежа-
щего им исключительного права, и выдел долей из него [9].

Таким образом, поскольку выдел доли невозможен, 
включение исключительного права в  конкурсную массу 
будет в любом случае влечь за собой причинение ущерба 
имуществу сообладателя, а изъятие такого имущества — 
ущерб интересам кредиторов.

Данный вопрос еще не урегулирован законодателем, 
но осознан, как проблемный. 06.12.2023 в Первом чтении 
был принят законопроект №  479514–8 О внесении изме-
нений в часть четвертую ГК РФ (о со-обладании исключи-
тельным правом). Среди его положений можно выделить 
то, что появится возможность включения доли в  кон-
курсную массу и  ее реализации в  ходе процедуры банк-
ротства при соблюдении прав со-обладателей исключи-
тельного права на преимущественное приобретение [9].

Мы согласны с необходимостью такого изменения зако-
нодательства, поскольку предложенные изменения гаран-
тируют, что права всех сообладателей исключительного 
права будут защищены, предоставленной им возможно-
стью преимущественного приобретения доли, также за-
конопроект улучшает положение кредиторов и повышает 
общую эффективность процедуры банкротства.

Кроме этого, мы считаем, что в  понятие конкурсной 
массы необходимо включить объекты интеллектуальной 
собственности, поскольку зачастую эти активы имеют вы-
сокую потребительскую ценность и могут быть реализо-
ваны, а денежные средства от их реализации направлены 
на погашение требований кредиторов, таким образом, мы 
полагаем, что указанные объекты необходимо включать 
в конкурсную массу.

Такие изменения законодательно установленной дефи-
ниции приведут и  к  неизбежным изменениям в  судебной 
практике. Суды должны будут включать данные объекты 
в конкурсную массу, действия судов и арбитражных управ-
ляющих будут направлены на поиск способов реализации 
объектов интеллектуальной собственности должников. 
Данный подход соответствует целям конкурсного производ-
ства и института банкротства в целом и направлен на макси-
мально возможное удовлетворение требований кредиторов.
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Проблемы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов, осуществляющих предварительное следствие, при приёме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлении
Атрошенко Екатерина Валерьевна, студент магистратуры

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В статье автор анализирует существующие проблемы в  сфере прокурорского надзора и  предлагает пути их ре-
шения. Это позволит повысить эффективность работы органов предварительного следствия и укрепить законность 
в процессуальной деятельности.

Ключевые слова: прокурорский надзор, предварительное следствие, правовые проблемы, досудебная стадия уголов-
ного судопроизводства.

В современной правоохранительной системе прокурор-
ский надзор за процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное следствие, играет клю-
чевую роль в обеспечении законности и справедливости.

Эта тема актуальна по нескольким причинам:
– Во-первых, с увеличением числа сообщений о пре-

ступлениях возникает необходимость в более тщательной 
регистрации и разрешения этих сообщений.

– Во-вторых, некоторые работники правоохранительных 
органов могут допускать серьезные нарушения в своей дея-
тельности, что требует адекватного прокурорского реагиро-
вания и наказания виновных должностных лиц.

Следовательно, прокурорский надзор является не-
обходимым элементом обеспечения законности и  спра-
ведливости в правоохранительной системе. Он помогает 
предотвратить злоупотребления и нарушения со стороны 
работников правоохранительных органов и  обеспечить 
соблюдение прав и свобод граждан.

Проблемы, возникающие в  данной сфере, оказывают 
значительное влияние на эффективность предваритель-
ного следствия и  качество правоприменительной прак-
тики. Недостатки в работе могут привести к затягиванию 

сроков расследования, нарушению прав подозреваемых 
и обвиняемых, а также к потере доверия общества к пра-
воохранительной системе.

Таким образом, исследование проблем прокурорского 
надзора и  поиск путей их решения представляют собой 
актуальную и значимую задачу, ведь неукоснительное ис-
полнение требований закона при приеме, регистрации 
и  разрешении сообщений о  преступлениях обеспечи-
вает быстрое и полное раскрытие преступлений, а равно 
восстановление прав граждан, данная функция проку-
рорского надзора нацелена на своевременное предупре-
ждение и устранение выявленных нарушений.

На протяжении всего своего существования прокура-
тура осуществляла уникальную функцию — прокурор-
ский надзор, основное содержание которой заключалось 
в достижении и сохранении состояния законности и пра-
вопорядка в стране [1].

Прокурорский надзор за процессуальной деятельно-
стью органов, осуществляющих предварительное след-
ствие, при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях, является одним из видов прокурорского 
надзора. Он направлен на обеспечение законности, обос-
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нованности и  своевременности действий органов пред-
варительного следствия в  процессе расследования сооб-
щений о преступлениях.

По своей сути этот вид надзора представляет собой 
специфическую деятельность прокурора, основной за-
дачей которой является обеспечение органами предва-
рительного следствия надлежащего исполнения законов, 
а  его итогом должна стать реализация задач уголовного 
судопроизводства.

Названная отрасль прокурорского надзора имеет 
принципиальное значение, так как этапы приёма, реги-
страции и разрешения сообщений о преступлении явля-
ются основой возможного уголовного преследования.

Прокурорский надзор за процессуальной деятельно-
стью органов, осуществляющих предварительное след-
ствие регулируется:

1) Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», в  частности абзацем  4 пунктом  2 статьи  1 
и статьями 29 и 30 соответственно, в которых раскрыва-
ются общие положения о прокурорском надзоре [2];

2) Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, в  частности, статьей  37 указанного кодекса, 
в которой закреплены полномочия прокурора [3];

3) Актами Генеральной прокуратуры, закрепляющими 
непосредственные полномочиям в рамках прокурорского 
надзора.

В рамках работы интерес представляет Приказ Ген-
прокуратуры России от 17.09.2021 N544 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия», в  соответствии 
с  которым прокурорам предписывалось обеспечить 
надзор за исполнением законов органами предваритель-
ного следствия, независимо от их ведомственной при-
надлежности (п.  1.1.). Для этого прокуроры должны, 
во-первых, систематически проверять законность дей-
ствий и  решений следственных органов в  ходе досудеб-
ного производства, а особенно при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1.2.) [4].

Не случайно в  приказе уделено особое внимание 
приему, регистрации и  разрешению сообщений о  пре-
ступлениях, так как эта стадия является основной для по-
следующего уголовного дела в целом.

Как отмечал Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации И. В. Краснов в  своем выступлении 23  апреля 
2021 г. перед Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации с  докладом о  состоянии 
законности и правопорядка в 2020 г. и о проделанной ра-
боте по их укреплению, «по-прежнему актуальной оста-
ется проблема длительности расследования уголовных 
дел. Удельный вес уголовных дел, оконченных следовате-
лями и  дознавателями в  срок свыше установленного за-
коном, вновь увеличился. Прокурорами отменены около 
23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела 
и каждое третье о приостановлении расследования. В этой 
связи приоритетом для прокуроров оставалось обеспе-
чение законности при приеме и регистрации сообщений 

о  преступлениях. В  результате их вмешательства возбу-
ждено 165 тыс. уголовных дел о преступлениях, не полу-
чивших своевременного учета» [5, с. 10].

Важнейшее значение указанного направления также 
подчеркивает анализ ведомственной статистики от Гене-
ральной прокуратуры РФ [6] (Табл. 1).

Исходя из значений второго столбца таблицы, можно 
сделать вывод, что количество нарушений при обработке 
сообщений о преступлениях, во-первых, остается доста-
точно высоким, а во-вторых, наблюдается их прирост. Это 
еще раз подчеркивает актуальность темы исследования.

Как справедливо отмечает Шабанов Э. Р.: «Прокурор-
ский надзор является наиболее действенным и  эффек-
тивным механизмом обеспечения законности, соблю-
дения прав и  свобод человека, а  органы прокуратуры, 
на которые возложены настоящие функции, на протя-
жении долгих лет являются системообразующим звеном 
в  обеспечении соблюдения законности в  различных 
сферах правового регулирования. Важность и неотъем-
лемость осуществления данных функций не вызывает 
сомнений» [7].

В данной сфере надзора существуют определенные 
проблемы, связанные с  обеспечением полной реги-
страции сообщений о преступлениях и выявлением нару-
шений законов, связанных с  укрытием преступлений от 
регистрации и учета. В этом случае сверки не будут пол-
ностью достоверными.

Для усовершенствования прокурорского надзора и ре-
шения проблем, связанных с  обработкой сообщений 
о преступлениях, предлагается:

1) Внедрить систему электронной регистрации сооб-
щений о преступлениях, доступ к которой будет как у сле-
дователей, так и у прокуроров внедрение такой единой си-
стемы позволит автоматизировать процесс регистрации 
и уменьшит возможность манипуляций с данными.

2) Создать в рамках прокуратуры специальный отдел, 
который будет заниматься расследованием случаев нару-
шения обработки сообщений о преступлении и привлече-
нием виновных к ответственности.

3) Необходимо дополнить Уголовный кодекс РФ 
нормой, предусматривающей уголовную ответственность 
для должностных лиц, органов дознания и  следствия за 
сокрытие преступлений от регистрационного учета.

Предлагается ввести статью 285.7 в УК РФ «сокрытие 
преступлений от регистрационного учета» в  следующей 
редакции:

1. Должностные лица органов дознания и  следствия, 
а  также иные лица, обязанные вести регистрационный 
учет преступлений, подлежат уголовной ответственности 
за сокрытие преступлений от регистрационного учета.

2. Сокрытие преступлений от регистрационного 
учета влечет наказание в виде штрафа в размере от 100 000 
до 500 000 рублей, либо лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на 
срок до 2 лет.
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В заключение можно сделать вывод, что прокурор-
ский надзор в  данной сфере направлен на обеспечение 
законности в трех областях: восстановление прав чело-
века и  гражданина, защита общественных и  государ-
ственных интересов, а  также соблюдение учетно-реги-
страционной дисциплины и  формирование правовой 
статистики.

Качество выполнения этих задач также ставит перед 
органами прокуратуры вопрос об оценке эффективности 
их деятельности. Предложенные в рамках работы решения 
проблем в рассмотренной области прокурорского надзора 
должны способствовать усилению прокурорского кон-
троля и, в результате, уменьшению количества нарушений 
в области обработки сообщений о преступлениях.
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Таблица 1
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Договор гражданско-правового характера  
с физическим лицом. Особенности налогообложения

Бардычева Наталия Валерьевна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Удаленная работа по договору ГПХ становится все более популярной среди работодателей и работников. В данной 
статье рассмотрены особенности налогообложения ГПХ с резидента РФ, гражданами, потерявшими статус резидента 
РФ, сложности с которыми Стороны могут столкнуться и пути их минимизации.

В статье автор исследует особенности налогообложения при заключении договоров ГПХ с физическими лицами — ре-
зидентами и нерезидентами РФ, сложности и проблемы в связи с изменением законодательства РФ.

Ключевые слова: заключение гражданско-правового договора, налогообложение, резидент РФ, налогооблагаемая база, 
НДФЛ, физическое лицо, Российская Федерация.

Согласно п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ, физическое лицо, пребывающее в РФ более 183 календарных дней в те-
чение 12 месяцев подряд, является налоговым резидентом РФ. ФНС учитывает статус налогового резидента на 

конец календарного года. На данный статус никак не влияет наличие вида на жительство или гражданства РФ. При 
этом военная служба за границей, командировка за границу для госслужащего, лечение и обучение за пределами РФ 
на период до шести месяцев является исключением, не делающим гражданина нерезидентом. Установить фактиче-
ское количество дней пребывания в стране можно благодаря копиям страниц загранпаспорта с отметками о въезде 
и выезде из РФ, данными миграционных карт. Иностранные граждане, как и лица без гражданства, изначально имеют 
статус нерезидента РФ.

Статус гражданина — налоговый резидент страны, учитывается и  имеет значение лишь при исчислении, уплате 
и контроле налоговых обязательств, влияет на размер налоговой ставки необходимой к уплате в бюджет РФ и на обя-
занность её уплаты.

В 2024  году граждане работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам резиденты РФ, при полу-
чении денежных средств на расчетный счет Российского Банка или оплаты, осуществляемой организацией или ИП, 
зарегистрированным в РФ, или российским представительством иностранной компании, согласно п. 2.1 ст. 210 НК 
РФ, до конца 2024 года платят 13% если сумма налоговых баз за налоговый период равна или менее 5 млн рублей, 
если сумма налоговых баз за налоговый период более 5 млн рублей — 650 тысяч рублей и 15%. Рассчитывается от 
суммы, сверх 5 млн рублей от налоговой базы (п. 1 ст. 224 НК РФ). Согласно Федеральному Закону от 31.07.2023 
№  389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и  о  приостановлении действия абзаца второго пункта  1 статьи  78 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» место оказания услуг не принимают во внимание при 
расчёте НДФЛ.

Исполнитель нерезидент, осуществляющий работы или услуги по договору ГПХ не обязан осуществлять уплату 
НДФЛ в бюджет страны согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ в случае указания места оказания услуг в договоре — ино-
странное государство. При этом уплата НДФЛ не осуществляется за весь год, даже если статус нерезидента приобретен 
в конце календарного года. Если же указано место оказания РФ или не указано никакого места нерезидент уплачивает 
НДФЛ в размере 30%. Заказчик является налоговым агентом и самостоятельно осуществляет оплату налогов в бюджет, 
что в свою очередь исключает обязанности Исполнителя в подаче налоговой декларации о доходах.

В иных случаях Исполнители в бюджет РФ не осуществляет никаких уплат по налогам, при условии проживания 
более 183 календарных дней за приделами РФ в течение года, осуществлении деятельности для иностранной компании, 
с последующим получением дохода на счет, открытый в иностранном Банке.

Гл. 37 и 39 ГК РФ, Федеральным Законом №  115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», При-
казом МВД России от 30.07.2020 №  536, который утвердил комплект документов и процедур по работе с иностран-
ными сотрудниками, регулируется взаимоотношения Заказчика и Исполнителя-нерезидента по подрядным и Дого-
ворам ГПН на оказание возмездных услуг.

Заказчику, согласно рекомендациям Министерства труда РФ, следует заключать договор гражданско-правового 
характера с  Исполнителем из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). В  письме от 15.04.16 №  17–3/
ООГ-578 Минтруда РФ рекомендует заключать с иностранным гражданином, нерезидентом РФ договор ГПХ в связи 
с тем, что работодатель не имеет возможности обеспечить безопасные условия труда, регламентированные ст. 312.3 ТК 
РФ. При этом на государственном уровне выгоднее с точки зрения уплаты налогов в бюджет оформлять с удаленными 
сотрудниками из стран ЕАЭС трудовой договор, о чем свидетельствуют рекомендации Налоговой инспекции и Мини-
стерства финансов РФ.
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С 01.01.2025 года пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК РФ вносит изменения, согласно которому место оказания услуг и статус 
налогового резидентства не будут иметь никакого значения для расчета налога. Для исчисления налога применяться 
стандартная ставка в 13% или 15%. Вознаграждения будут считаться полученными в России, если выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств инди-
видуализации осуществлялось с использованием информационных систем, технические средства которых находятся 
в России, Интернет-ресурсов из российской национальной доменной зоны, а также Российских комплексов программ-
но-аппаратных средств. При этом должно соблюдаться одно или несколько условий:

Физлицо получает денежные средства на р/с Банка, находящегося на территории РФ. Физлицо — резидент РФ. Ис-
точником дохода является организация, зарегистрированная в РФ, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 
адвокатом, или филиалом иностранной фирмы в России.

При этом с 2025 года к доходам физических лиц будет применяться прогрессивная шкала налогообложения. 13% 
применимо к годовому доходу до 200 тыс. в месяц. На разницу части дохода, превышающую 2,4 млн рублей в год до 
5 млн в год, — 15%. На разницу части дохода, превышающую 5 млн рублей в год до 20 млн рублей в год, — 18%. На раз-
ницу части дохода, превышающую 20 млн рублей в год до 50 млн рублей в год — 20%. На разницу части дохода, пре-
вышающую 50 млн рублей в год — 22%. Исходя из этого в течение года Исполнителю может устанавливаться 5 разных 
ставок НДФЛ в зависимости от пороговой суммы дохода в течение года.

Исполнители могут подпадать под двойное налогообложение после потери статуса налогового резидента и будут 
платить налоги в России и в стране пребывания по причине приостановки Указом Президента Российской Федерации 
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от 08.08.2023 года №  585 действия международных соглашений об избежание двойного налогообложения с Соединён-
ными Штатами Америки, Швецией, Румынией, Люксембургом, Великобританией, Болгарией, Словенией, Словакией, 
Венгрией, Албанией, Ирландией, Бельгией, Хорватией, Южной Кореей, Чехией, Канадой, Швейцарией, Польшей, Да-
нией, Черногорией, Италией.

Стоит обратить внимание, что в НК РФ не внесены соответствующие правки и не урегулирован вопрос с налого-
выми вычетами для нерезидентов (п. 3, 4 ст. 210 НК). Налоговый нерезидент не имеет права на применение налоговых 
вычетов, несмотря на то, что исправно осуществляет уплату стандартной налоговой ставки. С 01.01.2025 года такое фи-
зическое лицо платит повышенный налог при продаже имущества, он составит 30% при условии неистечения мини-
мального срока владения в 3–5 лет. Стоит обратить внимание на что, что у Продавца отсутствует право за счет приобре-
тения нового недвижимого имущества уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов на его покупку. От сдачи 
недвижимости в аренду налог для нерезидента составляет 30%. Уменьшить данный налог сдавая недвижимость физ-
лицу до 4% можно оформив самозанятость.

В НК РФ не были внесены изменения, касающиеся налогообложения самозанятых. От места их нахождения и рези-
дентства налоговая ставка не зависит.

Для ИП на УСН не имеет значения статус налогового резидента. Они оплачивают налог по ставке, в соответствии 
с выбранным объектом «доходы» или «доходы-расходы». Указанные ставки по УСН могут быть снижены решением 
субъекта РФ, на территории которого ИП стоит на учете.

Законодательно были упрощены процессы, позволяющие Заказчикам не отслеживать статус резидентства удаленных 
Исполнителей, исключена необходимость отслеживания и определения времени, которое такие Исполнители провели 
за пределами территории РФ, что в свою очередь позволило определить чёткие и эффективные механизмы контроля.
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Система правового регулирования деятельности органов прокуратуры 
по надзору за исполнением законов в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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В рамках данной статьи автором на основании анализа норм действующего законодательства, трудов ученых ис-
следуется система правового регулирования деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проведенного анализа 
делается вывод относительно функционирования указанной системы правового регулирования и деятельности проку-
ратуры в данной сфере.

Ключевые слова: деятельность прокуратуры в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, профилактика правонарушений несовершеннолетних, безнадзорность несовершеннолетних, проблемы дея-
тельности прокуратуры в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

The system of legal regulation of the activities of the prosecutor’s 
office for supervision of the implementation of laws in the field 

of prevention of neglect and juvenile delinquency

Within the framework of this article, the author, based on the analysis of the norms of current legislation, the works of scientists, 
examines the system of legal regulation of the activities of the prosecutor’s office to oversee the implementation of laws in the field of 
prevention of neglect and juvenile delinquency. Based on the results of the analysis, a conclusion is drawn regarding the functioning 
of the specified system of legal regulation and the activities of the prosecutor’s office in this area.

Keywords: activities of the prosecutor’s office in the field of prevention of neglect and juvenile delinquency, prevention of juvenile 
delinquency, neglect of minors, problems of the prosecutor’s office in the field of prevention of juvenile neglect.

Деятельность органов прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов в  сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних имеет 
огромное значение для обеспечения благополучия и без-
опасности молодежи. Эта деятельность включает в  себя 
несколько ключевых аспектов.

1. Мониторинг и  контроль за соблюдением законов. 
Органы прокуратуры регулярно проводят проверки ор-
ганов и  учреждений, ответственных за профилактику 
безнадзорности и  правонарушений среди несовершен-
нолетних. Это включает в  себя образовательные учре-
ждения, социальные службы, органы внутренних дел 
и другие структуры, задействованные в этой сфере. Про-
куроры анализируют выполнение программ и  меро-
приятий по профилактике правонарушений, проверяют 
качество и эффективность работы этих учреждений.

2. Взаимодействие с государственными и обществен-
ными организациями. Органы прокуратуры активно со-
трудничают с  различными государственными и  обще-
ственными организациями, занимающимися вопросами 
защиты прав детей. Они участвуют в  разработке и  реа-
лизации программ и проектов, направленных на предот-
вращение правонарушений среди несовершеннолетних. 
Такое сотрудничество позволяет обеспечить комплексный 

подход к решению проблем безнадзорности и правонару-
шений.

3. Защита прав и  интересов несовершеннолетних. 
Прокуроры принимают меры по защите прав и законных 
интересов детей, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, а  также тех, кто стал жертвой преступлений. 
Они обеспечивают соблюдение прав детей на образо-
вание, медицинскую помощь, социальное обеспечение 
и другие услуги. В случае выявления нарушений прав не-
совершеннолетних, прокуратура принимает меры для их 
устранения и привлечения виновных к ответственности.

4. Пропаганда правовых знаний. Одним из важнейших 
направлений деятельности органов прокуратуры явля-
ется правовое просвещение населения, в том числе несо-
вершеннолетних. Прокуроры проводят лекции, семинары 
и другие мероприятия, направленные на повышение пра-
вовой грамотности молодежи, информируют их о правах 
и обязанностях, а также о последствиях правонарушений. 
Это способствует формированию у  детей и  подростков 
правосознания и ответственного отношения к своим по-
ступкам.

5. Анализ и  обобщение практики. Органы прокура-
туры проводят анализ и обобщение практики работы по 
профилактике безнадзорности и  правонарушений не-
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совершеннолетних. На основе полученных данных раз-
рабатываются рекомендации и  предложения по совер-
шенствованию законодательства и  улучшению работы 
соответствующих органов и  учреждений. Это позволяет 
повысить эффективность профилактических мер и обес-
печить их соответствие современным требованиям.

Таким образом, деятельность органов прокуратуры 
в  сфере надзора за исполнением законов по профилак-
тике безнадзорности и  правонарушений несовершенно-
летних играет ключевую роль в  обеспечении правопо-
рядка и  защиты прав детей. Эффективное выполнение 
этих функций способствует созданию безопасной и  бла-
гополучной среды для подрастающего поколения.

В последние годы обеспечение благополучного и защи-
щенного детства стало одним из основных национальных 
приоритетов России, что нашло свое отражение в Нацио-
нальной стратегии действий в  интересах детей на 2012–
2017 годы.

Указом Президента РФ от 29 мая 2017 г. №  240 в Рос-
сийской Федерации 2018–2027 годы объявлены Десяти-
летием детства  [1]. Приняты и  реализуются Концепция 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025  года  [2], Концепция государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года [3], Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2025  года  [4], Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года [5], 
Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [6], Концепция ин-
формационной безопасности детей, а также другие доку-
менты стратегического планирования, направленные на 
совершенствование механизма защиты детей.

Несмотря на принимаемые на государственном и  му-
ниципальном уровне меры по обеспечению прав и  за-
конных интересов детей, проведенный нами анализ сви-
детельствует о  сохранении в  последние годы негативных 
тенденций в  состоянии законности в  сфере соблюдения 
и охраны прав и законных интересов несовершеннолетних.

Так, если в 2019 г. общее количество выявленных про-
курорами нарушений в  сфере соблюдения прав и  инте-
ресов несовершеннолетних составило 673 323, в 2020 г. — 
688 049, в 2021 — уже 758 899 таких нарушений [7].

Органы прокуратуры играют важную роль в  защите 
детей, особенно тех, кто находится в социально опасном 
положении. Такие дети могут быть либо безнадзорными, 
либо беспризорными, и  они находятся в  ситуации, ко-
торая представляет опасность для их жизни и  здоровья 
или не соответствует требованиям воспитания и  со-
держания. Кроме того, они могут совершать правонару-
шения или антиобщественные действия. В связи с этим, 
органы прокуратуры, осуществляющие надзор за соблю-
дением законов о  профилактике безнадзорности и  пра-
вонарушений несовершеннолетних, играют все более 
важную роль. Деятельность этих органов в  отношении 
семей, находящихся в социально опасном положении, ре-

гулируется федеральными законами, такими как «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолетних» от 24  июня 1999  года, 
«О  полиции» от 7  февраля 2011  года и  «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» от 23 июня 2016 года (Закон №  182-ФЗ), а также 
другими нормативными правовыми актами. Таким об-
разом, органы прокуратуры, соблюдая законы и осущест-
вляя надзор, выполняют важную функцию в обеспечении 
защиты и благополучия детей, находящихся в социально 
опасном положении.

В соответствии с  п.  2 ч.  1 ст.  5 Закона №  182-ФЗ ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации отнесены 
к  субъектам профилактики правонарушений. При этом, 
как верно отмечает А. Ю. Винокуров, несмотря на имею-
щуюся систему норм в Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики правонарушений в  Российской 
Федерации», посвященных органам прокуратуры, непо-
средственная роль ее органов в профилактике правонару-
шений фактически сводится к надзору за исполнением за-
конов субъектами профилактической деятельности [8].

В систему правового регулирования надзорной дея-
тельности органов прокуратуры в этой сфере правоотно-
шений, наряду с перечисленными нормативными право-
выми актами и Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№  2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации», несо-
мненно, входят также указания и  приказы Генерального 
прокурора Российской Федерации (далее — Генеральный 
прокурор РФ).

Основополагающим ведомственным нормативным 
правовым актом является приказ Генерального прокурора 
РФ от 13  декабря 2021 г. №  744 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о не-
совершеннолетних, соблюдением их прав и законных ин-
тересов» [9]. В чем же его отличие от ранее действующих 
приказов Генерального прокурора РФ от 22 июня 2001 г. 
№  38 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов о несовершеннолетних и молодежи» и от 
26 ноября 2007 г. №  188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о  несовершеннолетних 
и молодежи» и в чем его преимущества по вопросам ор-
ганизации и  осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов о  профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних?

Для прокуроров приказом №  744 расширен круг ис-
точников информации об имеющихся нарушениях прав 
несовершеннолетних, к  которым отнесены: ежедневный 
мониторинг соблюдения прав и  законных интересов не-
совершеннолетних с  использованием средств массовой 
информации и  информационно-телекоммуникационных 
сетей (п.  1.2); тематические приемы граждан и  встречи 
с  советами родителей (законных представителей) обуча-
ющихся (абз. 3 п. 2.1.4).

В организациях с круглосуточным пребыванием детей 
предписано организовать размещение «почтового ящика 
прокурора», проверка которого осуществляется проку-
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рорским работником не реже одного раза в 3 дня (абз. 6 
п. 2.1.11 приказа №  744).

В июне 2022 года в районной прокуратуре Ростовской 
области поступило анонимное обращение, заявляющее 
об отсутствии психолога в  ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних». В  результате 
проведенной прокурорской проверки было установлено 
подтверждение этого факта, и  директору учреждения 
было представлено о  внесении изменений в  ситуацию. 
После рассмотрения представления было принято ре-
шение о привлечении ответственного должностного лица 
к дисциплинарной ответственности. Кроме того, впервые 
в приказе №  744 были закреплены обязанности по осуще-
ствлению надзора за антинаркотическими комиссиями 
для органов прокуратуры в  качестве субъекта системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений не-
совершеннолетних, что является новым развитием в  их 
функциональных обязанностях.

Ранее действовавший приказ Генерального проку-
рора РФ от 22 июня 2001 г. №  38 в п. 10.1 предусматривал 
участие прокуроров в  работе комиссий по делам несо-
вершеннолетних и  защите их прав, реагирование на не-
обоснованное изменение статуса комиссий, попытки 
их ликвидаций, а приказ Генерального прокурора РФ от 
26 ноября 2007 г. №  188 в п. 10.1, помимо аналогичных по-
ложений, требовал периодически анализировать прак-
тику рассмотрения комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав дел, связанных с при влечением 
к  административной ответственности несовершенно-
летних, родителей и законных представителей.

Прокурором №  744 в  приказе были конкретизиро-
ваны полномочия по осуществлению надзора за комис-
сиями по делам несовершеннолетних и  защите их прав. 
Важным моментом стало уточнение периодичности про-
курорского анализа административной практики ко-
миссий, которое должно проводиться не реже одного раза 
в полугодие. Кроме того, прокурорам была поручена обя-
занность анализировать исполнение законов комиссиями 
при принятии постановлений по отнесенным к их компе-
тенции вопросам.

Этот пункт приказа имеет важное значение, поскольку 
члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав не всегда обладают специализированным образо-
ванием и не всегда хорошо ориентируются в нормах ад-
министративного права. Они часто рассматривают все 
поступающие материалы об административных право-
нарушениях. Прокурорам следует уделять должное вни-
мание данному вопросу.

В примере прокуратура Советского района г. Тамбова 
Тамбовской области протестовала против постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации г. Тамбова, в  котором было прекра-
щено производство по делу об административном право-
нарушении несовершеннолетнего 2001 года рождения по 
части 2 статьи 12.26 КоАП РФ в связи с отсутствием со-
става административного правонарушения [10].

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав принято необоснованное решение. В  протесте, на-
правленном в суд, прокуратура просила отменить поста-
новление комиссии по делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав и  направить дело на новое рассмотрение 
в орган, правомочный рассматривать дело.

Удовлетворив протест прокуратуры, суд отменил по-
становление комиссии и  направил административное 
дело на новое рассмотрение.

В приказе №  744 в п. 2.1.12 указано на необходимость 
при организации надзора за исполнением законов о про-
филактике безнадзорности и  правонарушений несовер-
шеннолетних иметь в  виду обязательность принятия 
региональных и муниципальных программ по профилак-
тике безнадзорности и  правонарушений несовершенно-
летних в  соответствии с  Концепцией развития системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений несо-
вершеннолетних на период до 2025  года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 марта 2017 г. №  520-р [4].

В результате прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства об охране прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в I полугодии 2022 года на территории Ро-
стовской области были выявлены следующие нарушения: 
неполнота финансирования и  реализации программных 
мероприятий по профилактике безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолетних, присутствие незаконных 
положений в  муниципальных нормативных актах, отсут-
ствие необходимых мероприятий в  муниципальных про-
граммах, направленных на профилактику семейного небла-
гополучия, а также нарушения при реализации программ.

Для каждого выявленного нарушения были применены 
соответствующие меры прокурорского реагирования, так 
как неблагополучие несовершеннолетних связано, в  том 
числе, с недостаточной эффективностью работы органов 
системы профилактики при реализации муниципальных 
программ.

С целью профилактики самовольных уходов несовер-
шеннолетних в приказе №  744 в пункте 2.2.8 закреплено 
требование обращать внимание на объяснения ребенка 
о  причинах самовольного ухода и  проводить проверку 
условий его жизни и  воспитания (включая выявление 
фактов жестокого обращения, унижения человеческого 
достоинства и  склонения к  правонарушениям со сто-
роны взрослых, в том числе через использование сети Ин-
тернет). При систематических случаях ухода следует выяс-
нять причины такого поведения у несовершеннолетнего.

На защиту прав и законных интересов детей, находя-
щихся в социально опасном положении, направлен абз. 4 
п.  2.1.11 приказа №  744, который предписывает проку-
рорам самостоятельно при наличии оснований обра-
щаться в  суд с  требованиями о  принудительном обмене 
или выселении совместно проживающих с несовершенно-
летними лиц, лишенных в отношении них родительских 
прав, давать при этом оценку действиям (бездействию) 
органов опеки и попечительства [11].
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Важно отметить, что прокурор обращается с  заявле-
нием о принудительном обмене или выселении совместно 
проживающих с  несовершеннолетним лиц, лишенных 
в отношении них родительских прав, в случае, если органы 
опеки и попечительства не обращаются в суд с аналогич-
ными требованиями в защиту прав несовершеннолетних. 
При этом п. 2.1.17 приказа №  744 обязывает прокуроров 
обеспечить контроль за исполнением судебных решений, 
вынесенных судами по искам прокурора в  защиту прав 
и законных интересов детей.

Подводя итог проведенного нами анализа правовой ре-
гламентации деятельности органов прокуратуры по над-
зору за исполнением законов о профилактике безнадзор-
ности и  правонарушений несовершеннолетних, можно 

сделать следующие выводы. Приказы Генерального проку-
рора Российской Федерации в действующей системе пра-
вового регулирования деятельности органов прокуратуры 
по надзору за исполнением законов о профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних иг-
рают весьма значимую роль. Приказ №  744 детализирует 
и конкретизирует действия прокуроров по вопросам орга-
низации и осуществления надзора за органами и учрежде-
ниями системы профилактики, ориентирует на пресечение 
и предупреждение любых нарушений в данной сфере пра-
воотношений, направлен на защиту и  восстановление 
в  полном объеме нарушенных прав детей, находящихся 
в  социально опасном положении, повышение эффектив-
ности данного направления прокурорского надзора.
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Особенности процедуры мирового соглашения в деле о банкротстве гражданина
Губанова Варвара Александровна, студент

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт банкротства физических лиц в настоящее время претерпевает множество изменений со стороны законода-
теля, что вызывает повышенный интерес к природе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина с теоретико-
правовой точки зрения. В настоящей статье рассматриваются особенности процедуры мирового соглашения в рамках дела 
о банкротстве и института мирового соглашения как самостоятельной гражданско-процессуальной единицы.

Ключевые слова: банкротство физических лиц, должник, кредиторы, мировое соглашение.

Peculiarities of the settlement agreement procedure in a bankruptcy case of a citizen

The institution of bankruptcy of individuals is currently undergoing many changes on the part of the legislator, which causes in-
creased interest in the nature of the procedures used in the case of bankruptcy of a citizen from a theoretical and legal point of view. 
This article examines the features of the settlement agreement procedure within the framework of a bankruptcy case and the institu-
tion of settlement agreement as an independent civil procedural unit.

Keywords: bankruptcy of individuals, debtor, creditors, settlement agreement.

Процедура мирового соглашения в рамках дела о банк-
ротстве гражданина имеет значительное преимуще-

ство относительно иных процедур. В  свою очередь яв-
ляется инструментом к  разрешению конфликта между 
должником и  кредиторами, так как обеспечивает баланс 
интересов обеих сторон. Кроме того, мировое соглашение 
защищает и публичные интересы, поскольку способствует 
поддержанию экономических отношений на уровне госу-
дарства.

Согласно статье  2 Федерального закона «О  несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №  127-ФЗ  [1] 
(далее — Закон о  банкротстве) мировое соглашение — 
процедура, применяемая в  деле о  банкротстве на любой 
стадии его рассмотрения в целях прекращения производ-
ства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами.

Следует отличать мировое соглашение, которое заклю-
чается сторонами в порядке гражданского судопроизвод-
ства от процедуры, проводимой в рамках дела о банкрот-
стве гражданина. В процессуально-правовом смысле под 
мировым соглашением понимается принятое сторонами 
и  утвержденное судом соглашение, согласно которому 
истец и  ответчик приобретают новые права и  обязан-
ности путем взаимных уступок, что приводит к  разре-
шению гражданско-правового спора.

ГПК РФ содержит лишь формальные условия такого 
способа прекращения гражданско-правового спора, как 
мировое соглашение. Так, не конкретизированы ни форма 
соглашения сторон, ни содержание порядка урегулиро-
вания спорного вопроса субъектов. Несмотря на это, ми-
ровое соглашение в процессуально-правовом понимании 
является наиболее масштабным инструментом правового 
регулирования относительно аналогичного института 
в процедуре банкротства гражданина.

Что же касается процедуры мирового соглашения 
в деле о банкротстве физического лица, важно отметить, 
что она имеет свои особенности и  отличается от иных 
процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.

Первая особенность: мировое соглашение может быть 
заключено на любой стадии дела о  банкротстве, но не 
ранее проведения первого собрания кредиторов. В  том 
числе заключение возможно и  в  период осуществления 
других процедур.

Вторая особенность: роль финансового управляющего 
в  данной процедуре малозначительна, поскольку ми-
ровое соглашение выходит за рамки производства по делу 
о банкротстве гражданина.

Третья особенность: процедура не направлена на вос-
становление платежеспособности физического лица, так 
как преследует единственную цель — прекращение произ-
водства по делу. Однако на этот счет Ю. П. Свит считает, 
что несмотря на то, что мировое соглашение предполагает 
взаимные уступки со стороны должника и кредиторов, не 
исключается, что, произведя все необходимые расчеты, 
должник будет ликвидирован в  силу отсутствия средств 
для продолжения деятельности. Тем не менее, суды не-
редко рассматривают мировое соглашение как реабили-
тационную процедуру и  отказывают в  утверждении ми-
ровых соглашений, не направленных на восстановление 
платежеспособности должника [3].

В правовой доктрине существует несколько подходов 
к  определению правовой природы процедуры мирового 
соглашения в  деле о  банкротстве должника. Некоторые 
авторы относят его к  категории процессуальных дей-
ствий [4]. Другие же считают, что преобладает материаль-
но-правовая природа  [5]. Однако если считать мировое 
соглашение гражданско-правовым договором, появляется 
противоречие: нарушение принципа свободы договора.
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Предполагается данная связь с  тем, что процедуры 
в  деле о  банкротстве гражданина имеют публично-пра-
вовой элемент, а  конкретно при мировом соглашении 
присутствуют уполномоченные органы, перед которыми, 
как правило, практически у любого должника имеется за-
долженность по уплате обязательных платежей, участ-
вуют наравне с конкурсными кредиторами.

Что касается структуры мирового соглашения 
в рамках дела о банкротстве, она должна содержать поло-
жения о порядке и сроках исполнения обязательств, в том 
числе и информацию об изменении порядка и сроков. Как 
было указано выше, мировое соглашение направлено на 
достижение баланса интересов должника и  кредиторов, 
поэтому должно соответствовать принципу равноправия 
сторон.

Мировое соглашение, аналогично плану реструктури-
зации, утверждается судом, носит обязательных характер, 
как для должника, так и для кредиторов, уполномоченных 
органов и третьих лиц. Важно, что суд может утвердить 
его только при отсутствии задолженности по требова-
ниям кредиторов первой и  второй очереди, так как эти 
требования мировым соглашением урегулированы быть 
не могут.

Говоря о  последствиях, стоит отметить, что неиспол-
нение мирового соглашения влечет исполнительное про-
изводство без расторжения первого.

Существует и  другой спорный вопрос относительно 
данной процедуры: должны ли применяться ограничения, 
которые наступают по окончании иных процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве гражданина. Теория и прак-
тика не дает определенного ответа. Одни специалисты 
считают, что ограничения, применяемые после процедур 
реструктуризации долгов или реализации имущества не 
применимы, поскольку заключение мирового соглашения 
предполагает погашение задолженностей должника перед 
кредиторами, то есть списание долгов не происходит [6]. 
Исходя из норм Закона о  банкротстве, можно отметить, 
что последствия для должника всё же наступают, если за-
ключение мирового соглашение произошло после при-
знания гражданина банкротом.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 
мировое соглашение является универсальной реабилита-
ционной процедурой в рамках дела о банкротстве, благо-
даря которой обеспечивается баланс интересов должника 
и кредиторов. Главной особенностью процедуры является 
возможность её инициирования на любой стадии произ-
водства по делу. Спорные вопросы ставят под сомнение 
отнесение данной категории к видам прекращения произ-
водства по делу в связи с признанием гражданина банк-
ротом, поскольку мировое соглашение сочетает в  себе 
черты, как процессуально-правового, так и материально-
правового характера.
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Статус финансового управляющего как ключевой фигуры  
в деле о банкротстве гражданина
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Процедура банкротства физических лиц пользуется достаточной популярностью среди граждан в настоящее время. 
Статус финансового управляющего имеет большое значение в  рамках обеспечения справедливого баланса должника 
и кредиторов. В статье рассматриваются спорные вопросы относительно круга обязанностей, предоставленного фи-
нансовому управляющему законодательством о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство физического лица, должник, кредиторы, финансовый управляющий.
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The status of a financial manager as a key figure in a citizen’s bankruptcy case

The bankruptcy procedure for individuals is quite popular among citizens at present. The status of the financial manager is of great 
importance in ensuring a fair balance between the debtor and creditors. The article discusses controversial issues regarding the range 
of responsibilities granted to the financial manager by bankruptcy legislation.

Keywords: bankruptcy of an individual, debtor, creditors, financial manager.

Финансовый управляющий является ключевой фи-
гурой в деле о банкротстве гражданина.

Так, согласно статье  2 Федерального закона «О  несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №  127-ФЗ [1] 
(далее — Закон о  банкротстве), финансовый управля-
ющий — это арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гра-
жданина. Исходя из определения можно сделать вывод, 
что арбитражный управляющий является общим поня-
тием по отношению к частному — финансовому управля-
ющему.

Закон о  банкротстве предусматривает довольно ши-
рокий круг обязанностей финансового управляющего. 
Предполагается, что главная из них — это выявление и со-
хранение имущества гражданина, а  также контроль фи-
нансовых операций. Исполнение данной обязанности 
может позволить финансовому управляющему грамотно 
выбрать ту или иную процедуру, которая применяется 
в  деле о  банкротстве должника, а  также свести на ми-
нимум его возможные финансовые потери.

К главной формальной обязанности финансового 
управляющего можно отнести ведение реестра требо-
ваний кредиторов, созыв и  проведение собрания креди-
торов с последующим направлением отчетности в арби-
тражный суд.

В обязанности управляющего также относится выяв-
ление признаков преднамеренного и  фиктивного банк-
ротства гражданина. Через эти действия можно оценить 
добросовестность должника, а  также выявить подозри-
тельные оспоримые сделки.

Существует одна обязанность, предусмотренная за-
коном, которая в  большей степени вызывает недоверие 
у  граждан-должников: получение и  выдача денежных 
средств гражданину в рамках процедуры реализации иму-
щества.

В этой процедуре финансовый управляющий закры-
вает счета должника, которые имеются в  банках, а  все 
доходы гражданина поступают в  конкурсную массу, за 
исключением прожиточного минимума на должника 
и членов его семьи, так как, согласно ГПК РФ, взыскание 
на это имущество запрещено. Управляющий открывает 
один счет, где формируется конкурсная масса, и  ежеме-
сячно перечисляет должнику определенную денежную 
сумму, которая предусмотрена законом в  той или иной 
ситуации.

Круг прав и  обязанностей финансового управляю-
щего закреплен в статье 213.9 Закона о банкротстве. Так, 

согласно закону, финансовый управляющий имеет право 
получать информацию о  финансовом положении долж-
ника, его имуществе и доходах через запросы в соответ-
ствующие органы (кредитные организации, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления).

Данное право позволяет финансовому управляющему 
обратиться в  суд с  ходатайством о  принятии обеспечи-
тельных мер, позволяющих сохранить имущество долж-
ника на время процедуры.

Однако некоторые органы отказывают финансовому 
управляющему в предоставлении сведений о финансовом 
состоянии должника, либо иных фактов, имеющих зна-
чение для прохождения процедур банкротства. ЗАГС ссы-
лается на Федеральный закон от 15.11.1997 г. №  143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»  [2] (далее — Закон 
Об актах гражданского состояния), который не преду-
сматривает права финансового управляющего на полу-
чение информации. В данном вопросе возникает спорная 
ситуация на фоне коллизии нормативно-правовых актов 
из-за чего финансовый управляющий не может в полной 
мере пользоваться своими правами, предусмотренными 
Законом о банкротстве и эффективно осуществлять свою 
деятельность.

Так Арбитражный суд Пермского края в Определении 
от 05.06.2024 по делу №  А50–15719/22 [3] отразил порядок 
истребования необходимых сведений из Управления за-
писи актов гражданского состояния в  отношении долж-
ника по заявлению финансового управляющего. Данный 
пример иллюстрирует тот факт, что у финансового управ-
ляющего отсутствуют полномочия на самостоятельное 
получение необходимых сведений о должнике, из-за чего 
нагрузка на арбитражные суды увеличивается.

На фоне указанной проблемы представляется ло-
гичным внести изменения в  пункт  3 статьи  13.2 Закона 
Об актах гражданского состояния, включив финансового 
управляющего в перечень субъектов, имеющих право на 
получение сведений, содержащихся в  Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния 
по предварительному запросу.

Проанализировав правовой статус финансового управ-
ляющего, можно сделать следующие выводы. Финансовый 
управляющий — это важная фигура в деле о банкротстве, 
так как именно от него зависит эффективность процедуры 
для должника и  кредиторов, а  также исход дела о  банк-
ротстве. Статья 213.9 Закона о банкротстве закрепляет не 
весь перечень прав и обязанностей финансового управля-
ющего, отдельные правомочия могут встречаться в иных 
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нормах закона. Кроме того, некоторые положения про-
тиворечат правовым нормам смежного законодательства 

из-за чего порождают коллизию права и неоднозначную 
судебную практику.
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Мошенничество в сфере кредитования. Актуальные проблемы квалификации
Евстигнеева Полина Михайловна, студент магистратуры

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

На мой взгляд, сама тема и проблематика кредитования 
максимально актуальна в современном мире. На сего-

дняшний день мало кто может позволить себе приобрести 
квартиру или автомобиль, не прибегая к кредитным сред-
ствам. От вседозволенности и  массовости кредитования 
вытекает множество проблем, как для кредитных органи-
заций, так и для обычных граждан. Финансовая безграмот-
ность населения и  гонка конкуренции кредитных органи-
заций, «подталкивает» людей к  тому, что они совершают 
уголовно наказуемые деяния, сами того не осознавая. Но, 
как мы знаем, незнание не освобождает от ответственности. 
Таким образом, уже в 2012 году в Уголовный Кодекс РФ вве-
дена отдельная статья «Мошенничество в  сфере кредито-
вания» (ст. 159.1 УК РФ) [2]. В своей работе я хочу рассмо-
треть проблемы применения данной статьи УК на практике.

Возможно ли представить жизнь современного обще-
ства без кредитов? Конечно, нет. Приобрести автомобиль 
среднего класса, просто отложив часть средств с  зара-
ботной платы несколько месяцев — практически нере-
ально. Что уж говорить о покупке квартиры. А многочис-
ленные рекламные ролики и  маркетинговые ходы лишь 
показывают «прелести красивой жизни». Так или иначе, 
даже не поддаваясь рекламе, мало кто обходится в жизни 
без кредитования. У каждого второго человека оформлен 
ипотечный займ или кредит на покупку автомобиля.

Остановимся подробнее на автокредитовании. Пред-
положим, вы решили приобрести автомобиль, поставив 
себе «ограничительный» барьер в  определенной сумме, 
т. е. решили для себя, что купите автомобиль не дороже, 
например, 1 500 000  рублей. Приходя в  автосалон, вы 
столкнётесь с  менеджером, который, безусловно, начнёт 
вам ненавязчиво показывать автомобили, которые чуть 

дороже. Он будет рассказывать вам о  преимуществах 
именно этого автомобиля перед другим, рассказывать 
о «плюсах» тех, или иных опций, которые увеличат стои-
мость автомобиля. Что происходит с вами в этот момент? 
Я сама была в такой ситуации и помню, как начинают «за-
гораться глаза», как ты начинаешь думать о том, что это 
ведь всего лишь «чуть-чуть» дороже, чем ты планировал, 
но насколько лучше! И в этот момент мы думаем, что ни-
чего страшного, что дороже — потянем. А еще начинают 
предлагать скидки, подарки. Ну как тут устоишь?

Удобство оформления и получения кредита сейчас на 
высшем уровне. Заявка оформляется там же в автосалоне, 
выдача кредита не занимает много времени и  уже через 
час, два после посещения автосалона вы можете уехать 
на новом автомобиле. Никакие справки о  доходах, заве-
ренные копии трудовых книжек — уже давно не нужны. 
Только заполнить анкету, подписать и всё. К сожалению, 
эта быстрота и  простота оформления кредита и  не даёт 
нам времени «одуматься» и  грамотно оценить свои воз-
можности. Менеджер, который помогает вам в  оформ-
лении кредита, поможет рассчитать ежемесячный платеж 
по кредиту. А  дальше наступает самый интересный мо-
мент: глаза у вас уже «горят», вы считаете, что платеж, ко-
торый является половиной, а может даже чуть больше ва-
шего дохода — вам приемлем, но Банк может и не одобрить 
кредит с  такой платежеспособностью. И  вы указываете 
доход чуть выше реального, вы ведь для себя решили, что 
справитесь с  выплатой, что тут такого? Да и  менеджер, 
который заинтересован в  продаже, подсказывает: «не 
страшно, все так делают». А если вы, как сейчас модно, ра-
ботаете «фрилансером» или зарабатываете деньги в  со-
циальных сетях? И нигде вы не оформлены официально. 
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Тоже не беда: указываете предыдущее место работы или 
данные конторы приятеля и всё. Вот вы и заполнили ан-
кету, оформили кредит, уехали на новеньком автомобиле, 
при этом даже не осознав, что совершили уголовное пре-
ступление. И не имеет значения будете вы в срок оплачи-
вать кредит или нет. Ведь данное преступление окончено 
именно с момента выдачи кредита.

Рассмотрим теоретическую составляющую данного 
преступления. Как мы знаем: деяние определяется как 
преступление, если содержит в  себе все признаки со-
става преступления. Что это для такого преступления как 
«Мошенничество в  сфере кредитования»? Предмет пре-
ступления — денежные средства, предоставляемые кре-
дитором заемщику на условиях кредитного договора. 
Объект — это общественные отношения, сложившиеся 
в  сфере кредитования. Субъект — вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Объективная сторона — со-
стоит в хищении денежных средств, полученных от креди-
тора путем обманного предоставления заведомо ложных 
либо недостоверных сведений. Субъективная сторона 
преступления — характеризуется прямым умыслом, воз-
никшим до момента заключения кредитного договора. 
Преступление окончено с момента получения заемщиком 
кредита в  виде наличных денег или перечисления кре-
дитной суммы на его расчетный счет.

Обратимся к  Постановлению пленума ВС РФ от 
30.11.2017 №  48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и  растрате»: «…13. Действия за-
емщика, состоящие в  получении наличных либо безна-
личных денежных средств путем представления банку 
или иному кредитору заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений с целью безвозмездного обращения де-
нежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц 
при заведомом отсутствии у  него намерения возвратить 
их в  соответствии с  требованиями договора, подлежат 
квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Обман при совершении мошенничества в сфере креди-
тования заключается в представлении кредитору заведомо 
ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, 
наличие которых предусмотрено кредитором в  качестве 
условия для предоставления кредита (например, сведения 
о месте работы, доходах, финансовом состоянии индиви-
дуального предпринимателя или организации, наличии 
непогашенной кредиторской задолженности, об имуще-
стве, являющемся предметом залога)…» [1].

Таким образом, получая кредит, заполняя анкету не-
достоверными данными — вы безусловно совершаете уго-
ловное преступление.

Что же с  практикой применения данной статьи УК? 
Основная проблематика именно в практике применения 
данной статьи. Здесь есть и общая проблема правоохра-
нительных органов: кадровый голод, отсюда нехватка вре-
мени для досконального рассмотрения всех сообщений 
о возможно совершенных преступлениях. А также узкая 
специфика данной статьи. Заключается она в том, что, со-
гласно Постановлению Пленума, Обман при совершении 
мошенничества в  сфере кредитования заключается 
в  представлении кредитору заведомо ложных или недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых 
предусмотрено кредитором в качестве условия для пре-
доставления кредита. И  именно на данном этапе пра-
воохранительные органы не понимают, что именно счи-
тать «предусмотренными кредитором обстоятельствами». 
Ведь не указана конкретика: что это? Какие-то конкретные 
документы или достаточно считать анкету «условием для 
предоставления кредита». Поэтому, как правило, выно-
сятся постановления об отказе в  возбуждении уголов-
ного дела именно за отсутствием состава преступления. 
Таким образом, практика применения данной статьи УК 
достаточно скудна и  добиться реально возбужденного 
уголовного дела по данной статье достаточно проблема-
тично. Мне известна практика одного из крупнейших 
Банков России: подано более 50-ти заявлений о  привле-
чении должников к уголовной ответственности по статье 
«Мошенничество в сфере кредитования», где Банком до-
стоверно установлено, что должники не работали на ука-
занных местах работы, а также не получали заявленный 
доход, однако реально возбужденных уголовных дел по 
данным фактам — 1.

В то время, когда была введена отдельная статья в Уго-
ловных Кодекс РФ «Мошенничество в  сфере кредито-
вания» (ст. 159.1 УК РФ), а именно в 2012 году, кредиты 
выдавались с  предоставлением Банку документов, под-
тверждающих доход и занятость (справка 2-НДФЛ или по 
форме Банка, а также копия трудовой книжки), поэтому 
статья не «конкретизирована» под современные реалии, 
что и  позволяет каждому участнику процесса (Банкам, 
заемщикам, сотрудникам правоохранительных органов) 
трактовать смысл статьи, а  также разъяснения Пленума 
ВС РФ в свою пользу. В связи с этим очевидно, что необ-
ходимо вносить коррективы именно в  законодательную 
базу, т. е. конкретизировать не постановлением Пленума, 
который, как мы знаем, не обязывает сотрудников пра-
воохранительных органов слепо следовать ему, а именно 
внося поправки Федеральным законом в саму статью уго-
ловного кодекса.
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В статье рассматривается такой важный институт как недействительность сделок. Проблема актуальна, по-
скольку субъекты иногда не соблюдают нормы законодательства и заключают не соответствующие законодатель-
ству сделки в силу юридической неграмотности или, наоборот, намеренно для извлечения большей выгоды. В статье 
проводится сравнительный анализ ничтожных и оспоримых сделок и устанавливаются их различия.
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В современном мире ежедневно заключаются тысячи 
различных сделок. Это может быть и при покупке ав-

томобиля, и при оказании услуг, и при передаче некоторых 
прав и т. д. Сделки позволяют указанным действиям при-
обрести юридический статус. При этом порой стороны 
пренебрегают нормами законодательства по разным при-
чинам, что влечет недействительность сделки.

Недействительность сделки — это когда действие, со-
вершенное стороной или сторонами и  закрепленное при 
помощи сделки, не признается в  качестве юридического 
факта и таким образом не может порождать гражданско-
правовые последствия. Это означает, что такая сделка не 
может являться основанием для изменения, возникно-
вения или прекращения правоотношения, ее не суще-
ствует, а  это влечет двухстороннюю реституцию, когда 
стороны возвращают друг другу все, что они получили 
в данной сделке.

Необходимо обратить внимание, что к вопросу о пра-
вовой природе недействительности сделок среди ученых 
нет единого мнения. Появляются такие вопросы, как, 
модно ли считать сделкой в  правовом смысле недей-
ствительную сделку или является ли она правонаруше-
нием.

В научном мире одни считают, что недействительные 
сделки стоит относить к  неправомерным действиям, 
а  значить считать их сделкой в  правовом смысле нельзя 
(О. А. Красавчиков, Ю. К. Толстой). Утверждая это, они 
ссылаются на утверждение, что правомерность носит кон-
ституционный характер [1, с. 32]. Таким образом, в случае, 
если недействительную сделку признать правомерной, то 
она будет считаться соответствующей конституции. Но 
это не соответствует применяемым последствиям.

Другие ученые говорят о  том, что недействительные 
сделки носят двойственный характер: одновременно при-
знаются и сделкой, и правонарушением (Н. В. Рабинович). 
Такие сделки являются неправомерными действиями. 
Данный вывод подкрепляется тем, что неправомерность 
недействительных сделок влечет закрепленные законом 
последствия. [2, с. 11]

Недействительной сделка является в  случае незакон-
ности по своему содержанию; если одна из сторон не 
имеет установленных правомочий на совершение данной 
сделки, если одна из сторон совершила сделку без соб-

ственной воли или волеизъявления; в  случае несоблю-
дения формы сделки.

В науке существует следующая классификация недей-
ствительных сделок: абсолютно недействительные сделки 
(ничтожные) и  относительно недействительные сделки 
(оспоримые). Первые недействительны с  момента их за-
ключения, а вторые сами по себе не лишены юридических 
последствий, но чтобы к  ним были применены послед-
ствия недействительности, нужно подать соответству-
ющее заявление в суд.

Ничтожными сделками в соответствии со статьей 169 
ГК РФ являются сделки, противоречащие основам нрав-
ственности (моральные правила общества) и  правопо-
рядка (нормы поведения, защищающие общественный 
порядок).

Согласно статье  170 ГК РФ ничтожны притворные 
и  мнимые сделки. Мнимой сделкой является сделка, где 
стороны договариваются о выполнении фиктивных дей-
ствий, которые не имеют реального содержания. В данном 
случае у сторон нет намерения создать определенные по-
следствия правового поля. Притворной сделкой является 
сделка, целью которой является прикрытие другой, более 
значимой, но скрытой сделки.

Кроме того, сделку признается ничтожной в случае ее 
совершения недееспособным гражданином в силу психи-
ческого расстройства, признанным таковым судом, мало-
летними. Однако в силу статей 171 и 172 ГК РФ сделка по 
требованию опекуна, родителей или усыновителей может 
быть признана судом действительной, если существует 
выгода для указанных лиц.

Оспоримыми сделки являются, например, в  следу-
ющих случаях: если она была совершена лицом, дееспо-
собность которого ограничена судом; если лицо не спо-
собно понимать значение своих действий или руководить 
ими; если она совершена под влиянием существенного за-
блуждения, путем обмана, насилия, угрозы или других не-
благоприятных обстоятельств [3, с. 228].

Кроме того, у данных видов сделок различны порядок 
признания их недействительными, круг лиц, которые 
вправе заявлять о  недействительности сделок и  исчис-
ление срока исковой давности.

Так, чтобы признать ничтожную сделку недействи-
тельной, нет необходимости обращаться в суд, она не по-
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рождает правовые последствия с момента ее заключения. 
А  для того, что оспоримую сделку признать недействи-
тельной, необходимо обратиться в суд и привести доказа-
тельства нарушения законодательства [4, с. 51].

По кругу лиц рассматриваемые сделки отличаются тем, 
что в  отношении оспоримой сделки в  суд может обра-
титься сторона, обнаружившая, что условия сделки про-
тиворечат требованиям законодательства, либо лицо, 
непосредственно указанное в  законе (например, в  соот-
ветствии со статьей 65.2 ГК РФ только участники корпо-
рации могут действовать от имени корпорации, таким об-
разом, только данные лица вправе оспаривать сделки).

Однако, чтобы не допустить злоупотребления граждан 
своими правами, когда они обращаются для того, чтобы 
избежать принятых на себя обязательств, заявителю необ-
ходимо доказать, что сделка нарушает его права или иного 
лица, в чьих интересах была заключена сделка. Кроме того, 
оспаривание сделки возможно в случае, если предыдущее 
поведение лица свидетельствует о  его желании сохра-
нить данную сделку. То есть, если при заключении сделки 
лицо знало, что основание для оспаривания сделки есть, 
и оно потребует признания сделки недействительной, это 
значит, что оно стремится избавиться от возникших обя-
занностей.

В отношении ничтожных сделок круг лиц шире, в суд 
может обратиться заинтересованное лицо.

По срокам течения исковой давности рассматри-
ваемые виды сделок отличаются тем, что в отношении них 
установлено специальное правило течения срока исковой 
давности. Так, согласно статье 181 ГК РФ для признания 
сделки недействительной и применения последствий не-
действительности установлен 3-летний срок с  момента, 
когда началось исполнение обязанностей по ничтожной 
сделке. Третьи лица могут подать заявление со дня, когда 
это лицо узнало или должно было узнать о  начале ис-
полнения соответствующей сделки. В данном случае иск 
предъявляется для устранения последствий ничтожных 
сделок и устранения неправового результата.

При этом если ни одна из сторон не совершила дей-
ствий, направленных на исполнение обязательств по 
сделке, срок исковой давности по признанию сделки ни-
чтожной не течет.

Для признания сделки оспоримой срок исковой дав-
ности устанавливается в  размере 1  года со дня прекра-
щения насилия или угрозы, которые применялись к одной 
из сторон, либо со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать об иных обстоятельствах, являющихся осно-
ванием для признания сделки недействительной.

В итоге, оспоримость и  ничтожность являются санк-
циями, применяемыми к  сделкам, нарушающим требо-
вания законодательства. Они побуждают стороны беспре-
кословно исполнять требования законодательства.
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На сегодняшний день, как показывает практика, все 
чаще нарушаются авторские права, которые отно-

сятся к  категории интеллектуальных прав и  являются 
объектами гражданских правоотношений. При расследо-
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вании такого рода преступлений очень часто назначаются 
судебные автороведческие экспертизы. Автороведче-
ская экспертиза, чаще всего, назначается для определения 
и  установления автора по признакам письменной речи. 
Так, например, в данных целях судебная автороведческая 
экспертиза была применена в рамках следующих дел:

—дело №  2–267/2019 [1];
—дело №  1–178/2016 [2];
—дело №  А40–224162/2017 [3];
—и др.
То есть мы видим, что судебная автороведческая экс-

пертиза назначается далеко не только в рамках уголовного 
судопроизводства. Она также часто назначается и прово-
дится в рамках гражданских споров о взыскании компен-
сации за нарушение авторского права.

Сааков Т. А.  [7] пишет, что данный вид судебной экс-
пертизы необходимо назначать для установления демо-
графических характеристик автора. К  таковым характе-
ристикам относятся следующие: пол, возрастная группа; 
этническая принадлежность; территориальная принад-
лежность; профессиональная принадлежность; семейный 
статус и т. п. Разумеется, что далеко не во всех случаях воз-
можно установить данные демографические характери-
стики. Возможность их установления во многом зависит 
от полноты образца, предоставленного для исследования.

Стоит обратить внимание, что анализируемый вид 
судебной экспертизы назначается далеко не только по 
делам, связанным с нарушением интеллектуальных прав. 
Например, Автороведческая судебная экспертиза может 
быть назначена по делам об убийствах или при расследо-
вании факта самоубийства (суицида). На данный аспект 
особо в своей работе указывает Ильин Н. Н. [4] Благодаря 
осовремененным возможностям такой экспертизы можно 
установить не только автора текста, но также и  особен-
ности обстоятельств, при которых текст был составлен — 
нахождение лица в  сильном душевном волнении, напи-
сание текста не «ведущей» или «ведущей» рукой и т. п.

Сааков Т. А. [8] пишет, что особую трудность подстав-
ляет проведение судебной автороведческой экспертизы 
объектов из условий цифровой среды. Однако, данный 
аспект является одним из наиболее актуальных на совре-
менном этапе развития общества и  государственности, 
когда по всему миру происходят активные процессы ци-
фровизации и цифровой трансформации. На сегодняшний 
день очень многие правонарушения и  преступления со-
вершаются в онлайн пространстве, то есть на «просторах» 
сети Интернет. Также нередко на сегодняшний день об-
разцы для проведения анализируемого вида судебной экс-
пертизы также приходится брать из цифровой среды.

Особенно актуальными являются вопрос, связанные 
с защитой авторского права в сети Интернет. Данное свя-
зано с тем, что Интернет — всемирная и глобальная «пау-
тина», в  которой очень сложно обеспечить защиту прав 
и законных интересов в области интеллектуальных прав. 
Данное проявляется в наличии анонимных сайтов, невоз-
можность установление автора и т. п.

Осипов М. Ю. пишет, что одной из актуальных про-
блем, стоящих сегодня перед российской правовой си-
стемой, является проблема защиты авторских прав, в том 
числе в сети Интернет. По данному вопросу написано не-
мало работ, однако проблема остается. Ее суть заключа-
ется в том, что в настоящее время в сети Интернет име-
ется целый ряд сайтов, которые публикуют материал, 
защищенный авторским правом, но без указания ссылок 
на автора, источник заимствования и  без разрешения 
правообладателя [5].

Данное лишний раз подтверждает необходимость более 
глубокого доктринального исследования судебных авто-
роведческих экспертиз объектов из цифровой среды при 
установлении демографических характеристик автора.

На сегодняшний день в  научной и  учебной литера-
туре все авторы сходятся во мнении, что действующее 
законодательство в  области защиты авиаторских прав 
в сети Интернет нуждается в доработке, так как не обес-
печивает реальных гарантий авторского права. Авторское 
право и  в  целом интеллектуальная собственность на се-
годняшний день регулируется большим количеством нор-
мативно-правовых актов различного уровня по юриди-
ческой силе, включая международный уровень. Однако, 
такое большое количество правовых норм все равно не 
обеспечивает реальные гарантии авторских прав в  сети 
Интернет. Поэтому необходимо ввести изменения не 
только в нормы материального права, но и в нормы гра-
жданского процесса. В частности, необходимо установить 
институт публично-правового иска и более подробно ре-
гламентировать проведение автороведческой экспертиз 
с использованием цифрового пространства.

Россинская Е. Р  [6] пишет, что к  вопросам, которые 
ставятся на разрешение судебной автороведческой экс-
пертизы, относятся нижеследующее.

1. Каковы пол, возраст, образование, родной язык, 
профессия, род занятий, уровень речевой культуры и язы-
ковой компетентности автора текста?

2. В каком состоянии находился автор исследуе-
мого текста во время его составления: в обычном или не-
обычном психофизиологическом состоянии (измененном 
состоянии сознания вследствие алкогольного или нарко-
тического опьянения, стресса, физической усталости, бо-
лезненном состоянии и т. п.)?

3. Имеются ли в  тексте признаки составления пись-
менного текста в  необычных условиях, признаки маски-
ровки, намеренного искажения речевых навыков, выпол-
нения текста под диктовку, признаки имитации чужого 
авторского стиля

4. Имеются ли текстовые совпадения в сравниваемых 
текстах автора А. и автора Б.?

5. Каков объем текстуальных совпадений в  сравни-
ваемых текстах автора А. и автора Б.?

6. Является произведение оригинальным, самостоя-
тельным произведением или имеет место редактирование 
либо другая переработка текста, заимствованного из иных 
литературных источников?
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7. Имеются ли в тексте автора А. фрагменты, которые 
являются пересказом, рефератом или результатом иной 
переработки текста автора Б.?

8. Является ли выражение, фраза, название произ-
ведения, часть произведения или произведение в  целом 
оригинальным, самобытным, индивидуально-авторским 
или общеупотребительным?

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день 
в  области проведения судебных автороведческих экс-

пертиз имеется много неразрешённых вопросов, которые, 
в  основном, связаны с  процессами цифровизации, ци-
фровой трансформации, а также использования возмож-
ностей сети Интернет. Анализ научной и учебной литера-
туры позволил прийти к выводу, что на сегодняшний день 
судебная автороведческая экспертиза является одним из 
наиболее обсуждаемых и дискуссионных видов судебных 
экспертиз, так как имеется ряд неразрешенных вопросов 
и проблем.
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Т. А. Сааков  [1] справедливо отмечает, что авторовед-
ческая экспертиза может назначаться по преступ-

лениям различной степени тяжести и  любой категории 

(групповой принадлежности). Анализируемый вид экс-
пертизы далеко не ограничивается только уголовным 
судопроизводством, он также применяется и  по адми-
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нистративным делам, в рамках гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства.

Основной задачей автороведческой экспертизы явля-
ется установление автора по образцам письменной речи. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день в области про-
ведения судебных автороведческих экспертиз имеется 
много неразрешённых вопросов, которые, в  основном, 
связаны с  процессами цифровизации, цифровой транс-
формации, а также использования возможностей сети Ин-
тернет. Анализ научной и учебной литературы позволил 
прийти к выводу, что на сегодняшний день судебная авто-
роведческая экспертиза является одним из наиболее обсу-
ждаемых и дискуссионных видов судебных экспертиз, так 
как имеется ряд неразрешенных вопросов и проблем [2].

В зависимости от форм объекты судебной авторовед-
ческой экспертизы по установлению демографических ха-
рактеристик автора, как представляется, могут быть клас-
сифицированы на три группы:

1. Письменные речевые продукты (рукописные, ма-
шинописные, полиграфические).

2. Письменно-устные речевые продукты (интернет-
коммуникация: онлайн-переписка в  социальных сетях, 
блогах, включая СМС-сообщения, сообщения в  мессен-
джерах (WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.).

3. Устные речевые продукты, преобразованные 
в письменную форму (дословное содержание фонограмм 
разговоров, аудио-/видеозаписи выступлений) [3].

Процедура изъятия и  фиксации объектов, которые 
в  дальнейшем могут быть представлены для производ-
ства судебной автороведческой экспертизы по установ-
лению демографических характеристик автора, имеет 
существенное значение. Это обусловлено тем, что ненад-
лежащее изъятие и  фиксация речевых продуктов могут 
впоследствии привести к  признанию соответствующего 
доказательства недостоверным и,  как следствие, недопу-
стимым по делу [4].

Стоит обратить внимание, что анализируемый вид су-
дебной экспертизы назначается далеко не только по делам, 
связанным с  нарушением интеллектуальных прав. На-
пример, автороведческая судебная экспертиза может 
быть назначена по делам об убийствах или при расследо-
вании факта самоубийства (суицида). На данный аспект 

особе внимание в своей работе указывает Ильин Н. Н. [5] 
Благодаря осовремененным возможностям такой экспер-
тизы можно установить не только автора текста, но также 
и  особенности обстоятельств, при которых текст был со-
ставлен — нахождение лица в сильном душевном волнении, 
написание текста не «ведущей» или «ведущей» рукой и т. п.

Сааков Т. А.  [4] пишет, что особую трудность под-
ставляет проведение судебной автороведческой экс-
пертизы объектов из условий цифровой среды. Однако, 
данный аспект является одним из наиболее актуальных 
на современном этапе развития общества и государствен-
ности, когда по всему миру происходят активные про-
цессы цифровизации и  цифровой трансформации. На 
сегодняшний день очень многие правонарушения и пре-
ступления совершаются в  онлайн пространстве, то есть 
на «просторах» сети Интернет. Также нередко на сего-
дняшний день образцы для проведения анализируемого 
вида судебной экспертизы также приходится брать из ци-
фровой среды.

То есть мы видим, что современные процессы цифро-
визации, цифровой трансформации, развития информа-
ционных и  компьютерных технологий, которые активно 
происходят в современном обществе, затронули и сферы 
судебно-экспертной деятельности, значительно расширив 
объекты, предоставляемые на экспертизу. Теперь для ис-
следования в  рамках автороведческой экспертизы могут 
предоставляться фрагменты переписок из мессенджеров, 
социальных сетей и т. п. Однако, тут стоит вопрос чисто 
правового характера — как доказать, что фрагмент пись-
менной речи принадлежит конкретному лицу, а особенно 
если такое лицо мертво. Можно предположить, что текст 
мог быть написан от его имени в мессенджере, пост в со-
циальное сети также мог быть опубликован другим че-
ловеком. В  современном мире часто приходится стал-
киваться со «взломами» страниц в  социальных сетях, 
мессенджеров и т. п.

Можно заключить, что указанные процессы, которые 
происходят в  обществе, связанные с  развитием совре-
менных технологий и  их активным распространением, 
не только упрощают, но одновременно и усложняют при 
определённых обстоятельствах проведение автороведче-
ских экспертиз [6].
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Становление и развитие административной юстиции в Российской Федерации
Правдин Сергей Анатольевич, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В статье рассматриваются становление, развитие и современные проблемы административной юстиции. Автор 
анализирует зарождение административной юстиции в Российской Федерации, приводя практические примеры из эпохи 
Российской Империи, Союза Советских Социалистических Республик и современной отечественной административной 
юстиции. В ходе анализа накопленного Россией опыта, для наиболее эффективного механизма защиты прав, свобод и за-
конных интересов участников административных и иных публичных правоотношений, автор приходит к выводу, что 
в судебной системе должны появиться административные суды.

Ключевые слова: административная юстиция, административное судопроизводство, государственное управление, 
функция судебного контроля, административные суды.

Formation and development of administrative justice in the Russian Federation

The article examines the formation, development and modern problems of administrative justice. The author analyzes the origin 
of administrative justice in the Russian Federation, giving practical examples from the era of the Russian Empire, the Union of Soviet 
Socialist Republics and modern domestic administrative justice. In the course of analyzing the experience accumulated by Russia, for 
the most effective mechanism for protecting the rights, freedoms and legitimate interests of participants in administrative and other 
public legal relations, the author comes to the conclusion that administrative courts should appear in the judicial system.

Keywords: administrative justice, administrative proceedings, public administration, judicial control function, administrative 
courts.

Начнем с того, что административная юстиция явля-
ется один из самых важных правовых институтов 

любого государства.
Административная юстиция — это система публичных 

органов власти или судов основной задачей, которых яв-
ляется осуществление контроля за государственным или 
муниципальным управлением.

И. В. Панова отмечает: «что, в  России накоплен 
огромный опыт функционирования института админи-
стративной юстиции, который необходимо принимать во 
внимание при рассмотрении отечественного законода-
тельства административного судопроизводства и  адми-
нистративной юстиции в целом» [12].

Рассмотрим исторический аспект зарождения такого 
правого института, как административная юстиция.

Итак, еще в  XV  веке были предприняты первые по-
пытки создания административной юстиции, выража-
лось это в  принятии законов, которые регламентиро-
вали действия государственной власти по рассмотрению 
жалоб общественности, примером может послужить Су-
дебник от 1497 года.

Со временем административная юстиция реформи-
ровалась и  развивалось совместно с  государством, на-
пример, в  XVIII  веке был вынесен «Указ об учреждении 
Правительствующего Сената и  о  персональном его со-
ставе от 1711» [4].

На правительствующий Сенат возлагалась обязан-
ность по рассмотрению всех виды жалоб, по сути, в  то 
время, Сенат выполнял функцию контроля за государ-
ственным управлением, сенат был несменяемым.

На смену Российской Империи пришло новое Совет-
ское государство, которое закрепляло свою форму управ-
ления и  соответственно система, выстроенная в  «им-
перский» период, была упразднена. «Административная 
юстиция рассматривалась, советским государством, как 
буржуазный институт» [13].

Как и  в  любом государстве, в  Советском государстве 
образовывались процессы, вытекающие из администра-
тивных правоотношений. В связи с чем появилась необ-
ходимость урегулирования данных отношений.

В 1964 году в Гражданском процессуальном кодексе были 
закреплены положения о спорах, возникающих из админи-
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стративно-правовых отношений, и дел особого производ-
ства, рассматриваемых по общим правилам судопроизвод-
ства, а в 1987 году был принят Закон, который закреплял 
порядок обжалования в суд неправомерных действий и ре-
шений должностных лиц, ущемляющих права граждан.

Очевидно, что и  в  современной России осознавалась 
необходимость законодательно закрепить администра-
тивно-процессуальные отношения.

В начале XXI  века в  нижнюю палату представитель-
ного органа Российской Федерации от Верховного суда 
Российской Федерации поступил «проект федерального 
конституционного закона №  7886–3 »О  федеральных ад-
министративных судах в Российской Федерации»» [3].

По началу принятие данного закона поддерживалось, 
так как реально осознавалась его необходимость, ведь 
главный закон Российского государства закрепил важ-
нейший принцип, согласно которому «правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом [1]».

Согласно проекту закона, федеральные администра-
тивные суды должны были входить в систему судов общей 
юрисдикции и  рассматривать административные дела, 
вытекающие из административно-властных полномочий 
органов государственной власти и  местного самоуправ-
ления.

Учитывая вышеуказанный тезис, важным аспектом 
построения правового государства является, в том числе 
и создание в России административных судов.

Основа для реализации данного предложения, закреп-
лена на уровне высших нормативных правовых актов 
страны «судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства» это закреплено и в Кон-
ституции России и  Федеральном конституционном за-
коне от 31  декабря 1996  года №  1-ФКЗ «О  судебной си-
стеме Российской Федерации» [1], [2]».

Закон в итоге принят не был, реализовать задуманное 
не представилось возможным, так как началось активное 
обсуждение «Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» [14].

В 2015  году Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации вступил был подписан 
Президентом Российской Федерации и  соответственно 
вступил в силу.

Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации содержит алгоритм действий при рассмо-
трении административных споров, в частности, о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и  законных интересов органи-
заций, а  также других административных дел, возника-
ющих из административных и иных публичных правоот-
ношений.

Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации устанавливает: «что российское админи-
стративное судопроизводство представляет собой дея-
тельность Верховного Суда Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции по рассмотрению и  разрешению ад-

министративных дел о  защите нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из административных 
и  иных публичных правоотношений и  связанных с  осу-
ществлением судебного контроля за законностью и обос-
нованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий» [14].

К сожалению принятие Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации не при-
вело к  созданию административных судов, фактически, 
при принятии данного нормативного правового акта, су-
дебная система была не затронута, так как данный акт си-
стему судов не изменял. Многие нормы Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации 
являются точными копиями Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в  редакции до при-
нятия Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.

Данный тезис подтверждала профессор А. Т. Боннер: 
«не может не поражать то обстоятельство, что очень 
многие, если не сказать большинство, положения Кодекса 
административного судопроизводства Российской Феде-
рации по существу являются точными копиями норм Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [5]».

Как указывала Л. А. Терехова: «многие российские 
ученные вовсе убеждены, что общая часть Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации 
создана не способом нормативных обобщений, а копиро-
ванием Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [7]».

Вместе с  тем очевидно, что гражданское и  админи-
стративное судопроизводство — это совершенно разные 
правовые институты. Административное судопроизвод-
ство это неспор о праве, а судебный контроль в государ-
ственном и муниципальном управлении. У суда в админи-
стративном споре активная роль.

А. Т. Боннер указывал: «что административное судо-
производство в  России, в  полной мере использующее 
гражданско-процессуальную форму рассмотрения дел, 
вряд ли может быть названо административно-процессу-
альной формой рассмотрения дел или административным 
процессом. Это по существу слегка подправленное гра-
жданское судопроизводство [6]».

Отмечу, что в последние годы споров, возникающих из 
публичных правовых отношений становится все больше.

«По данным Верховного Суда Российской Федерации: 
за 2021  год, в  судебном производстве находилось более 
4,5 млн дел», все дела были рассмотрены согласно Кодексу 
об административном судопроизводстве» [9].

Такое количество дел влечет существенную нагрузку 
на суды общей юрисдикции, что в свою очередь приводит 
к  затягиванию судебных разбирательств в  администра-
тивном судопроизводстве и  соответственно нарушает 
права и законные интересы граждан и организаций.
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В публичном споре субъект, который жалуется на 
орган власти или должностное лицо всегда «слабее» и если 
права гражданина или организации были нарушены, то 
защитить их может только суд, который в  свою очередь 
и осуществляет функцию судебного контроля за государ-
ственным и муниципальным управлением.

Учитывая, что административная юстиция — это 
особый правовой институт, в  котором частное лицо 
«слабая» сторона защищает свои права, свободы и  за-
конные интересы перед государственным управлением 
«сильной» стороной, то возникает повышенная слож-
ность по содержанию и  специфике рассмотрения таких 
дел. В свою очередь это требует определенной специали-
зации судей, занятых разрешением административных 
споров. Данный тезис предполагает, то, что судьи, име-
ющие квалификацию конкретно в административном су-
допроизводстве более эффективно и без ошибочно будут 
рассматривать данную категорию дел.

Кроме того, судьи рассматривающие администра-
тивные дела несомненно должны обладать специаль-
ными познаниями в сфере публичной власти, в том числе, 
большим подспорьем являлся бы опыт работы в органах 
публичной власти.

Как отмечает В. И. Майоров: «нередки случаи, когда 
гражданин подает административный иск, но суд заяв-

ление отклоняет по причине того, что дело нужно рас-
сматривать в  гражданско-правовом порядке. А  выше-
стоящий суд отменяет это решение, указывая, что дело, 
напротив, необходимо решать в  административном по-
рядке. В таком случае у гражданина фактически отнимают 
право на судебную защиту» [11].

Вышеуказанные ситуации недопустимы, в связи с чем 
Верховный суд Российской Федерации вынес: «Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 29  августа 2017  года №  69-КГ17–17, из 
определения следует: что »права граждан не должны на-
рушаться в  результате сомнений судов, затрудняющихся 
определить, в  рамках какого судопроизводства необхо-
димо разрешать дело» [10].

Подводя итог описанных выше фактов можно сделать 
однозначный вывод, что в  России многократно форми-
ровались предпосылки к  созданию административных 
судов. Разные факторы тормозили данный процесс, в том 
числе экономические и  политические. В  настоящих реа-
лиях есть все предпосылки для модернизации такого 
правового института, как административная юстиции. 
Модернизация судебной системы, а именно создание ад-
министративных судов улучшит механизмом защиты 
прав, свобод и  законных интересов участников админи-
стративных правоотношений.
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This article examines the role and opportunities presented by the WIPO Arbitration and Mediation Centre in the international ar-
bitration of intellectual property (IP) disputes. As a specialized institution, the WIPO Centre offers significant advantages, including 
expertise, efficiency, and confidentiality, which are crucial for resolving complex IP matters.

The Centre’s innovations, such as the WIPO eADR platform and stringent data protection measures, further enhance its appeal. 
However, there are areas for improvement, such as expanding outreach and education to increase user awareness and continuously 
refining its processes to stay ahead of evolving IP laws and technologies.

The article also emphasizes the importance of collaboration between the WIPO Centre, other arbitration institutions, and interna-
tional stakeholders to foster a more integrated and harmonized approach to IP arbitration. By leveraging its strengths and addressing 
areas for growth, the WIPO Centre can continue to play a vital role in the effective resolution of IP disputes, thereby contributing to 
the global innovation ecosystem and the protection of intellectual property rights.
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Arbitration is one of the most popular methods of dispute 
resolution in many countries worldwide. Many interna-

tional commercial disputes are solved through international 
arbitration [1]. The international arbitration is the most pre-
ferred method of dispute resolution historically [2].

Disputes arising in the intellectual property sphere can also 
be arbitrated in most jurisdictions [3]. Arbitration can be seen 
as an alternative to court litigations [4] in regard of IP. Con-
sidering that intellectual property is referred not only to moral 
rights  [5], but more importantly to economic rights  [6] it is 
worth standing that disputes arise in this sphere. At the same 
time, it is worth noting that IP is easily moving internationally, 
crossing borders, which explains the transnational nature of IP.

The advantages of arbitration, especially in international 
cases, have led many states, including key IP jurisdictions, to 
allow arbitral tribunals to handle IP disputes despite traditional 
reservations. While state courts still typically handle the invali-
dation of registered IP titles, more jurisdictions now permit ar-
bitral tribunals to decide such issues incidentally, with effects 
limited to the parties involved [7].

There are institutions which are dealing in general and spe-
cifically with intellectual property disputes. One of the most 
important organizations in the World Intellectual Property Or-
ganization and its Centre for Arbitration and Mediation. WIPO 
was created in 1967 as a specialized agency of the United Na-
tions. Its establishment aimed to promote and protect IP across 

the world. WIPO became operational in 1970, and since then, 
it has been instrumental in developing a balanced and acces-
sible international IP system to support innovation and cre-
ativity. There are 193 members of the WIPO [8].

WIPO offers among others alternative dispute resolution 
options, namely mediation, arbitration, expedited arbitration, 
and expert determination. These options allow private par-
ties to settle their domestic or cross-border commercial dis-
putes [9].

Alternative dispute resolution is possible through the 
WIPO Arbitration and Mediation Centre, an independent 
body of WIPO, which was established in 1994.

The Centre was established by individuals with extensive 
expertise and significant experience in dispute resolution [10], 
including seasoned arbitrators, legal scholars, and industry 
professionals. These experts bring a deep understanding of 
both the theoretical and practical aspects of dispute settlement, 
ensuring that the Centre offers top-tier arbitration services. 
Their collective background spans various fields such as inter-
national law, commercial arbitration, intellectual property, and 
cross-border litigation, making the Centre a trusted institution 
for resolving complex disputes effectively and efficiently.

It should be specifically mentioned that disputes considered 
by the WIPO Arbitration and Mediation Centre are growing 
annually. If only about 400 disputes solved by this Centre in 
2014, in 2023 2,811 disputes referred to the Centre [11].



«Молодой учёный»  .  № 30 (529)   .  Июль 2024  г.108 Юриспруденция

Researchers claim that the WIPO Centre is truly interna-
tional and highly experienced in intellectual property, there-
fore it is an ideal solution for avoiding litigations internation-
ally. It is mentioned that institutional administration should be 
given to the Centre [12].

In addition, the Centre offers online arbitration tools, like 
eADR [13]. WIPO eADR offers several key features designed to 
enhance security and efficiency in dispute resolution. The plat-
form is protected by firewalls, encryption, and is ISO/IEC27001 
certified, ensuring robust security. User authentication requires 
a username, password, and one-time passcodes via a mobile app.

Parties and neutrals can securely submit electronic com-
munications to an online docket in various formats, with email 
alerts notifying users of new submissions, which can be ac-
cessed at any time. The platform also includes a search facility 
that allows communications to be searched and sorted by cate-
gories, including free text.

The message board feature enables users to post messages, 
with email notifications sent to all participants in the case. The 
case overview function provides basic information about the 

case, such as the case number, parties, status, dispute resolu-
tion clause, governing law, and place of arbitration.

WIPO maintains confidentiality in accordance with WIPO 
Rules [14] and ensures the protection of personal data in eADR 
submissions. Additionally, WIPO eADR is available at no cost 
to parties involved in WIPO ADR proceedings, making it a 
cost-effective solution for dispute resolution.

In conclusion, the WIPO Arbitration and Mediation Centre 
stands as a premier institution for resolving international IP 
disputes, offering expertise, efficiency, and confidentiality. 
Its advancements, including the WIPO eADR platform and 
strong data protection measures, enhance its effectiveness.

To further improve, the Centre can expand outreach and 
education to attract more users and continuously refine its pro-
cesses to adapt to evolving IP laws and technologies. Collabo-
ration with other arbitration institutions and stakeholders is 
essential for a more integrated approach to IP arbitration.

By building on its strengths and addressing areas for growth, 
the WIPO Centre will continue to support effective IP dispute 
resolution and contribute to the global innovation ecosystem.
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Статья посвящена актуальным вопросам ответственности за налоговые правонарушения в сфере предпринима-
тельской деятельности. В работе рассматриваются основные виды налоговых правонарушений, такие как уклонение 
от уплаты налогов, незаконное возмещение НДС и  неправомерное использование налоговых льгот. Особое внимание 
уделяется анализу уголовной и  гражданско-правовой ответственности за совершение данных деяний. Отмечаются 
сложности, возникающие при квалификации налоговых правонарушений, и предлагаются меры по совершенствованию 
правоприменительной практики в  этой сфере. В  заключение делается вывод о  необходимости эффективной борьбы 
с налоговыми правонарушениями в предпринимательской деятельности.
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Налоговые правонарушения в  сфере предпринима-
тельской деятельности являются актуальной и  зна-

чимой проблемой в  современной экономике Российской 
Федерации. Данная категория противоправных деяний 
представляет серьезную угрозу для стабильного функцио-
нирования налоговой системы государства, оказывая не-
гативное влияние на пополнение бюджета и создавая не-
равные условия для ведения законного бизнеса.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, налоговым правонарушением признается ви-
новно совершенное противоправное (в  нарушение за-
конодательства о  налогах и  сборах) деяние (действие 
или бездействие) налогоплательщика, налогового агента 
и иных лиц, за которое установлена ответственность. На-
логовые правонарушения в  сфере предпринимательской 
деятельности могут выражаться в неуплате или неполной 
уплате сумм налогов и  сборов, нарушении порядка 
и  сроков представления налоговой отчетности, непред-
ставлении либо представлении недостоверных сведений, 

необоснованном применении налоговых льгот и вычетов, 
а также в иных противоправных деяниях, посягающих на 
установленный законом порядок исчисления и  уплаты 
налогов. Эффективная борьба с  данными правонаруше-
ниями является одним из ключевых направлений дея-
тельности налоговых органов, призванных обеспечивать 
соблюдение налогового законодательства и  пополнение 
государственного бюджета. [3], [7].

Рассмотрение актуальных вопросов ответственности 
за налоговые правонарушения в  сфере предпринима-
тельской деятельности представляет несомненный на-
учный и  практический интерес, позволяя выработать 
действенные меры по противодействию данным противо-
правным деяниям.

Налоговые правонарушения в  предпринимательской 
деятельности представляют собой серьезную проблему, 
требующую пристального внимания со стороны госу-
дарства и  правоохранительных органов. В  соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговые 



«Молодой учёный»  .  № 30 (529)   .  Июль 2024  г.110 Юриспруденция

правонарушения классифицируются как деяния, которые 
повлекли неуплату или неполную уплату сумм налога 
(сбора), а также другие противоправные деяния, наруша-
ющие законодательство о налогах и сборах.

Одной из наиболее распространенных форм нало-
говых правонарушений в предпринимательской сфере яв-
ляется уклонение от уплаты налогов. Данное деяние ре-
гулируется статьей  199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и  предусматривает ответственность за со-
крытие или занижение налоговой базы, а также иные спо-
собы уклонения от уплаты налогов в крупном или особо 
крупном размере. Следует отметить, что в  2024  году за-
конодательство в  данной области претерпело ряд изме-
нений, направленных на ужесточение ответственности за 
совершение подобных преступлений.

Другим распространенным видом налоговых право-
нарушений является незаконное возмещение налога на 
добавленную стоимость (НДС). Данное деяние регули-
руется статьей  159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и предусматривает ответственность за хищение 
бюджетных средств путем предоставления в  налоговые 
органы заведомо ложных сведений о  праве на возме-
щение НДС. Следует отметить, что в 2024 году были вве-
дены дополнительные меры контроля за возмещением 
НДС, направленные на выявление и пресечение подобных 
схем [10].

Кроме того, в  предпринимательской сфере нередко 
встречаются случаи незаконного использования нало-
говых льгот и преференций. Данное деяние регулируется 
статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и  предусматривает ответственность за неправомерное 
использование налоговых льгот в  крупном или особо 
крупном размере. В  2024  году были ужесточены требо-
вания к подтверждению права на применение налоговых 
льгот, что позволило повысить эффективность борьбы 
с данным видом правонарушений.

Таким образом, налоговые правонарушения в  пред-
принимательской сфере представляют собой серьезную 
угрозу для экономической безопасности государства 
и требуют постоянного совершенствования законодатель-
ства и  правоприменительной практики. Эффективная 
борьба с данными деяниями является одним из приори-
тетных направлений деятельности правоохранительных 
органов и налоговых органов Российской Федерации.

Теперь стоит более подробно рассмотреть ответствен-
ность за налоговые правонарушения, которые обсужда-
лись ранее.

Согласно действующему Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации, за совершение налоговых правонару-
шений предусмотрена уголовная ответственность. Основ-
ными видами уголовной ответственности за налоговые 
преступления являются [3]:

– Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с фи-
зического лица (ст. 198 УК РФ). Данная статья предусма-
тривает ответственность за неуплату гражданином на-
логов и  сборов в  крупном или особо крупном размере. 

Крупным размером признается сумма налогов, сборов 
и (или) страховых взносов, превышающая 3 млн рублей, 
а особо крупным — 15 млн рублей.

– Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с орга-
низации (ст. 199 УК РФ). Эта статья устанавливает ответ-
ственность за неуплату организацией налогов и  сборов 
в  крупном или особо крупном размере. Крупным раз-
мером признается сумма, превышающая 15  млн рублей, 
а особо крупным — 45 млн рублей.

– Неисполнение обязанностей налогового агента 
(ст. 199.1 УК РФ). Данная статья предусматривает ответ-
ственность за неперечисление в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов, подлежащих удержанию 
и перечислению налоговым агентом, в крупном или особо 
крупном размере.

– Сокрытие денежных средств либо имущества ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов 
и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Эта статья устанавливает 
ответственность за сокрытие от налоговых органов де-
нежных средств или имущества, за счет которых должно 
производиться взыскание недоимки по налогам, сборам 
или страховым взносам.

Помимо прочего стоит учитывать, что уголовная от-
ветственность за налоговые преступления наступает при 
наличии крупного или особо крупного размера неупла-
ченных налогов и сборов. Кроме того, обязательным усло-
вием привлечения к уголовной ответственности является 
наличие умысла на неуплату налогов.

Действующее законодательство Российской Феде-
рации предусматривает строгую уголовную ответствен-
ность за различные виды налоговых правонарушений. 
Применение уголовно-правовых мер воздействия явля-
ется эффективным инструментом борьбы с  налоговыми 
преступлениями и  способствует повышению налоговой 
дисциплины.

В соответствии с  НК РФ, за совершение налоговых 
правонарушений, помимо уголовной ответственности, 
предусмотрена также гражданско-правовая ответствен-
ность. Данный вид ответственности наступает в  случае 
неуплаты или неполной уплаты сумм налогов и  сборов, 
а  также в  случае несвоевременного перечисления нало-
говым агентом удержанных им налогов.

Основными мерами гражданско-правовой ответствен-
ности являются [1]:

– Взыскание недоимки по налогам и  сборам. Недо-
имка — это сумма налога или сбора, не уплаченная в уста-
новленный законодательством о  налогах и  сборах срок. 
Взыскание недоимки производится в  бесспорном (без-
акцептном) порядке, то есть без согласия налогоплатель-
щика.

– Взыскание пеней. Пени — это денежная сумма, ко-
торую налогоплательщик обязан уплатить в  случае не-
уплаты или несвоевременной уплаты налога или сбора. 
Размер пеней рассчитывается исходя из ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ.
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– Взыскание штрафов. Штрафы устанавливаются 
Налоговым кодексом РФ за различные виды налоговых 
правонарушений, такие как непредставление налоговой 
декларации, грубое нарушение правил учета доходов 
и расходов, неуплата или неполная уплата сумм налога.

Важно отметить, что гражданско-правовая ответствен-
ность наступает независимо от наличия или отсутствия 
вины налогоплательщика. Таким образом, даже если не-
уплата налогов произошла по независящим от налогопла-
тельщика причинам, он все равно будет обязан уплатить 
недоимку, пени и штрафы.

Кроме того, в  случае, если налогоплательщик умыш-
ленно уклоняется от уплаты налогов в крупном или особо 
крупном размере, к нему могут быть применены меры уго-
ловной ответственности, предусмотренные статьями 198 
и 199 Уголовного кодекса РФ.

Действующее законодательство Российской Феде-
рации предусматривает как уголовную, так и гражданско-
правовую ответственность за совершение налоговых пра-
вонарушений. Применение данных мер ответственности 
является эффективным инструментом борьбы с  налого-
выми преступлениями и способствует повышению нало-
говой дисциплины в стране.

Налоговые правонарушения являются одним из наи-
более актуальных и  сложных вопросов в  сфере налого-
вого права. Привлечение к ответственности за такие на-
рушения требует тщательного подхода и соблюдения всех 
необходимых процедур, предусмотренных действующим 
законодательством.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, 
налоговым правонарушением признается виновно совер-
шенное противоправное (в  нарушение законодательства 
о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) на-
логоплательщика, налогового агента и  иных лиц, за ко-
торое установлена ответственность в соответствии с НК 
РФ (статья 106 НК РФ). Важно отметить, что для привле-
чения к  ответственности необходимо доказать наличие 
вины лица в совершении правонарушения.

Особенности доказывания вины при налоговых пра-
вонарушениях регламентированы статьей 108 НК РФ. Со-
гласно данной норме, лицо считается невиновным в совер-
шении налогового правонарушения, пока его виновность 
не будет доказана в  предусмотренном федеральным за-
коном порядке. Бремя доказывания обстоятельств, сви-
детельствующих о  факте налогового правонарушения 
и виновности лица в его совершении, возлагается на на-
логовые органы.

При этом налоговые органы должны учитывать, что 
умысел или неосторожность лица, совершившего нало-
говое правонарушение, презюмируются, если иное не 
будет доказано этим лицом. Таким образом, на налого-
плательщика возлагается обязанность опровергнуть пре-
зумпцию вины, если он считает, что его действия (бездей-
ствие) не содержат состава налогового правонарушения.

Кроме того, статья  109 НК РФ устанавливает об-
стоятельства, исключающие привлечение лица к  ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. 
К  таким обстоятельствам относятся, в  частности, со-
вершение деяния вследствие стихийного бедствия или 
других чрезвычайных и  непреодолимых обстоятельств, 
а  также малозначительность совершенного правонару-
шения.

Следовательно, привлечение к ответственности за на-
логовые правонарушения требует тщательного анализа 
всех обстоятельств дела, соблюдения установленных про-
цедур и  надлежащего доказывания вины лица. Нало-
говые органы должны доказать факт совершения право-
нарушения и вину лица, в то время как налогоплательщик 
вправе опровергнуть презумпцию вины, если считает, что 
его действия (бездействие) не содержат состава налого-
вого правонарушения [4].

Одной из ключевых проблем в  сфере привлечения 
к  ответственности за налоговые правонарушения явля-
ется сложность квалификации таких деяний. Налоговое 
законодательство Российской Федерации содержит об-
ширный перечень составов налоговых правонарушений, 
закрепленных в главе 16 Налогового кодекса РФ. Вместе 
с тем, на практике зачастую возникают трудности в пра-
вильной юридической оценке конкретных действий (без-
действия) налогоплательщиков.

Так, например, в судебной практике неоднократно рас-
сматривались дела, связанные с привлечением налогопла-
тельщиков к ответственности по статье 122 НК РФ («Не-
уплата или неполная уплата сумм налога (сбора)»). Суды 
сталкиваются с  проблемой разграничения умышленного 
деяния, влекущего ответственность по данной статье, 
и ситуаций, когда неуплата или неполная уплата налогов 
произошла по объективным причинам, не связанным 
с противоправным поведением налогоплательщика.

Показательным в этом отношении является дело, рас-
смотренное Арбитражным судом Московской области. 
Налоговый орган привлек общество с  ограниченной от-
ветственностью к ответственности по статье 122 НК РФ 
за неуплату налога на добавленную стоимость. Основа-
нием для этого послужило то, что общество не перечис-
лило в бюджет НДС, полученный от контрагентов. Однако 
в ходе судебного разбирательства было установлено, что 
неуплата налога произошла по объективным причинам — 
у общества отсутствовали денежные средства ввиду тяже-
лого финансового положения, вызванного объективными 
экономическими факторами. В  связи с  этим суд пришел 
к  выводу об отсутствии в  действиях общества состава 
вменяемого ему налогового правонарушения и  отменил 
решение налогового органа [5], [6].

Подобные ситуации наглядно демонстрируют слож-
ность квалификации налоговых правонарушений и  не-
обходимость тщательного анализа всех обстоятельств 
дела при привлечении налогоплательщиков к ответствен-
ности. Важное значение приобретает оценка субъек-
тивной стороны деяния, наличия или отсутствия умысла 
на неуплату налогов. Кроме того, следует учитывать, что 
налоговое законодательство содержит ряд норм, преду-
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сматривающих освобождение от ответственности при на-
личии уважительных причин неуплаты налогов.

Проблема квалификации налоговых правонарушений 
остается актуальной и  требует дальнейшего изучения 
и  совершенствования правоприменительной практики 
в данной сфере.

Рассматриваемая проблема остается актуальной и тре-
бует дальнейшего изучения и  совершенствования пра-
воприменительной практики в данной сфере. В соответ-
ствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации, а именно Налоговым кодексом РФ, налоговые 
правонарушения классифицируются по различным осно-
ваниям, таким как характер совершенного деяния, размер 
причиненного ущерба, субъект правонарушения и другие.

Для эффективного решения проблемы квалифи-
кации налоговых правонарушений необходимо приме-
нять комплексный подход, включающий в себя несколько 
ключевых элементов. Во-первых, требуется проведение 
детального анализа судебной практики по данной кате-
гории дел, выявление типичных ошибок и  проблемных 
аспектов, возникающих при квалификации тех или иных 
деяний. Это позволит выработать единообразный подход 
к применению норм налогового законодательства.

Во-вторых, целесообразно разработать и  внедрить 
в правоприменительную деятельность методические реко-
мендации по квалификации налоговых правонарушений, 
основанные на актуальном законодательстве и правовых 
позициях высших судебных инстанций. Данные рекомен-
дации должны содержать четкие критерии и алгоритмы, 
позволяющие правоприменителям правильно квалифи-
цировать противоправные деяния в  сфере налогообло-
жения.

В-третьих, необходимо организовать регулярное по-
вышение квалификации сотрудников налоговых органов 
и правоохранительных структур, занимающихся выявле-
нием, расследованием и  рассмотрением дел о  налоговых 
правонарушениях. Это позволит обеспечить единооб-
разное применение норм налогового законодательства 
и повысить качество правоприменительной практики.

Кроме того, следует уделить особое внимание совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей вопросы квалификации налоговых правонару-
шений. Необходимо проанализировать действующие 
положения Налогового кодекса РФ и при необходимости 
внести в  них изменения, направленные на устранение 
пробелов и  коллизий, а  также на повышение эффектив-
ности правового регулирования в данной сфере.

Реализация комплекса указанных мер позволит су-
щественно повысить качество квалификации налоговых 
правонарушений, обеспечить единообразие правоприме-

нительной практики и,  как следствие, повысить эффек-
тивность борьбы с  нарушениями налогового законода-
тельства [8].

Заключение
Налоговые правонарушения в  предпринимательской 

сфере представляют собой серьезную угрозу для экономи-
ческой безопасности государства. Данные деяния влекут 
за собой неуплату или неполную уплату налогов, что не-
гативно сказывается на формировании государственного 
бюджета и создает неравные условия для ведения закон-
ного бизнеса.

Действующее законодательство Российской Федерации 
предусматривает строгую ответственность за различные 
виды налоговых правонарушений. Так, Уголовный кодекс 
РФ устанавливает уголовную ответственность за такие 
деяния, как уклонение от уплаты налогов, незаконное воз-
мещение НДС, а также неправомерное использование на-
логовых льгот. Привлечение к уголовной ответственности 
возможно при наличии крупного или особо крупного раз-
мера неуплаченных налогов и сборов, а также умысла на 
их неуплату.

Помимо уголовной ответственности, Налоговый ко-
декс РФ предусматривает гражданско-правовую ответ-
ственность за налоговые правонарушения. Данный вид 
ответственности выражается в  виде взыскания недо-
имки по налогам и  сборам, а  также начисления пеней 
и  штрафов. Важно отметить, что гражданско-правовая 
ответственность наступает независимо от наличия или 
отсутствия вины налогоплательщика.

Квалификация налоговых правонарушений является 
сложным и неоднозначным процессом, требующим тща-
тельного анализа всех обстоятельств дела. Суды сталки-
ваются с проблемой разграничения умышленных деяний, 
влекущих ответственность, и  ситуаций, когда неуплата 
налогов произошла по объективным причинам, не свя-
занным с  противоправным поведением налогоплатель-
щика. Для решения данной проблемы необходимо со-
вершенствование правоприменительной практики, 
разработка методических рекомендаций, а  также повы-
шение квалификации сотрудников контролирующих ор-
ганов [13].

В целом, можно сделать вывод, что налоговые право-
нарушения в  предпринимательской сфере представляют 
серьезную угрозу для экономической безопасности госу-
дарства и требуют постоянного совершенствования зако-
нодательства и правоприменительной практики. Эффек-
тивная борьба с  данными деяниями является одним из 
приоритетных направлений деятельности правоохрани-
тельных органов и налоговых органов Российской Феде-
рации.
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В статье анализируется развитие агитплаката в России в период нэпа, акцентируя внимание на его роли в комму-
никации между властью и народом. Рассматривается влияние конструктивизма на визуальный стиль плакатов и их 
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Изображение как форма коммуникации издавна ис-
пользовалась в  качестве агитационной и  информа-

ционной практики. Так, в  Древнем Риме людей привле-
кали изображением товаров и услуг над входами в лавки. 
С  XV  века в  людных местах вывешивались листы бу-
маги, информирующие о  важных политических и  об-
щественных событиях, в  то же время зародилось слово 
«плакат», с нидерландского глагол anplakken, означающий 
приклеивать, прибивать. Однако лишь во второй поло-
вине XVIII  века, в  период формирования буржуазного 
общества, плакат возник как инструмент рекламы и аги-
тации.

В России предшественниками плаката были афиши, 
издаваемые с конца XVIII века. Они, как правило, распро-
страняли информацию о событиях в сфере культуры. Ре-
клама же товаров размещалась на вывесках, где изобра-
жался сам товар. Прямым источником русского плаката 
было лубочное искусство, известное в России с середины 
XVII века, на композиционные принципы которого — по-
вествование из нескольких изображений, опирается и со-
ветский плакат вплоть до середины XX столетия [2, с. 10–
13]. Лубок конца XIX — начала XX века взял на себя роль 
агитационного и  пропагандистского материала до того, 
как его место занял плакат. Позже для советских художни-
ков-агитаторов лубок стал образцом того, как можно ис-
пользовать элементы фольклора, пословиц и  поговорок, 
песен, сказочных сюжетов и персонажей, а также символы 
и нарративные приемы, присутствующие в массовом со-
знании, в новом советском искусстве.

Началом развития плаката в  агитационном направ-
лении стал период Первой мировой войны: теперь по-
литическая идея формулировалась в виде лозунга, часто 
сокращенного до одного слова, а  иногда развернутого 
и  подробного. В  первую очередь это были плакаты, аги-

тирующие за государственные займы. Следующим этапом 
стали Февральская и  Октябрьская революция 1917 г. 
Предвыборная борьба в Учредительное собрание осенью 
и зимой 1917 г. стала первой практикой массового приме-
нения агитационных изображений. В это же время уста-
навливаются канонические персонажи плаката — солдат 
и рабочий. Так, в первые месяцы после революции полити-
ческий плакат формируется как самостоятельный пропа-
гандистский инструмент и готовится почва для дальней-
шего развития плаката в послереволюционный период.

В новом качестве агитационное мастерство плаката 
проявляется в  годы Гражданской войны и  военной ин-
тервенции, жанр плаката заменит многотиражные га-
зеты. Задачу ежедневного освещения новостей фронта 
взяли на себя художники и поэты «Окон РОСТА», просу-
ществовавших с 1919 по 1921 гг. Кроме фронтовых ново-
стей «Окна РОСТА» затрагивали речи В. И. Ленина, заро-
ждение промышленности и сельского хозяйства молодой 
страны [1, с. 16].

С окончанием Гражданской войны происходит переход 
от политики военного коммунизма к  новой экономиче-
ской политике (НЭП), установленной 14 марта 1921 года X 
съездом РКП(б). Целью политики было выведение страны 
из упадка посредством разрешения частного предприни-
мательства, возобновления рыночных отношений, с вос-
становлением народного хозяйства [6, с. 76], что воспри-
нималось как «уступка капитализму». Для разъяснения 
политических, социальных, идеологических и  экономи-
ческих целей таких уступок необходимы были пропа-
гандистские акции, где средства пропаганды и агитации, 
в том числе наглядной, подчеркивали преимущества но-
вого политического курса. Так, наглядная агитация — это 
использование эмоционально заряженных средств, ко-
торые активизируют зрительное восприятие для того, 
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чтобы формировать у  людей определённые идеологиче-
ские и социально-политические взгляды [3, с. 186].

Одной из форм наглядной агитации был плакат, ко-
торый приобрёл новые черты в эпоху НЭПа. Как и прежде 
его подстраивали и использовали для разъяснения ново-
введений и  агитацию за новую политику государства — 
в этом была его цель. Как известно, НЭП затрагивала раз-
личные сферы жизни общества, соответственно, и плакат 
различался по направлениям использования. Исходя из 
критерия направления использования можно предложить 
следующую классификацию плакатов: политические, со-
циальные, агитационные, информационные, рекламные, 
просветительские и  учебно-методические плакаты  [4, 
с. 68–71]. В то же время агитационные плакаты могут быть 
и  политическими, и  социальными и  т. п. Форма и  содер-
жание агитационного плаката напрямую зависят от по-
требностей времени.

Можно сказать, что плакаты периода НЭПа разъяс-
няли населению государственную политику, формиро-
вали моральные установки, информировали о событиях, 
способствовали экономическому оживлению и  продви-
гали идею всестороннего развития человека. Все эти со-
ставляющие агитации и  пропаганды позволят выяснить 
в чем состоит социокультурный феномен агитационного 
плаката периода НЭПа. Следует рассмотреть вопрос со 
следующих сторон: визуальный стиль и темы плаката.

1920-е годы — уникальное время для экспериментов, 
в  том числе в  плакатном искусстве. После Октябрьской 
революции визуальный язык плаката всё ещё заимствовал 
традиционные направления, такие как лубок или модерн, 
в первую очередь, для доступности образов и символов, 
которые могли бы понимать широкие массы зрителей, 
часто художественно необразованные и неграмотные. По-
степенно художники-плакатисты внедряли новые приемы 
плакатного искусства, вместе с тем решая задачу общепо-
нятности: кубофутуризм «Окон РОСТА», супрематизм 
Э. Лисицкого, К. Малевича и т. д., и наконец, конструкти-
визм А. М. Родченко, В. Ф. Степановой, А. М. Лавинского, 
А. С. Левина и других художников.

Конструктивистский плакат впервые активно про-
явил себя в  художественной сфере в  период внедрения 
новой экономической политики. Главными чертами кон-
структивизма в плакате является рационализм, использо-
вание геометрических форм и плоскостей, отказ от декора-
тивных элементов, строгий шрифт с буквами без засечек, 
внедрение фотомонтажа и книжной иллюстрации. Целью 

такого плаката было продемонстрировать чёткую струк-
туру композиции, отказавшись от декоративных орнамен-
тальных элементов, свойственных более ранним плакатам.

Наиболее явно эти черты обнаруживаются в  ре-
кламном плакате тех лет, однако, визуальный стиль кон-
структивизма в той или иной форме продемонстрирован 
и  в  других видах плаката, что и  делает его уникальным 
относительно прошлых, основанных на выразительных 
средствах модерна, и будущих соцреалистических работ.

Что касается тематики плакатов, то после Октябрьской 
революции плакат был средством наглядной агитации 
и пропаганды нового пути развития страны. Постепенно 
образы и  темы изменялись в  соответствии с  реалиями 
времени. Так, темы острой классовой борьбы революции 
и  раскола общества времён Гражданской войны сменя-
лись темами новой экономической политики.

В отличие от предыдущего периода, плакат периода 
НЭПа имел более «мирные» черты. Вместе с  сохраняв-
шейся темой классовой борьбы и поиском новых внешних 
и внутренних врагов, большее значение приобретают про-
блемы повседневной жизни, нового быта, основанного 
на административно-рыночных отношениях  [5, с.  16]. 
В  условиях бедствий, эпидемий, массового голода после 
Гражданской войны в  плакате появляются темы восста-
новления хозяйства, соблюдения гигиены, пропаганда 
необходимости прививок, помощи голодающим и  бес-
призорным детям. К «мирной» тематике относятся и уси-
ленная борьба с безграмотностью, воспитание молодёжи, 
советские праздники, внедрение здорового образа жизни, 
расцвет торговли, а вместе с ней рекламного плаката, ко-
торый был невозможен в предыдущие годы.

Таким образом, определим социокультурный феномен 
как явление, отразившее специфику советского общества 
посредством культуры, с одной стороны, перенимающей 
традиционные образцы эпохи модерна и более ранних пе-
риодов, с другой, создающей новые, неповторимые формы 
выражения. Так, социокультурный феномен плаката пе-
риода НЭП заключается в  его уникальном визуальном 
стиле, отражавшем изменения в  культурном простран-
стве той эпохи, а вместе с тем и изменения в повседневной 
жизни советских людей. Однако, если стиль конструкти-
вистского плаката зародился и прекратил существование 
вместе окончанием НЭПа, то «мирная» тематика, появив-
шаяся в этот период, продолжилась и в последующие годы 
вплоть до начала Великой Отечественной войны, и приоб-
рела новый расцвет после.
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В статье рассматривается «Список фабрик и заводов Российской Империи» 1912 г. как источник по изучению израз-
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Изразцовое производство на белорусских землях пе-
риода Российской империи (конец XVIII  в. — на-

чало XX в.) почти не изучалось белорусскими исследова-
телями. Основная масса работ по изразцам и изразцовым 
печам приходится на XIV–XVIII  вв.  [2, с.  5–10]. В  связи 
с этим важным для понимания многих процессов, проис-
ходивших в  отрасли керамического производства, явля-
ется обращение к источникам, опубликованным в начале 
XX в. Одним из них является «Список фабрик и заводов 
Российской Империи» 1912 года выпуска [1].

Список был составлен по официальным сведениям От-
дела Промышленности Министерства Торговли и  Про-
мышленности под редакцией В. Е. Варзара. Издание раз-
делено на две части, каждая из частей содержит группы 
по обработке отдельных видов продукции (Часть I: 
Группа I. Обработка хлопка, Группа II. Обработка шерсти, 
Группа III. Обработка шелка, Группа IV. Обработка льна, 
пеньки и  джута, Группа V. Обработка смешанных мате-
риалов и  волокнистых веществ, Группа VI. Обработка 
бумаги, бумажных изделий и  полиграфических произ-
водств, Группа VII. Обработка дерева (механическая), 
Группа VIII. Обработка металлов, производств машин, 
аппаратов и  орудий ремесел, Группа IX. Обработка ми-
неральных веществ. Часть II: Группа X. Обработка жи-
вотных продуктов, Группа XI. Обработка питательных 
и  вкусовых веществ, Группа ХII. Химические производ-
ства, Группа XIII. Горнозаводская промышленность (вы-
плавка и  обработка металлов), Группа XIV. Нефтедобы-
вание, Группа ХѴ. Прочие не вошедшие в  предыдущие 
группы производства).

В группах предприятия разделены по губерниям в ал-
фавитном порядке. Сборник содержит информацию 
о каждом предприятии в следующем формате:

1. Наименование. Полное название предприятия, 
фирмы или владельца, в  соответствии с  данными во-
просного листка. Если фирма имеет несколько заведений, 
каждое из них указано отдельно;

2. Местонахождение. Почтовый и  телеграфный (при 
отличии) адреса предприятия, ближайшая железнодо-
рожная станция, уезд, волость, город, улицу и др.;

3. Число рабочих. Среднее суточное число рабочих 
за год. Для сезонных производств указано среднее число 
рабочих за период нормальной работы предприятия. 
В число рабочих включены как работающие на самой фаб-
рике, так и на стороне по заказам предприятия;

4. Механические двигатели. В  данном разделе пред-
ставлен тип используемого механического двигателя (па-
ровой, водяной, керосиновый, электрический от внешних 
генераторов и т. д.) и его мощность, выраженная в индика-
торных паровых силах. Отсутствие указания на двигатель 
означает, что производство осуществлялось вручную.

5. Годовая производительность. Указана стоимость 
в  тысячах рублей всех товаров, произведенных на про-
дажу, по оценке фабрики на месте производства. В стои-
мость не включены издержки торговых и транзитных опе-
раций. При переработке чужого материала указана только 
выручка по заказу, без учета стоимости сырого мате-
риала, что обусловлено отсутствием у  заведения точных 
сведений о  стоимости сырья. При производстве полу-
фабриката отмечается количество произведенного полу-
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фабриката (пряжа, целлюлоза, доски, сталь и т. д.) без его 
оценки, если он используется в дальнейшей переработке 
на других фабриках того же владельца, а не на рынке. При 
смешанном производстве в  сумму производства вклю-
чаются только товары, выпускаемые на продажу, а стои-
мость полуфабрикатов, используемых в  дальнейшей пе-
реработке, не учитывается и  входит в  оценку готовых 
изделий, предназначенных для продажи.

В предисловии к изданию В. Е. Варзар отмечает, что все 
перечисленные сведения относятся к  последнему отчет-
ному году функционирования предприятия, завершаю-
щемуся в начале или к началу 1909 г. Для сезонных произ-
водств этот период, как правило, совпадает с 1907–1908 гг, 
в некоторых случаях с 1908–1909 гг.

Информация об изразцовых предприятиях содер-
жится в  Группе IX. Обработка минеральных веществ  [1, 
с. 267–312]. В целом в эту группу вошли следующие виды 
производства: стеклянных, хрустальных и зеркальных из-
делий; фарфоровых и  фаянсовых; майоликовых, терра-
котовых, керамических и  гончарных изделий, изразцов 
и каменной посуды; цементных; извести, алебастра, гипса 
и мела; искусственных камней, бетонных изделий, камне-
резные, гранильные, скульптурные и мозаичные работы; 
карандашей, асбестовых досок, мелков и  асбестовых из-
делий; кирпичных и черепичных; огнеупорных кирпичей 
и материалов; минеральных мельниц [1, с. 267].

В Витебской губернии отмечается всего два завода, за-
нимавшиеся производством изразцов.

Дворянину Б. Я. Лисовскому принадлежал изразцово-
майоликовый завод в городе Витебске на улице Лиознян-
ской. На заводе изготавливались изразцы на 75000 рублей 
в год. Был задействован паровой двигатель с числом сил 
85. Количество рабочих составляло 78 человек [1, с. 272].

Инженеру-технологу Я. Л. Мовшенсону принадлежал 
изразцово-терракотовый завод в  городе Двинске, распо-
ложенный на Средней улице. На производстве изготав-
ливали терракотовые изделия и  изразцы на 6500  рублей 
в год. Число рабочих — 18 человек [1, с. 272].

В Гродненской губернии работало пять заводов, выпу-
скавших изразцовую продукцию.

Мещанину Г. И. Белькесу принадлежал изразцовый 
завод и фабрика сапожных шпилек в Бельском уезде, Се-
мятической волости, местечко Семятичи. Годовое про-
изводство двух предприятий составляло 22150  рублей, 
использовался паровой двигатель с числом сил 26. Коли-
чество рабочих составляло 25 человек [1, с. 276].

Братья Ш. А. и С. А. Вайнштейны, мещане, владели из-
разцовым и  черепичным заводом в  Бельском уезде, Ор-
лянской волости, местечке Орля с  годовым производ-
ством 10660 рублей и численностью рабочих 20 человек [1, 
с. 276].

А. Ш. Дейчу принадлежал изразцовый кафельный 
завод в  Бельском уезде, Семятичкой волости, местечке 
Семятичи. Его годовая производительность составляла 
10000 рублей, отмечается наличие конного двигателя. На 
предприятии работали 10 человек [1, с. 276].

Князь В. А. Друцкий-Любецкий владел изразцовым за-
водом «Станиславовъ», расположенным в  Гродненском 
уезде, Верцелишской волости, поместье Станиславово. 
На заводе работали 30 человек и  использовался конный 
двигатель. Годовое производство изразцов составляло 
22920 рублей [1, с. 276].

Мещанину Г. Л. Немому принадлежал изразцово-чере-
пичный завод в городе Бельске (улица Боцьковская, уро-
чище «Нова») с годовой производительностью продукции 
на 3100 рублей. На производстве работали 8 человек и ис-
пользовался конный двигатель с числом сил 1 [1, с. 276].

В Минской губернии работали четыре производства, 
занимавшиеся выпуском изразцов [1, с. 288].

Мещанин Ц-Я. М. Авербухов владел изразцово-гон-
чарным заводом в городе Минске, по улице Новокрасной. 
На производстве был задействован паровой двигатель 
с числом сил 8 и работали 18 человек. В год завод выпу-
скал продукции на 20500 рублей [1, с. 288].

Купцам второй гильдии, братьям И. Г. и  Г. Г. Лейтне-
керям принадлежал изразцовый завод в  городе Ново-
грудке на улице Ивановской. На заводе изготавливали из-
разцы и  терракотовые изделия на сумму в  11200  рублей 
в год. На производстве использовался конный двигатель 
и работали 17 человек [1, с. 288].

А. И. Поляк, купец второй гильдии, владел гончарным 
заводом в  городе Минске, на улице Николаевской. Го-
довое производство изразцов и гончарной продукции со-
ставляло 4610  рублей. На производстве были заняты 8 
рабочих и использовался керосиново-бензиновый двига-
тель с числом сил 6 [1, с. 288].

Мещанину С. М. Эпштейну принадлежал изразцово-
гончарный завод в  Борисовском уезде, поселке «Ново-
борисовъ», на улице Монопольной. На предприятии ра-
ботали 14 человек. Годовая производительность завода 
составила 10000 рублей [1, с. 288].

На территории Могилевской губернии действовало 
шестнадцать предприятий, выпускавших печные из-
разцы [1, с. 288–289].

Купец Э. Л. Альперович владел гончарно-изразцовым 
и глазурным заводом в Горецком уезде, городе Копысь. На 
производстве изготавливались изразцы, терракотовые из-
делия и  глазурь гончарная на сумму 25400  рублей в  год. 
Использовался конный двигатель и  работали 34 чело-
века [1, с. 288].

Б. Я. Гинзбургу, мещанину, принадлежал изразцовый 
завод в  Горецком уезде в  городе Копысь. На заводе из-
готавливали изразцы и  терракотовые изделия на сумму 
11500 рублей в год. Количество рабочих составляло 24 че-
ловека, использовался конный двигатель [1, с. 289].

М-Л. Л. Гуревич, купец, владел гончарно-изразцовым 
заводом в Горецком уезде, городе Копысь, по улице Мало-
Шкловской. На производстве имелся свой телефон («Тел: 
Копысь Кіевскому»). На производстве было занято 47 ра-
бочих и  конный двигатель. Изготавливались изразцы 
и  терракотовые изделия на сумму 22000  рублей в  год   
[1, с. 289].
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Мещанин Л. Ш. Долгин являлся собственником кафель-
но-изразцового завода в Горецком уезде, городе Копысь. На 
производстве изготавливались изразцы и терракотовые из-
делия на 7000 рублей в год. Использовался конный двига-
тель. Численность рабочих завода составляла 18 человек.

И. А. Жорову, мещанину, принадлежал гончарный 
и  изразцовый завод в  городе Копысь. На производстве 
было занято 3 рабочих и изготавливалась продукции на 
2175 рублей в год [1, с. 289].

Мещанин С. Х. Иоффе владел гончарно-изразцовым за-
водом в  городе Копыси. На предприятии изготавливались 
изразцы и терракотовые изделия на 11700 рублей в год. Рабо-
тали 20 человек и использовался конный двигатель [1, с. 289].

Купец второй гильдии, Л. М. Коеой являлся собствен-
ником кафельного, изразцов терракотовых и химическо-
глазурного завода в  городе Копысь, на улице Большой 
Слободской. Предприятие изготавливало продукции на 
12000 рублей в год. На производстве работали 28 человек 
и использовался конный двигатель [1, с. 289].

А.Л. З. Магин, мещанин, владел гончарно-изразцовым 
заводом в городе Копысь на улице Шкловской. На произ-
водстве изготавливали изразцы и  терракотовые изделия 
на 8850 рублей в  год и был задействован конный двига-
тель. Численность рабочих — 20 человек [1, с. 289].

Купцу первой гильдии И. Ш. Песельнику принадлежал 
гончарно-изразцовый и глазурный завод в городе Копысь 
на улице Большой Слободской. На предприятии работали 
77 человек. Изготавливались изразцы, глазурь, гончарные 
и терракотовые изделия на 33950 рублей в год. Также в ис-
точнике отмечается, что в 1908 г. шел запуск изразцового 
завода №  2 И. Ш. Песельника по адресу 1-й стан, город Ко-
пысь. Указана численность рабочих — 34 человека и  на-
личие конного двигателя с числом сил 2 [1, с. 289].

С. Ф. Соловейчик, мещанин, являлся собственником 
гончарно-изразцового завода в  городе Копысь (улица 
Шкловская), выпускавшего изразцы и гончарную глазурь 
на 12400  рублей в  год. На производстве работали 13 че-
ловек и использовался конный двигатель [1, с. 289].

Дворянин Л. Н. Чачков владел гончарно-изразцовым 
заводом в  Горецком уезде, Пугляйской волости, деревне 
Сметанка. В  источнике отмечается, что предприятие 
ранее принадлежало И. Ш. Песельнику. Указано имя арен-
датора — Г. М. Шалыто, мещанин. На предприятии изго-
тавливались изразцы, глазурь, гончарные и терракотовые 
изделия на 20500 рублей в год. Количество рабочих — 72 
человека. Использовался конный двигатель [1, с. 289].

Купцу М. Л. Шалыте принадлежал гончарно-израз-
цовый завод в городе Копысь. На производстве изготав-
ливались изразцы, терракотовые изделия и  прочая гон-
чарная продукция на 16500 рублей в год. На предприятии 
были заняты 39 рабочих и использовался конный двига-
тель [1, с. 289].

А. Х. Шапиро, мещанин, являлся собственником из-
разцового завода в  городе Копысь, выпускавшего из-
разцы, глазурь гончарную и  терракотовые изделия на 
30700 рублей в год. Указаны численность рабочих — 39 че-
ловек и наличие конного двигателя [1, с. 289].

Купец второй гильдии Ш. М. Яхнин владел двумя за-
водами. Один гончарно-изразцовый завод располагался 
в  Быховском уезде, местечке Пропойск на реке Проне. 
На нем изготавливались изразцы на сумму 12000 рублей 
в год, использовался конный двигатель с числом сил 2. На 
предприятии были заняты 10 человек  [1, с.  289]. Второе 
предприятие под названием «Александровский израз-
цовый завод» располагалось в  Чериковском уезде, Дол-
жанской волости, деревне Старая Александровка. Изго-
тавливали изразцы и  глазурь на 14000  рублей в  год. На 
предприятии было занято 15 рабочих [1, с. 289].

Таким образом, «Список фабрик и заводов Российской 
Империи» 1912 года позволил установить, что на терри-
тории Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 
губерний по состоянию на 1909 год действовало 27 про-
изводств, занимавшееся изготовлением изразцовой про-
дукции. Предприятия располагались не равномерно. 
В Витебской губернии отмечено функционирование двух 
производств, в Гродненской — пяти производств, в Мин-
ской — четырех производств, в  Могилевской — шестна-
дцати производств, причем тринадцать из них располага-
лись в городе Копысь.

Владельцами производств были: мещане (12 пред-
приятий); купцы (10 предприятий, из них 2 принадлежало 
купцам первой гильдии, 5 — купцам второй гильдии, 3 — 
купцам без указания гильдии); дворяне (3 предприятия); 
инженер-технолог (1 предприятие); для 1 предприятия не 
указано социальное положение владельца.

На одном предприятии использовался керосино-
во-бензиновый двигатель (Минская губерния), 20 пред-
приятий применяли «конный» двигатель и  для 6 пред-
приятий нет указания на использование двигателя.

Всего в изразцовом производстве было занято 739 ра-
бочих (Витебская губерния — 96, Гродненская губерния — 
93, Минская губерния — 57, Могилевская губерния — 493).

Литература:

1. Список фабрик и заводов Российской Империи. 1912 г. СПБ. Типография Киршбаума (отделение) — 314 с.
2. Шуткова, Н. П. Изразцовые печные наборы Могилевского Поднепровья (XVI — XVIII  вв.): монография  / 

Н. П. Шуткова. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2023. — 168 с.: ил.



“Young Scientist”  .  # 30 (529)  .  July 2024 119Sociology

С О Ц И О Л О Г И Я
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В статье раскрывается тема ресоциализации бывших заключенных как способ профилактики социального кон-
фликта. Ресоциализация — это процесс возвращения бывших заключенных в общество и обеспечения им возможности 
адаптироваться к нормальной жизни после отбывания наказания. Этот процесс играет ключевую роль в предотвра-
щении социального конфликта, поскольку успешная ресоциализация помогает уменьшить рецидив преступлений и ин-
тегрировать бывших заключенных обратно в общество.

Ключевые слова: ресоциализация, социальный конфликт, рецидив, общество.

В наше время, когда общество продолжает активно раз-
виваться и меняться, актуальной остаётся проблема, 

напрямую связанная с  исключением из общества неко-
торых групп людей, сопряжённая с трудностями в соци-
альной адаптации лиц, которые недавно отбыли нака-
зание и  теперь пытаются воссоединиться с  обществом. 
Эта проблема представляет собой значительную труд-
ность, поскольку она может привести к  определённым 
препятствиям в  процессе успешного возвращения в  об-
щество после того, как эти лица находились в местах ли-
шения свободы, отбывая наказание за совершенные 
преступления. Сложности, неуспех в  ресоциализации 
способствует повышению уровня преступности в стране 
и,  как следствие, ведёт увеличению числа случаев реци-
дива преступлений.

Ресоциализация — это комплекс мер по восстанов-
лению утраченных или ослабленных в  результате изо-
ляции социальных связей, целью которых является 
усвоение осужденными стандартов поведения и  цен-
ностных ориентаций, подчинение правовым нормам по-
ведения, оказание содействия в  их трудовом и  бытовом 
устройстве в период подготовки к освобождению и после 
отбывания уголовного наказания.

Ресоциализация бывших заключенных, безусловно, 
является ключевым элементом в стратегии профилактики 
социальных конфликтов и  стабилизации общественной 
жизни в  наше время. Процесс возвращения бывших за-
ключенных в  общество требует тщательного и  много-
уровневого подхода, включая в себя широкий спектр мер 
социальной поддержки, направленных на их интеграцию. 
В свете этого, можно утверждать, что эффективная ресо-
циализация бывших заключенных играет ключевую роль 

в предупреждении социальных конфликтов и в создании 
более устойчивого и  безопасного общественного про-
странства. Осознанное воздействие на процесс ресоциа-
лизации может привести к  значительному уменьшению 
конфликтности социума с людьми, осуждёнными в про-
шлом, что, в свою очередь, может быть объяснено с точки 
зрения психологического и  социального развития этих 
людей.

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
часто сталкиваются с  трудностями, связанными с  про-
цессом реинтеграции в  социальную среду. В  контексте 
постпенитенциарной адаптации ключевую роль играет 
оказание поддержки данным индивидам в  целях облег-
чения их перехода к жизни в условиях общественной сво-
боды, включая ассистирование в  трудоустройстве, пре-
доставление возможностей для образования и  развитие 
социально значимых навыков коммуникации  [1]. Эф-
фективная ресоциализация способствует не только пред-
отвращению рецидивов преступлений, но и  обеспечи-
вает интеграцию освободившихся лиц как полноправных 
участников общества. Реализация успешных программ 
ресоциализации вносит вклад в уменьшение социальной 
напряженности и  предотвращение конфликтных си-
туаций в  обществе. Внимание и  поддержка, предостав-
ляемые этой категории граждан, способствуют их возвра-
щению к социально одобряемому поведению и активной 
социальной жизни.

Суть ресоциализации заключается в том, что она ока-
зывает помощь людям, оказавшимся в социально небла-
гоприятных ситуациях, в  возвращении к  новому соци-
альному статусу и  восстановлении связи с  обществом, 
преодолевая различные трудности и  препятствия. Про-
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цесс ресоциализации включает в  себя разнообразные 
мероприятия, в  том числе психологическую поддержку, 
предотвращение девиантного поведения [2], обучение на-
выкам социальной адаптации и  другие меры. Основная 
цель ресоциализации заключается в  том, чтобы помочь 
человеку вернуться к  обычной жизни, стать социально 
успешным и интегрированным в общество. Этот процесс 
требует совместных усилий специалистов и самого чело-
века, который должен быть готов к изменениям в своем 
поведении и отношении к окружающему миру. Важно по-
нимать, что ресоциализация — это не мгновенный про-
цесс, а  длительный и  пошаговый путь к  возвращению 
к полноценной жизни в обществе.

Социализация, безусловно, является одним из клю-
чевых элементов нормального функционирования каж-
дого отдельного индивида и рассматривается как непре-
рывный процесс постоянного развития личности. Роль 
ресоциализации заключается в том, чтобы изменить ин-
дивидуальные аспекты личностного роста и помочь чело-
веку осознать свою уникальность, социальные ценности 
и свою значимость в новом обществе. Социализация на-
чинается в  самом раннем детстве и  сопровождает нас 
на протяжении всей жизни, постоянно внося свои кор-
рективы и  изменения  [1]. Ресоциализация представляет 
собой довольно интенсивный процесс, который может 
происходить либо единожды, либо неоднократно в  те-
чение жизненного цикла человека, когда он сталкивается 
с  разнообразными изменениями в  своей жизни. Важно 
понимать, что каждый этап социализации и  ресоциали-
зации способствует нашему личностному росту и  раз-
витию, делая нас более адаптивными и готовыми к новым 
вызовам, которые может бросить нам жизнь.

За время исполнения наказания осужденные утрачи-
вают многие профессиональные навыки, но приобретают 
хронические заболевания, состояние их усугубляется аг-
рессией, чувством утраты связи с  внешним миром, от-
чаяния, ненужности и т. п. Все эти факторы значительно 
осложняют ресоциализацию в  постпенитенциарный пе-
риод. После освобождения бывшие осужденные сложно 
адаптируются к  новой действительности, потому что 
образ жизни в местах лишения свободы принципиально 
отличается от обычной жизни [3].

Сами освобожденные воспринимаются обществом 
как «чужие»: психологически и  организационно совре-
менное общество не готово принять тех, кто отбыл нака-
зание в  местах лишения свободы, без постоянного вни-
мания к их прошлому. Безусловно, бывшие заключенные 
нуждаются в помощи со стороны общественных органи-
заций и государственных структур, прежде всего, потому 
что конкуренция на рынке труда, особенно в российских 
условиях, усугубляет и без того сложную жизненную си-
туацию лиц после тюремного заключения.

Социальная запущенность — это основа трудновоспи-
туемости и  социальной дезадаптации осужденного, что 
также усложняет процесс формирования адаптивного по-
ведения. Еще одной из проблем является педагогическая 

запущенность. Ее проявлениями следует считать трудно-
обучаемость, трудновоспитуемость.

Психологическая поддержка и  социальная адаптация 
играют ключевую роль в  процессе возвращения чело-
века в  социум. Проведение психологических тренингов, 
индивидуальных и  групповых консультаций помогает 
бывшим заключенным разобраться с  причинами совер-
шенных преступлений, преодолеть негативные эмоции 
и научиться решать конфликты конструктивно [3].

Некоторые психологические аспекты, помогающие 
в процессе реинтеграции:

– Самопознание и  самооценка: люди, оказавшиеся 
в ситуации социальной изоляции, часто испытывают чув-
ства вины, стыда и собственной неполноценности. Им не-
обходимо повысить уровень самопознания и самооценки 
через конструктивную ресоциализацию, чтобы вернуться 
к  нормальной жизни. Это может включать проведение 
психологических тренингов и консультаций.

– Развитие социальных навыков: для успешной ин-
теграции в  общество важно научиться эффективно об-
щаться с другими людьми, устанавливать контакты и раз-
решать конфликты. Тренинги по развитию социальных 
навыков могут помочь в этом отношении.

Также важным компонентом является работа с семьей 
и близкими людьми бывших заключенных, чтобы обеспе-
чить им поддержку и понимание.

Некоторые социальные аспекты, помогающие в  про-
цессе реинтеграции:

– Укрепление социальных связей: для успешной ре-
социализации человеку необходимо восстановить связи 
с родственниками, друзьями и общественными организа-
циями. Например, через участие в групповых мероприя-
тиях или проектах социальной поддержки.

– Поддержка и  адаптация в  новом окружении: ин-
дивиду нужна помощь в  преодолении трудностей, с  ко-
торыми он сталкивается при возвращении в  общество. 
Например, оказание консультационно-психологической 
поддержки или создание благоприятных условий для 
адаптации на новом месте работы.

Ресоциализация бывших заключенных играет важную 
роль в профилактике социального конфликта. Этот про-
цесс направлен на трансформацию поведения и  мыш-
ления человека, повышение его социальной компетент-
ности и успешную интеграцию.

Реабилитация личности осуждённого играет суще-
ственную роль в  предупреждении социальных кон-
фликтов путем успешной реинтеграции последних в  об-
щество с целью предотвращения рецидива преступлений 
и  социальной изоляции. В  первую очередь, реабили-
тация способствует изменению ценностных установок 
и взглядов бывших заключенных. Она обучает их навыкам 
адаптации к общественной жизни, формирует у них пра-
вильные методы разрешения конфликтов, улучшает са-
мосознание и  чувство общественной ответственности. 
Во-вторых, реабилитация предоставляет бывшим заклю-
ченным возможность получить профессиональное обра-
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зование и  трудоустроиться, что помогает им стать пол-
ноправными членами общества и  избежать социальных 
конфликтов, связанных с отсутствием легального источ-
ника дохода [2].

Примеры социального конфликта, обусловленного не-
эффективной ресоциализацией бывших заключенных, 
могут быть проиллюстрированы следующим образом:

1. Увеличение уровня преступности: в  случае недо-
статочной поддержки и неадекватных программ ресоциа-
лизации, бывшие заключенные могут вновь вступить на 
путь преступной деятельности из-за ограниченных воз-
можностей реинтеграции.

2. Трудности с  трудоустройством: многие работода-
тели могут отказывать бывшим заключенным в возмож-
ности трудоустройства из-за стереотипов и предвзятости. 
Это может привести к финансовым затруднениям и соци-
альному исключению, что, в  свою очередь, способствует 
возникновению конфликтов в обществе.

3. Отрицательное воздействие на семью и  общество: 
бывшие заключенные могут испытывать затруднения 
в  общении с  близкими, друзьями и  обществом в  целом 
из-за своего прошлого. Это может привести к конфликтам 
и социальной изоляции.

Реабилитация личности осуждённого является клю-
чевым элементом в  предотвращении социальных кон-
фликтов и рецидивов преступлений. Её цель — изменение 
ценностных установок и взглядов бывших заключенных, 

обучение их навыкам адаптации к общественной жизни, 
формирование правильных методов разрешения кон-
фликтов, улучшение самосознания и  чувства обще-
ственной ответственности. Кроме того, реабилитация 
предоставляет возможность получения профессиональ-
ного образования и  трудоустройства, что помогает из-
бежать финансовых трудностей и социальной изоляции. 
Однако, если программы ресоциализации неэффективны, 
это может привести к увеличению уровня преступности, 
трудностям с  трудоустройством и  негативному взаимо-
действию с семьёй и обществом [1].

Постпенитенциарная адаптация в  системе предупре-
ждения преступлений является процессом применения 
комплекса мер, проводимых государственными учрежде-
ниями, органами и  институтами общественности, нося-
щими добровольный или принудительный характер для 
успешного двухстороннего приспособления личности су-
димого к  социальной среде в  целях закрепления резуль-
татов исправительного воздействия и  предупреждения 
совершения им новых преступлений.

Рецидив преступления — совершение лицом нового 
преступления после осуждения за предыдущее деяние 
в случае, если судимость не снята и не погашена в уста-
новленном законом порядке.

Девиантное поведение — поступок человека, не соот-
ветствующий принятым нормам, правилам, устоям обще-
ства, в котором живёт человек.
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В семейной среде психологическое насилие может при-
нимать различные формы, каждая из которых имеет 

свои особенности проявления и  влияния на развитие 
детей. Вот некоторые типы психологического насилия 
и их проявления:

Высказывания в  адрес ребенка: это может включать 
в  себя крик, проклятия, постоянная критика или уни-
жение ребенка. Такое поведение может привести к ухуд-
шению школьной успеваемости, проблемам со сном, раз-
витию пищевых расстройств и психических заболеваний, 
таких как депрессия и тревога.

Безопасность и  стабильность: отсутствие здоровой, 
безопасной и стабильной среды для ребенка может вклю-
чать в  себя отказ от помощи других людей, не создание 
безопасного пространства для игры и отдыха, а также от-
сутствие заботы о  ребенке. Это может привести к  раз-
витию поведенческих проблем, таких как агрессия, ложь, 
или попытки угодить взрослым, а также к физическим за-
болеваниям и рискованным поведениям.

Злоупотребление властью: это может проявляться 
в виде контроля над жизнью ребенка, ограничения его не-
зависимости, принуждения к  определенным действиям 
или отказу от самостоятельных решений. Такое пове-
дение может привести к  чувству бессилия, зависимости 
и низкой самооценке у ребенка. [1]

Унижение и  оскорбления: вербальное насилие, такое 
как называние прозвищ, унижение тела, грубость или 
презрение, критика жизненных выборов, ненавистные 
высказывания, предубеждения или оскорбления, могут 
вызвать у ребенка чувство неполноценности, страха и не-
доверия к себе и другим людям.

Изоляция: жизнь в  доме, изолированной от друзей 
и семьи, может усугублять ощущение одиночества и отчу-
ждения у ребенка. Это также может способствовать раз-

витию чувства вины и стыда, а также увеличению уровня 
тревоги и депрессии.

Нагрузка финансовых проблем: семьи, столкнувшиеся 
с  финансовыми трудностями, могут передавать эту на-
грузку на детей, что может привести к стрессу.

Таким образом, исследованные нами типы психологи-
ческого насилия могут иметь долгосрочные последствия 
для развития ребенка, включая проблемы с самооценкой, 
социальными навыками, академическими достижениями 
и психическим здоровьем. Важно распознавать признаки 
психологического насилия и предпринимать меры для за-
щиты детей от его негативного влияния.

Процесс формирования личностных убеждений 
у  детей является сложным и  многоаспектным, включа-
ющим в себя взаимодействие между внутренними и внеш-
ними факторами. Этот процесс начинается с самого ран-
него возраста и продолжается на протяжении всей жизни, 
формируя основу для будущих взглядов, ценностей и по-
ведения.

В возрасте 6–7 лет поведение ребенка теряет непосред-
ственность, в  поступках появляется интеллектуальный 
компонент. Фигура взрослого приобретает для ребенка 
значение старшего товарища, учителя, и на первый план 
выходит собственно интерактивный смысл общения. Хо-
рошо известно, что в  подростковом возрасте общение 
становится ведущей деятельностью и доверительные от-
ношения со взрослым приобретают совершенно особое 
значение. [5]

Феномены психологического насилия, к которым в на-
стоящее время относят неадекватные родительские уста-
новки, эмоциональную депривацию, то есть лишение 
детей заботы, внимания, ласки, нежности и  любви, что 
может повлечь серьёзные нарушения эмоционального 
развития  [2]; симбиоз, то есть изначально возникающее 
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эмоционально-смысловое единство матери и  младенца, 
служащее исходным пунктом дальнейшего развития его 
сознания и  личности  [3]; унижение и  угрозы, словом, 
все, что разрушает отношения привязанности, или, на-
против, насильственно их фиксирует, играют ничуть не 
менее важную роль в  этиологии (раздел медицины, по-
священный изучению причин и  условий возникновения 
болезней)  [3] личностных расстройств. Как отмечает 
Е. Т. Соколова, «… до сих пор ранее указанные феномены 
родительского отношения не получали столь »острой« 
трактовки. Сегодня, особенно в свете накопленного опыта 
психотерапевтической работы, их репрессивная, насиль-
ственная природа кажется достаточно очевидной. Всякий 
раз, когда ребенок жертвует своими насущными потреб-
ностями, чувствами, мировоззрением в угоду ожиданиям, 
страхам или воспитательным принципам родителя, будет 
иметь место психологическое насилие» [4].

Психологическое насилие оказывает значительное 
влияние на процесс формирования личностных убе-
ждений у детей, приводя к ряду негативных последствий 
для их развития и  поведения. Ниже представлены ос-
новные аспекты влияния [5]:

1. Формирование виктимной (жертвенной) лич-
ностной организации: психологическое насилие, особенно 
в виде депривации и симбиоза, может привести к форми-
рованию у ребенка виктимной личностной организации. 
Это означает, что ребенок может стать склонным к тому, 
чтобы вызывать на себя то или иное насильственное воз-
действие в будущем, что становится основой для его по-
следующего поведения и отношений.

2. Патогенное родительское воспитание: патогенное 
родительское воспитание, включающее в  себя насилие 
и  конфликты, может оказывать негативное влияние на 
развитие ребенка. Это приводит к тому, что мир для таких 
детей остается двусмысленным, неопределенным и всегда 
опасным, что в свою очередь влияет на формирование их 
личностных убеждений и поведения.

3. Неопределенность границ и  идентичности: психо-
логическое насилие может привести к неопределенности 
границ тела ребенка и  его половой идентичности. Это 
может затруднить для ребенка процесс своевременной 
идентификации и оказания сопротивления попыткам на-
силия над ним, что также влияет на формирование его 
личностных убеждений.

4. Пограничное личностное расстройство: иссле-
дования М. Стоуна  [7], Дж. Герман и  соавт.  [8], а  также 
Р. Огата  [9] показывают, что дети, пережившие сексу-
альное насилие или жестокое обращение в детстве, часто 
страдают от пограничного личностного расстройства. Это 
расстройство характеризуется нестабильностью в  меж-
личностных отношениях, нестабильностью самооценки 
и  самосознания, а  также нестабильностью в  поведении 
и эмоциях.

Психологическое насилие оказывает глубокое влияние 
на формирование личностных убеждений у  детей, при-
водя к развитию негативных паттернов поведения и лич-

ностных расстройств. Это подчеркивает важность про-
филактики и  лечения психологического насилия для 
обеспечения здорового развития детей.

Формирование таких личностных убеждений, которые 
отрицательно влияют на жизнь ребёнка, может привести 
к  ряду негативных последствий, которые могут затруд-
нить их развитие и  социальную адаптацию. В  качестве 
примеров приведём некоторые из потенциальных послед-
ствий:

Недостаточная самооценка и  низкая самоэффектив-
ность: Если дети формируют негативные или некор-
ректные убеждения о себе, это может привести к низкой 
самооценке, чувству неполноценности и  недостаточной 
самоэффективности. Это может затруднить их способ-
ность к  успешной социализации и  достижению личных 
и профессиональных целей.

Проблемы с  социальной адаптацией: Некорректные 
личностные убеждения могут мешать детям устанавли-
вать и  поддерживать здоровые межличностные отно-
шения. Это может привести к  изоляции (избеганию со-
циальных взаимодействий), конфликтам и  проблемам 
в социальном окружении.

Психологические расстройства: формирование отри-
цательно влияющих личностных убеждений может спо-
собствовать развитию психологических расстройств, 
таких как депрессия, тревога, посттравматическое стрес-
совое расстройство. Это может негативно сказаться на ка-
честве жизни ребенка и его способности к нормальному 
функционированию.

Проблемы с  эмоциональным регулированием (на-
рушения в  поведении): Некорректные личностные убе-
ждения могут привести к  развитию нежелательных по-
веденческих реакций, таких как агрессия, избегание, 
негативное отношение к учебе и другим аспектам жизни.

Повышенный уровень стресса и тревоги: Постоянное 
насилие может вызвать высокий уровень стресса и  тре-
воги, что может негативно сказаться на физическом здо-
ровье ребенка, включая проблемы со сном, аппетитом 
и иммунной системой.

Проблемы с  обучением и  академическими достиже-
ниями: Психологическое насилие может привести к ухуд-
шению академической успеваемости и поведения в школе, 
включая снижение мотивации, ухудшение концентрации 
внимания и  увеличение числа дисциплинарных нару-
шений.

Проблемы с  выбором карьеры и  жизненными реше-
ниями: формирование отрицательно влияющих лич-
ностных убеждений может затруднить выбор карьеры 
и  принятие жизненных решений. Дети могут испыты-
вать трудности в определении своих интересов, талантов 
и жизненных целей.

Недостаток гибкости мышления: Некорректные лич-
ностные убеждения могут привести к  упрощенной или 
фиксированной схеме мышления, что ограничивает спо-
собность ребенка адаптироваться к изменениям и прини-
мать новые идеи.
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Для минимизации этих негативных последствий 
важно обеспечить детям формирование положительно 
влияющих личностных убеждений, поддерживая их са-
мооценку, помогая им развивать позитивные отношения 
и  предоставляя возможности для развития и  самовыра-
жения. Также ребенку необходимо безопасное простран-
ство, где он будет чувствовать себя защищенным и под-
держиваемым. Это может включать в  себя создание 
положительной домашней атмосферы, где ребенок будет 
слышать слова поддержки и понимания. Кроме того, про-
фессиональная помощь, включая психотерапию и  кон-
сультирование, может быть очень полезной для детей, 
переживших психологическое насилие. Терапевты и пси-
хологи могут помочь ребенку выразить свои чувства, по-
нять и  переосмыслить произошедшее, а  также разрабо-
тать стратегии того, как можно постараться справиться 
с  травматическими воспоминаниями. Примерами таких 
техник являются [6]: техника «Письмо»: письмо пишется 
воображаемой ручкой на воображаемой бумаге и прого-
варивается вслух. Письмо начинается обычным привет-
ствием «Здравствуй…» и заканчивается подписью автора. 
Важно, чтобы ребёнок понимал, что он может выразить 
абсолютно все свои чувства, без ограничений. Перед ре-
бёнком стоит задача описать его проблему настолько де-
тально, насколько это возможно. В то же время акцент на 
анализе поведения должен быть преобладающим. Часто 
после написания письма ребёнок начинает ощущать себя 

сильным, готовым противостоять жизненным трудно-
стям.

Техника «Пустой стул»: эта техника является одной из 
самых распространенных в  гештальт-терапии и  психо-
драме. Специалист ставит стул напротив ребёнка и пред-
лагает поместить на него отсутствующее лицо, друга или 
отдельную черту характера, эмоцию, значимую для него: 
«Попробуйте представить, что на этом стуле сидит…» Воз-
можность обратиться к воображаемому другу позволяет 
сказать ему все, что хочется, все, что наболело на душе, 
высказать свои чувства, выплеснуть негативные эмоции.

Также развитие у  ребенка навыков саморегуляции, 
таких как дыхательные упражнения, медитация и прогрес-
сивное расслабление, может помочь ему управлять своими 
эмоциями и  реакциями в  ответ на стрессовые ситуации. 
Например, во время ссоры с родителями вместо ответного 
повышения голоса, постараться абстрагироваться от нер-
вирующей обстановки, глубоко дышать ради успокоения, 
в первую очередь, сердца, и дождаться, пока родители не 
придут в  себя. Но очень важно, чтобы именно родители 
умели останавливаться вовремя, чтобы не кричать и  не 
выплёскивать свой гнев на детей, потому что взрослыми 
людьми являются именно родители, а не ребёнок.

Помимо вышесказанного, включение родителей 
и других важных взрослых в процесс восстановления ре-
бенка может значительно повысить эффективность ра-
боты. Это может включать советы и  рекомендации по 

Рис. 1. Информационный плакат «Права ребёнка»
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воспитанию, а также совместное планирование и реали-
зацию программ восстановления для ребенка.

Невероятно важным этапом при восстановлении здо-
ровья ребёнка является помощь ребенку в установлении 
и  поддержании здоровых социальных связей может по-
мочь ему чувствовать себя более уверенно и  принимать 
участие в социальной жизни без страха повторения трав-
матических событий. Например, помощь ребёнку воспи-
тателями в детском саду с установлением коммуникаци-
онных связей со сверстниками путём непосредственного 
знакомства ребёнка с ними воспитателем, то есть, чтобы 
каждый ребёнок подошёл и  познакомился с  новеньким, 
проявил дружелюбие и позвал играть вместе. Такое отно-
шение со стороны сверстников поможет ребёнку понять 
свою ценность и нужность в обществе. Также в качестве 
примера представлен рекомендуемый информационный 
плакат «Права ребёнка» для детских дошкольных учре-
ждений, разработанный студенткой ДВФУ, группы Б4122–
37.03.02, Абрамовой Е. В. (рис. №  1).

Итак, Формирование личностных убеждений у детей — 
это сложный и многогранный процесс, который зависит 
от взаимодействия внутренних и внешних факторов. Он 
начинает проявляться уже в раннем детстве и продолжа-
ется на протяжении всей жизни, определяя фундамент 
для будущих мировоззрений, ценностных ориентиров 
и  поведенческих паттернов. Когда ребенок отказывается 
от своих основных потребностей, чувств и взглядов ради 
удовлетворения ожиданий, страхов или принципов вос-
питания со стороны родителей, происходит психологиче-

ское насилие. Также психологическое насилие может про-
являться через изменения в поведении ребенка, такие как 
избегание определенных ситуаций, снижение интереса 
к учебе или хобби, появление тревоги или депрессии, из-
менение в общении с другими людьми (стеснительность, 
агрессия) и  физические симптомы, такие как головные 
боли или болезни.

Для уменьшения отрицательного влияния при форми-
ровании личностных убеждений необходимо способство-
вать положительному развитию этих убеждений у детей, 
укрепляя их самооценку, способствуя установлению по-
зитивных межличностных связей и предоставляя условия 
для их развития и самовыражения.

Не может быть недооценена также важность раннего 
выявления и профессиональной помощи для детей, пере-
живших психологическое насилие. Терапевтические и об-
разовательные программы, направленные на восстанов-
ление и  укрепление личностных убеждений, являются 
неотъемлемой частью процесса лечения и восстановления 
после пережитого насилия. Также крайне важно создание 
безопасной и поддерживающей среды для детей, которая 
бы способствовала их психологическому здоровью и бла-
гополучию.

В целом, работа над этой темой подчеркивает необ-
ходимость комплексного подхода к  лечению и  восста-
новлению детей, переживших психологическое насилие, 
а  также поднимает вопросы о  необходимости дальней-
шего развития и совершенствования методов и программ 
поддержки для таких детей.
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В статье рассматривается проблема жизнестойкости и смысложизненных ориентаций в студенческом возрасте на 
примере студентов различной половой принадлежности. Приведены данные исследования. Показано, что общий поло-
жительный показатель жизнестойкости и ее составляющих преобладают в выборке студентов, принадлежащих муж-
скому полу.
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казателей жизнестойкости, формирование жизнестойкого поведения.

Течение жизни людей в  современном обществе тесно 
связано с  воздействием негативных экологических, 

социальных, профессиональных и  других факторов, что 
приводит к появлению и развитию отрицательных эмоций, 
сильных переживаний, а  также физического и  психиче-
ского напряжения. Под влиянием экстремальных условий 
жизни наиболее характерным психическим состоянием 
становится стресс. Ученые в настоящее время ищут ответ 
на вопрос о том, какие психологические факторы способ-
ствуют успешному противодействию стрессовым ситуа-
циям и  уменьшают или предотвращают внутреннее на-
пряжение [1].

Изучение проблемы жизнестойкости личности явля-
ется относительно новым направлением в  психологиче-
ских исследованиях. Эта концепция возникла благодаря 
работам зарубежных исследователей, таких как С. Мадди 
и С. Кобейс, которые рассматривали жизнестойкость как 
личностную характеристику, описывающую способность 
человека эффективно справляться со стрессовыми си-
туациями, сохраняя внутреннее равновесие и  не влияя 
на успешность его деятельности. Данная проблема разви-
вается в  трудах и  исследованиях отечественных ученых, 
таких как Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, Л. А. Алексан-
дрова, Р. М. Рахимова, С. А. Богомаз [2]. Однако стоит от-
метить, что пока нет единого подхода к описанию данного 
психологического явления. Таким образом, в работах оте-
чественных психологов можно выделить три основных 
направления трактовки жизнестойкости: как ресурс по-
тенциала личности, который может быть необходим 
в определенных ситуациях; как интегральное психологи-
ческое свойство личности, формирующееся в результате 
активного взаимодействия с  жизненными ситуациями; 
и  как способность к  социально-психологической адап-
тации на основе динамики смысловой саморегуляции [6].

Проблема смысловых ориентаций важна для людей 
на всех этапах их развития и является неотъемлемой ча-
стью формирования личности. Интенсивное размыш-
ление о жизни и развитие жизнестойкости характерны для 
студенческого периода. Важно, чтобы в студенчестве фор-
мировалось позитивное отношение к жизни, уверенность 
в  способности решать проблемы и  брать на себя ответ-

ственность. Студенческий возраст соответствует периоду 
юности и  частично взрослого этапа развития личности, 
а  данный период является активным этапом в  развитии 
жизнестойкости  [5]. Актуальность данного исследования 
определяется существующими различиями между людьми 
разной половой принадлежности и недостаточной изучен-
ностью такого феномена, как жизнестойкость личности.

Данное исследование проводилось на базе Универси-
тетского экономико-технологический колледж Сочин-
ского государственного университета (г. Сочи). В исследо-
вании приняли участие студенты I–IV курсов различных 
специальностей в возрасте 16–19 лет.

Целью исследования явилось выявление взаимосвязи 
смысложизненных ориентаций и  жизнестойкости у  сту-
дентов различной половой принадлежности.

Гипотеза исследования содержит следующие допу-
щения: у студентов мужского пола показатели жизнестой-
кости отличаются от показателей жизнестойкости сту-
дентов женского пола; существует взаимосвязь между 
смысложизненными ориентациями и  жизнестойкостью 
у студентов мужского и женского пола.

На основе проведенного анализа литературы можно 
говорить о том, что общепринятым фактом является то, 
что период ранней юности — это время интенсивного 
формирования устойчивой индивидуализации личности, 
ее ценностных ориентации, жизненных ценностей, общей 
личностной направленности (Л. И. Анцыферова, А. Г. Ас-
молов, A. A. Бодалев, И. С. Кон, B. C. Мерлин, B. C. Му-
хина, А. Б. Орлов, A. B. Петровский, Т. Г. Скрипкина, 
В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн, А. Адлер, Р. Берне, 
А. Маслоу, К. Г. Юнг)  [3]. Для исследования особенно-
стей смысложизненных ориентаций был использован 
«Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева. 
Для исследования особенностей жизнестойкости был ис-
пользован «Тест жизнестойкости» С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой [4].

В ходе исследования рассмотрено, как выражены раз-
личные компоненты жизнестойкости у  студентов муж-
ского и женского пола.

У 85% студентов мужского пола такой компонент жиз-
нестойкости, как «принятие риска», высоко выражен, при-
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мерно у  10% — средний уровень выраженности данного 
показателя,5% имеют низкий уровень выраженности дан-
ного компонента. Такой компонент жизнестойкости, как 
«контроль», имеет высокий уровень выраженности у 70% 
студентов и у 30% — средний, соответственно, ни у одного 
из студентов нет низкого уровня выраженности «кон-
троля». «Вовлеченность» высоко выражена всего у  25% 
студентов, и у 45% — средний уровень выраженности «во-
влеченности», у  30% — низкий уровень выраженности. 
В целом, у 35% студентов мужского пола — высокий уро-
вень жизнестойкости, у 65% — средний уровень. Ни один 
из респондентов мужского пола по результатам данной 
методики не показал низкий уровень жизнестойкости.

Также рассмотрена выраженность различных компо-
нентов жизнестойкости у студентов женского пола. У 10% 
студентов женского пола такой компонент жизнестой-
кости, как «вовлеченность», высоко выражен, у  50% — 
средний уровень выраженности и  у  40% — низкий по-
казатель. Компонент жизнестойкости «контроль» 
имеет высокий уровень выраженности у  25% студентов 
и  у  30% — низкий, соответственно, у  45% студентов — 
средний уровень выраженности «контроля». «Принятие 
риска» высоко выражено примерно у 35%, низкий уровень 
выраженности данного показателя у 10%, а средний уро-
вень выраженности у 50% респондентов. В целом, у 30% 
студентов женского пола — высокий уровень жизнестой-
кости, у  30% — средний уровень и  у  40% наблюдается 
низкий уровень выраженности жизнестойкости.

Полученные данные представлены в  виде диаграммы 
(рис. 1).

Анализ данных, отраженных на рисунке 1, показывает, 
что показатели уровня вовлеченности в  собственную 
жизнь находятся примерно на одном уровне, показатели 

уровня шкалы «контроль» выше у  студентов мужского 
пола, аналогичные показатели можно наблюдать по шкале 
«принятие риска». Что касается общего показателя жиз-
нестойкости, то он выше в группе у студентов мужского 
пола.

Можно констатировать, что у  большинства сту-
дентов — респондентов женского исследования все ком-
поненты жизнестойкости, а  именно «принятие риска», 
«контроль», «вовлеченность», имеют средний или низкий 
уровень выраженности. Студенты-респонденты муж-
ского пола по таким компонентам как «контроль», «во-
влеченность» имеют средние показатели, в  то время как 
компонент «принятие риска» имеет высокий уровень по-
казателей. Сравнивая обе выборки, отметим следующую 
важную особенность: все параметры жизнестойкости 
имеют более низкие значения у студентов женского пола.

Для исследования осмысленности жизни был выбран 
тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева.

Исследование показало, что у  20% студентов муж-
ского пола такой компонент смысложизненных ориен-
таций, как «Цели в  жизни», высоко выражен, примерно 
у  40% — средний уровень выраженности данного пока-
зателя, и  у  40% — низкий уровень выраженности. Такой 
компонент смысложизненных ориентаций, как «Процесс 
жизни», имеет высокий уровень выраженности у 20% сту-
дентов мужского пола и у 40% — низкий, соответственно, 
у 40% студентов — средний уровень выраженности «Про-
цесса жизни». «Результативность жизни» высоко вы-
ражен у 40% студентов мужского пола, и у 60% — средний 
уровень выраженности компонента.

Что касается показателей локуса контроля среди вы-
борки студентов мужского пола, то по критерию «Локус 
контроля — Я» у 80% студентов данный критерий выражен 

Рис. 1. Гистограмма результатов теста жизнестойкости С. Мадди
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средне, у 20% он находится на низком уровне. «Локус кон-
троля — Жизнь» преобладает на высоком уровне у  20% 
студентов мужского пола, и у 80% он имеет среднюю вы-
раженность. В  целом, у  40% студентов мужского пола 
высокий уровень осмысленности жизни, у  20% данный 
показатель выражен на среднем уровне и  у  40% студен-
тов-респондентов мужского пола наблюдается низкий 
уровень выраженности осмысленности жизни.

Результаты теста осмысленности жизни у  студентов-
респондентов женского пола следующие: показатель по 
шкале «Цели в жизни» высоко выражен у 45%, у 45% сту-
дентов данной группы средний уровень выраженности 
компонента, всего у 10% низкий уровень выраженности. 
У  30% студентов женского пола такой компонент смыс-
ложизненных ориентаций, как «Процесс жизни», высоко 
выражен. Примерно у 60% — средний уровень выражен-
ности данного показателя, у  10% — низкий уровень вы-
раженности. Такой компонент смысложизненных ори-
ентаций, как «Результативность жизни», имеет высокий 
уровень выраженности у  70% студентов женского пола, 
у  30% — средний. Что касается показателей локуса кон-
троля среди студентов женского пола, то по критерию 
«Локус контроля — Я» у 35% студентов данный критерий 
выражен высоко, у 55% он находится на среднем уровне, 
лишь у 10% респондентов — низкий уровень данного по-
казателя. «Локус контроля — Жизнь» преобладает на вы-
соком уровне у 35% студентов женского пола, и у 65% он 
имеет среднюю выраженность. В целом, у 45% студентов 
женского пола высокий уровень осмысленности жизни, 
у  45% данный показатель выражен на среднем уровне, 
лишь у  10% студентов-респондентов женского пола на-
блюдается низкий уровень выраженности осмысленности 

жизни. Полученные данные представляем в  виде диа-
граммы (рис. 2).

Анализ данных, отраженных на рисунке 2, показывает, 
что уровень «Целей в жизни», «Результативность жизни», 
«Локус контроля-жизнь» незначительно выше в  группе 
студентов женского пола. При этом показатели по шкале 
«Локус контроля-Я» находятся на одном уровне. Уровень 
показателей по шкале «Процесс жизни» выше у студентов 
мужского пола. Что касается общего показателя осмыс-
ленности жизни, то он выше в группе у студентов-респон-
дентов женского пола.

Сравнивая обе выборки, отметим следующую важную 
особенность: практически все параметры осмысленности 
жизни имеют более низкие значения у студентов мужского 
пола. Нами был проведен анализ различий в  характери-
стиках смысложизненных ориентаций и  жизнестойкости 
у студентов мужского и женского пола. Для этой цели был 
использован U-критерий Манна — Уитни в таблице 1.

Результаты математико-статистического анализа зна-
чений в  выборках студентов женского и  мужского пола 
продемонстрировали достоверные различия в  выражен-
ности характеристик жизнестойкости (см. табл. 2)

По результатам математико-статистической обработки 
значимых различий не выявлено (но абсолютные показа-
тели по критериям выше в выборке женского пола).

Согласно представленным в  таблице данным, общий 
положительный показатель жизнестойкости и ее состав-
ляющих «Принятие риска» статистически значимо пре-
обладают у  студентов мужского пола. По шкалам «Кон-
троль», «Вовлеченность» статистически значимых 
различий не выявлено (но абсолютные показатели выше 
в выборке мужского пола).

Рис. 2. Гистограмма средних значений показателей смысложизненных ориентаций студентов  
мужского и женского пола
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Обобщая результаты сравнительного анализа жизне-
стойкости студентов мужского и женского пола, отметим 
следующие тенденции: показатель жизнестойкости стати-
стически значимо преобладает у студентов мужского пола 
и включает в себя следующие характеристики: Принятие 
риска.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в психо-
логии еще отсутствует единое мнение в определении явления 
жизнестойкости. Имеет смысл представить жизнестойкость 
в качестве особого паттерна системы установок и навыков, 
с  помощью которого можно превратить трансформации, 

происходящие с человеком, в их возможности. Сензитивным 
для полноценного становления смысловой сферы личности 
является юношеский возраст и период студенчества.

Проведенное исследование не подтверждает гипотезу 
о взаимосвязи жизнестойкости и смысложизненных ори-
ентаций: чем выше осмысленность жизни — тем выше 
жизнестойкость студентов, что предполагает повторное 
проведение исследования с  увеличением числа респон-
дентов. Подтвердилась гипотеза о различиях в структуре 
жизнестойкости и  смысложизненных ориентаций среди 
студентов различной половой принадлежности.
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Таблица 1. Значимость различий между студентами-респондентами мужского и женского пола

Смысложизненные ори-
ентации Д. А. Леонтьева

Средние значения
U-критерий 

Манна — Уитни
Уровень статистической значимостиМужской 

пол
Женский 

пол

Цель в жизни 30,8 32,05 194
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(194) находится в зоне незначимости.

Процесс в жизни 31 30,45 192
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(192) находится в зоне незначимости.

Результат жизни 28,4 29,65 174
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(174) находится в зоне незначимости.

Локус контроль — Я 19,8 20,25 186
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(186) находится в зоне незначимости.

Локус контроль — жизнь 31,8 32,55 188
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(188) находится в зоне незначимости.

Осмысленность жизни 103 105,55 168
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(168) находится в зоне незначимости.

Таблица 2. Значимые различия в характеристиках жизнестойкости студентов-респондентов  
женского и мужского пола

Методика Переменная
Эмпирическое значение 

U-критерия
Уровень значимости

Тест жизнестой-
кости

Принятие риска 21,5
Полученное эмпирическое значение Uэмп(21.5) 

находится в зоне значимости.

Жизнестойкость 122
Полученное эмпирическое значение Uэмп(122) 

находится в зоне неопределенности.
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Статья посвящена теоретическому анализу понятия жизнестойкости в психологии. Рассмотрены основные поло-
жения отечественных и зарубежных исследований по теме жизнестойкости. Представлены данные пилотажного иссле-
дования жизнестойкости.

Ключевые слова: жизнестойкость, структурные компоненты, зарубежные исследования, отечественные исследо-
вания.

Актуальность: Исследование жизнестойкости в  пси-
хологии является важным по нескольким ключевым 

причинам в  современном обществе. Во-первых, жиз-
нестойкость играет значительную роль в  преодолении 
трудностей и  стрессовых ситуаций, которые стали не-
отъемлемой частью жизни в  нашем мире, насыщенном 
политическими, экономическими и социальными измене-
ниями. В условиях постоянно меняющегося и нестабиль-
ного окружения исследование жизнестойкости помогает 
понять, какие внутренние ресурсы и  механизмы позво-
ляют людям сохранять психическое здоровье и  успешно 
адаптироваться к трудным обстоятельствам. Жизнестой-
кость связана с различными личностными качествами, та-
кими как способность к позитивному мышлению, стрес-
соустойчивость, адаптивность и  социальная поддержка. 
Эти качества помогают не только сохранять психическое 
здоровье, но и развиваться в условиях стресса. Кроме того, 
актуальность исследования жизнестойкости усиливается 
в связи с необходимостью разработки эффективных пси-
хологических методов и программ, направленных на по-
вышение жизнестойкости у различных групп населения, 
включая подростков, взрослых и пожилых людей.

В конечном итоге, жизнестойкость является ключом 
к успешной адаптации и психическому здоровью в усло-
виях современных вызовов, что делает её важным объ-
ектом исследований и  практических применений в  об-
ласти психологии.

Впервые к  феномену жизнестойкости проявили вни-
мание в  80-х годах ХХ  века. Понятие «hardiness» в  пе-
реводе с  английского языка означало «выносливость», 
«стойкость», «крепость», именно тогда оно было введено. 
Авторами данного понятия стали американские психо-
логи Сальвадор Мадди и Сьюзен Кобейс [6]. Их концепция 
определяет жизнестойкость как образец, структуру уста-
новок и навыков, которые помогают преобразовать изме-

нения, вызванные стрессом, в новые возможности. Жиз-
нестойкость способствует преодолению напряжения, 
возникающего из-за стресса. Согласно С. Мадди, кон-
цепция жизнестойкости включает три аспекта: вклю-
ченность (вовлеченность), контроль и  вызов (принятие 
риска) [2].

В отечественной психологии в 2000 году Д. А. Леонтьев 
предложил обозначать это понятие на русском языке как 
«жизнестойкость». Автор рассматривал жизнестойкость 
как часть личностного потенциала и качество личности, 
которое оценивает способность личности преодолевать 
заданные обстоятельства и  степень самопреодоления. 
Д. А. Леонтьев выделяет в  компонентах жизнестойкости 
открытость к новому и уверенность человека в своей спо-
собности справиться с ситуацией. Он также связывает по-
нятие «жизнетворчество» с  жизнестойкостью, что пред-
полагает расширение личным миром и  отношениями. 
Жизнестойкость влияет на отношение к  происходящим 
событиям, которые воспринимаются менее травматично, 
и  на последующие действия, стимулирующие заботу 
о здоровье и психологическом благополучии [4].

Отечественный автор Л. А. Александрова определяет 
жизнестойкость как особую интегральную способность, 
способствующую успешной адаптации личности. Она 
предлагает трактовать жизнестойкость через понятие со-
владания с  жизненными трудностями как «способность 
личности к  трансформации». Компоненты жизнестой-
кости разделены на два блока: блок общих способностей 
включает в  себя базовые личностные установки, интел-
лект, самосознание, смысл и ответственность; блок специ-
альных способностей, включает навыки взаимодействия 
с людьми, а также навыки преодоления различных типов 
сложных ситуаций. Таким образом, блок общих способ-
ностей охватывает основные личностные и когнитивные 
характеристики, в то время как блок специальных способ-
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ностей фокусируется на конкретных навыках и  умениях 
в определенных областях деятельности [1].

Также стоит обратить внимание на экзистенциальное 
направление в  психологии. По мнению психологов, ра-
ботающих в рамках данного направления, личность сама 
должна вырабатывать ценности в  своей деятельности, 
полностью проживая каждый момент бытия. Человек 
должен иметь личностный рост, действуя, выбирая, и де-
градируя при наличии некой нерешительности. Филосо-
фы-экзистенциалисты изучают проблему способности 
человека противостоять трудностям жизни, используя 
понятия свобода, сознательность выбора, ответствен-
ность [5].

Перейдя к рассматривая структуру жизнестойкости по 
трудам С. Мадди, можно выделить три компонента — это 
вовлечённость, контроль и  принятие риска. Рассмотрим 
каждый компонент в отдельности.

Первым структурным компонентом жизнестойкости 
является «вовлечённость». Это означает, что человек 
верит, что участие в происходящих событиях поможет ему 
найти в жизни что-то ценное и интересное. Люди с раз-
витым чувством вовлечённости получают искреннюю ра-
дость от своей деятельности. Они погружаются в рабочий 
процесс, проявляют активную творческую позицию и на-
ходят ценность и интерес в повседневных делах. Это по-
могает им успешно преодолевать стрессы. Наоборот, 
отсутствие чувства вовлечённости может привести к по-
давленности и чувству отверженности, когда человек чув-
ствует, что жизнь проходит мимо него.

Вторым элементом в  структуре жизнестойкости яв-
ляется «контроль». Это представляет собой установку на 
проявление активности в  жизни. Люди с  развитым чув-
ством контроля обладают активной жизненной позицией, 
они чувствуют, что могут самостоятельно выбирать свой 
путь и влиять на результаты своих действий. В противо-
положность этому, отсутствие чувства контроля может 
привести к  ощущению беспомощности, когда человек 
считает, что его выборы не имеют значения и все зависит 
от других людей, а не от него самого.

Третьим компонентом жизнестойкости является 
«вызов» или «принятие риска». Данный компонент ха-
рактеризуется убеждённостью человека в  том, что все 
события в  его жизни способствуют его личностному 
развитию, и  что из любого опыта, негативного или по-
зитивного, можно извлечь полезные уроки. Люди с  раз-
витым компонентом вызова считают стремление к  ком-
форту и  безопасности скучным, а  действия вопреки 
трудностям и  без гарантированного успеха полезными. 
В отличие от них, люди с низким уровнем вызова не ис-
пользуют полученный опыт эффективно и предпочитают 
оставаться в зоне комфорта.

Таким образом, можно заключить, что высокая раз-
витость каждого из трех компонентов жизнестойкости 
играет важную роль в  поддержании оптимальной ра-
ботоспособности, активности в  стрессовых ситуациях 
и обеспечении психологического здоровья.

Понятие «жизнестойкость» часто представляют как 
психолого-педагогическое, находящееся на пересечении 
педагогики и психологии.

И. Н. Чертыков определяет жизнестойкость как инте-
гральную личностную характеристику и предлагает клас-
сифицировать подходы к ее изучению. Он предлагает раз-
делить подходы на три группы: первая группа включает 
представления о  жизнестойкости как результате социа-
лизации, вторая — как часть нравственного воспитания, 
а  третья — как об интегральной личностной характери-
стике [3].

В рамках написания магистерской работы по теме из-
учения феномена жизнеснойкости, было проведено пило-
тажное исследование по методике «Тест жизнестойкости 
С. Мадди». Выборка состояла из 30 подростков в возрасте 
16–19 лет, проживающих в городе Сочи. По результатам 
проведения методики были получены следующие данные 
(Рисунок 1).

Можно констатировать, что у  большинства сту-
дентов — респондентов женского исследования все ком-
поненты жизнестойкости, а  именно «принятие риска», 
«контроль», «вовлеченность», имеют средний или низкий 
уровень выраженности. Студенты-респонденты муж-
ского пола по таким компонентам как «контроль», «во-
влеченность» имеют средние показатели, в  то время как 
компонент «принятие риска» имеет высокий уровень по-
казателей. Сравнивая обе выборки, отметим следующую 
важную особенность: все параметры жизнестойкости 
имеют более низкие значения у студентов женского пола.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
мы можем констатировать, что жизнестойкость является 
интегративным личностным качеством, позволяющим 
успешно переносить стрессовые ситуации, при этом под-
держивая оптимальную работоспособность и  сохраняя 
внутренний баланс. Происходит это благодаря ориен-
тации на будущее и сокрытой в ней активности, привно-
сящей в жизнь человека новый опыт и возможности, сти-
мулирующей его к дальнейшему личностному развитию.

Основными составляющими жизнестойкости явля-
ются убеждённость личности в  готовности справиться 
с  ситуацией, и  открытость всему новому. Жизнестой-
кость включает в себя три компонента, а именно: вовле-
чённость, отвечающую за получение человеком радости 
от выполняемой деятельности; контроля, позволяющему 
человеку поддерживать активную жизненную позицию 
и  самостоятельно выбирать свой жизненный путь; при-
нятия риска, подталкивающему к  оправданному риску 
и помогающему пользоваться полученным опытом.

Наиболее динамичными периодами формирования 
жизнестойкости являются ранние периоды отногенеза, 
а именно детский и подростковый возраста, а решающим 
фактором её развития выступают детско-родительские 
отношения.

Жизнестойкость тесно взаимосвязана с  общей са-
моэффективностью, психологическим благополучием, 
успешной адаптацией и  жизнетворчеством, а  также по-
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ложительно коррелирует со стратегиями совладания, на-
правленными на активное разрешение проблем.

Вопрос рассмотрения понятия жизнестойкости как 
психологического феномена достаточно многогранный 

и сравнительно молодой. На данном этапе можно наблю-
дать и  резюмировать исследования многочисленных ав-
торов, касающихся данного аспекта психологии как в за-
рубежной, так и в отечественной психологии.
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Рис. 1. Гистограмма результатов теста жизнестойкости С. Мадди
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Осознанность: необходимый навык для устойчивости 
в стрессовых условиях в XXI веке
Лаврик Максим Расимович, психолог (г. Пермь)

В этой статье исследуется концепция осознанности как ключевого навыка для преодоления стресса в современном 
мире. В ней анализируются исторические корни и современное понимание осознанности, ее психологические, физиоло-
гические и духовные преимущества. Особое внимание уделяется практическим аспектам развития осознанности и ее 
роли в повышении устойчивости к стрессам. Статья основана на обзоре текущих научных исследований и предлагает 
практические рекомендации по интеграции осознанности в повседневную жизнь.

Ключевые слова: осознанность, стресс, психологическое благополучие, медитация, саморегуляция.

Введение

В XXI  веке человечество сталкивается с  беспреце-
дентным уровнем стресса, вызванным быстрыми техно-
логическими изменениями, социальной нестабильностью 
и  глобальными вызовами. В  этих условиях развитие на-
выков управления стрессом становится не просто жела-
тельным, а  необходимым для сохранения психического 
здоровья и  повышения качества жизни. Одним из наи-
более эффективных инструментов в  этой области явля-
ется практика осознанности.

Осознанность, или mindfulness, определяется как 
«особое внимание, целенаправленное, в  настоящем мо-
менте и  непредвзятое»  [1]. Этот подход, уходящий кор-
нями в  древние медитативные практики, в  последние 
десятилетия получил научное обоснование и  широкое 
признание в психологии и медицине.

Цель данной статьи — исследовать роль осознан-
ности как ключевого навыка для развития устойчивости 
к стрессу в современном мире, рассмотреть ее психофи-
зиологические механизмы воздействия и  предложить 
практические рекомендации по интеграции осознанности 
в повседневную жизнь.

Что такое осознанность?

Осознанность представляет собой особый способ 
взаимодействия с  окружающим миром и  собственным 
внутренним опытом. Это не просто техника или метод, 
а скорее образ жизни, характеризующийся повышенным 
вниманием к текущему моменту и принятием его без оце-
ночных суждений.

Ключевые характеристики осознанности включают:
1. Направленное внимание: Осознанность предполагает 

намеренное фокусирование внимания на текущем опыте, 
будь то внешние стимулы или внутренние ощущения.

2. Присутствие в настоящем моменте: Практика осо-
знанности учит нас полностью погружаться в  текущий 
момент, не отвлекаясь на размышления о  прошлом или 
беспокойство о будущем.

3. Безоценочное наблюдение: Осознанность включает 
в себя способность наблюдать за своими мыслями, чувствами 
и ощущениями без их оценки как «хороших» или «плохих».

4. Принятие: Важным аспектом осознанности явля-
ется принятие текущего опыта таким, какой он есть, без 
попыток изменить его или убежать от него [2].

Исторический контекст

Концепция осознанности имеет глубокие корни в во-
сточных духовных традициях, особенно в  буддийской 
медитации. Термин «осознанность» происходит от па-
лийского слова «сати», которое можно перевести как «па-
мятование» или «внимательность».

В западный мир осознанность была введена в  конце 
1970-х годов Джоном Кабат-Зинном, который разработал 
программу снижения стресса на основе осознанности 
(MBSR). Эта программа, изначально созданная для паци-
ентов с хронической болью, быстро показала свою эффек-
тивность в снижении стресса и улучшении общего самочув-
ствия [3].

С тех пор интерес к  осознанности в  научных кругах 
значительно вырос. Многочисленные исследования под-
твердили ее эффективность в лечении различных психо-
логических проблем, включая депрессию, тревожность 
и посттравматическое стрессовое расстройство [4].

Преимущества осознанности

Современные исследования демонстрируют широкий 
спектр преимуществ практики осознанности. Мета-
анализ, проведенный Khoury et al. (2013), охвативший 209 
исследований с  общим числом участников более 12000, 
показал, что практика осознанности эффективна в  сни-
жении стресса, тревожности и депрессии [5].

Психологические преимущества:
1. Снижение уровня стресса и  тревожности: Регу-

лярная практика осознанности помогает снизить уровень 
воспринимаемого стресса и симптомы тревожности.

2. Улучшение эмоциональной регуляции: Осознан-
ность способствует развитию навыков управления эмо-
циями, позволяя более эффективно справляться с  нега-
тивными переживаниями.

3. Повышение концентрации и  внимания: Практика 
осознанности улучшает способность фокусироваться на 
задачах и снижает склонность к отвлечению.
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4. Усиление самосознания: Осознанность помогает 
лучше понимать свои мысли, эмоции и  поведение, что 
способствует личностному росту.

Физиологические преимущества:
1. Снижение артериального давления: Регулярная 

практика осознанности может способствовать снижению 
артериального давления.

2. Улучшение иммунной функции: Исследования по-
казывают, что осознанность может усиливать иммунный 
ответ организма.

3. Уменьшение хронической боли: Практика осо-
знанности эффективна в управлении хронической болью 
и улучшении качества жизни пациентов с хроническими 
заболеваниями.

4. Улучшение качества сна: Осознанность может помочь 
в борьбе с бессонницей и улучшить общее качество сна.

Духовные преимущества:
1. Повышение чувства связи с миром: Практика осо-

знанности способствует развитию чувства единства 
с окружающим миром и другими людьми.

2. Углубление самопонимания: Осознанность помо-
гает лучше понять свои ценности, цели и место в мире.

3. Развитие сострадания: Практика осознанности свя-
зана с повышением уровня сострадания к себе и другим.

4. Повышение чувства смысла жизни: Осознанность 
может способствовать более глубокому пониманию 
смысла жизни и личной цели.

Как начать практиковать осознанность?

Практика осознанности может быть интегрирована 
в  повседневную жизнь различными способами. Вот не-
сколько базовых техник для начинающих:

1. Осознанное дыхание: Эта простая техника заклю-
чается в фокусировании внимания на процессе дыхания. 
Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем 
дыхании. Обратите внимание на ощущения, связанные 
с вдохом и выдохом. Когда ваш ум начнет блуждать, мягко 
верните внимание к дыханию.

2. Сканирование тела: Лягте на спину и  последова-
тельно переносите внимание на различные части тела, на-
чиная с пальцев ног и заканчивая макушкой головы. Об-
ратите внимание на ощущения в  каждой части тела, не 
пытаясь их изменить.

3. Осознанная ходьба: Во время прогулки сосредо-
точьте внимание на процессе ходьбы. Обратите внимание 
на ощущения в ступнях при соприкосновении с землей, на 
движение мышц ног, на ритм дыхания.

4. Осознанное питание: Во время еды полностью со-
средоточьтесь на процессе. Обратите внимание на вкус, 
запах, текстуру пищи. Ешьте медленно, наслаждаясь 
каждым кусочком.

5. Трехминутная техника дыхания: Эта техника может 
быть использована в любой момент дня для быстрого воз-
вращения в состояние осознанности. Она состоит из трех 
этапов по одной минуте каждый: осознание текущего 

опыта, сосредоточение на дыхании, расширение вни-
мания на все тело.

Распространенные проблемы и советы  
по их устранению

При начале практики осознанности многие люди стал-
киваются с определенными трудностями. Вот некоторые 
из них и способы их преодоления:

1. Проблема: «У  меня нет времени на практику». Ре-
шение: Начните с коротких сессий в 5–10 минут. Интегри-
руйте осознанность в  повседневные действия, такие как 
прием пищи или ходьба.

2. Проблема: «Мой ум постоянно блуждает». Решение: 
Это нормально. Осознанность не о том, чтобы остановить 
мысли, а о том, чтобы замечать их и возвращаться к объ-
екту внимания.

3. Проблема: «Я засыпаю во время практики». Ре-
шение: Попробуйте практиковать в более активное время 
дня. Можно также практиковать с  открытыми глазами 
или в положении стоя.

4. Проблема: «Я не уверен, правильно ли я это делаю». Ре-
шение: В осознанности нет «правильного» или «неправиль-
ного». Важно само намерение быть осознанным. Рассмотрите 
возможность посещения курсов или работы с инструктором.

5. Проблема: «Я не чувствую никаких изменений». Ре-
шение: Изменения могут быть постепенными и не всегда за-
метными сразу. Ведите дневник практики и обращайте вни-
мание на мелкие изменения в вашей повседневной жизни.

Выводы

Осознанность представляет собой мощный инстру-
мент для развития устойчивости к стрессу в современном 
мире. Научные исследования подтверждают широкий 
спектр психологических, физиологических и  духовных 
преимуществ регулярной практики осознанности.

В условиях постоянно растущего темпа жизни и увели-
чивающейся нагрузки на психику, навыки осознанности 
становятся не просто полезным дополнением, а  необ-
ходимым условием для поддержания психического здо-
ровья и  общего благополучия. Осознанность помогает 
нам более эффективно справляться со стрессом, улучшает 
эмоциональную регуляцию, повышает концентрацию 
и внимание, а также способствует более глубокому пони-
манию себя и окружающего мира.

Важно отметить, что осознанность — это не просто 
техника или метод, а  образ жизни, который требует по-
стоянной практики и интеграции в повседневную жизнь. 
Начиная с простых упражнений и постепенно увеличивая 
время и  глубину практики, каждый человек может раз-
вить навыки осознанности и использовать их для повы-
шения качества своей жизни.

В заключение можно сказать, что осознанность 
в XXI веке становится не просто модным трендом, а не-
обходимым навыком для выживания и  процветания 
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в условиях постоянного стресса и неопределенности. Ин-
теграция практик осознанности в  образование, здраво-

охранение и  рабочую среду может стать ключом к  со-
зданию более здорового и устойчивого общества.

Литература:

1. Кабат-Зинн, Дж. (2003). Вмешательства, основанные на осознанности, в контексте: прошлое, настоящее и бу-
дущее. Клиническая психология: наука и практика, 10 (2), 144–156.

2. Бишоп, с. Р., Лау, М., Шапиро, С., Карлсон, Л., Андерсон, Н.Д., Кармоди, Дж.,… и Девинс, Г. (2004). Осознанность: 
предлагаемое операциональное определение. Клиническая психология: наука и практика, 11 (3), 230–241

3. Кабат-Зинн, Дж. (1990). Полная катастрофа жизни: использование мудрости тела и ума для противостояния 
стрессу, боли и болезням. Нью-Йорк: Delacorte Press.

4. Баер, Р. А. (2003). Практика осознанности в лечении: концептуальные и эмпирические обзоры. Клиническая 
психология: наука и практика, 10(2), 125–143.

5. Хоури, Б., Леконт, Т., Форчин, А., Маса, М., Тер, Т., Буассель, Ж.-П., и Хоффманн, с. Ж. (2013). Терапия на основе 
осознанности: всесторонний мета-анализ. Клиническая психология: обзор, 33(6).

Проблема высокой тревожности учащихся младшего школьного возраста  
и ее коррекции в современных условиях

Старкова Людмила Александровна, педагог-психолог
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты тревожности детей младшего школьного возраста 
в  современных условиях, проблемы эффективного подбора практических методических инструментов по коррекци-
онной работе по снижению высокого уровня тревожности детей. Также рассмотрены результаты психологического ис-
следования по выявлению наиболее эффективного направления по коррекции тревожности детей младшего школьного 
возраста, даны рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении по коррекции высокой тревожности.

Ключевые слова: тревога, тревожность, школьная тревожность, психокоррекция, методы коррекции тревожности, 
арт-терапия, дыхательные практики.

В последние годы в условиях мировых событий наблю-
дается тенденция повышения тревожности у всех ка-

тегорий населения нашей страны, в  том числе у  детей 
младшего школьного возраста.

Закономерно, что каждое поколение отличается от 
предыдущего, впитав в себя тенденции общественных на-
строений в  мире. Многие психологи отмечают, что тре-
вожность детей младшего школьного возраста стала ши-
роко распространенной, и  большинство программ по 
снижению и  коррекции психоэмоционального неблаго-
получия детей на данный момент устарели. Современные 
дети качественно отличаются от детей, которые были 
в начале 2000-х, в начале 2010-х годов. Об этом говорят ав-
торы теории поколений У. Штраус и Н. Хоув.

На данный момент проблема высокой тревожности 
детей требует пересмотра практических инструментов 
по коррекции тревожности в  условиях общего образо-
вания и в условиях семьи. Современные дети нуждаются 
в  новых подходах, в  обновленных методиках, соответ-
ствующим их особенностям. Общеизвестно, что тревож-
ность влияет на все сферы жизни ребенка: успеваемость, 
способность запоминать, размышлять, эффективно и бы-

стро находить решения поставленных задач, взаимоотно-
шения в классе со своими сверстниками и учителем, тре-
вожность также влияет на формирование самооценки, 
уровень личных притязаний, характер.

Проблемой тревожности занимались многие иссле-
дователи: А. Фрейд, З. Фрейд, К. Хорни. Божович Л. И., 
Гольдштейн К., Изард К., Мэй Р., Павлов И. П., При-
хожан А. М., Салливэн Г. С., Спилбергер Ч. Д., Тейлор Дж, 
Ханин Ю. Л., Эллис А.

Первым исследователем, заговорившим о понятии тре-
воги и  тревожности были З. Фрейд, который рассмотрел 
понятия «страх» и «тревога», где страх — это реакция на 
конкретное явление, а тревога — сигнал, который готовит 
о  неконкретной опасности. Как говорил Фрейд, тревога 
имеет глубинный и  беспредметный характер. Боулди Д. 
и Эриксон в своих работах говорили о детской привязан-
ности к  родителям, которая является источником ощу-
щения безопасности. Именно в первые годы у ребенка за-
кладывается базовое чувство безопасности или отсутствие 
безопасности и доверия к окружающих и к миру в целом.

Среди отечественных теоретиков школьную тревож-
ность исследует Прихожан А. М., которая рассматривает 
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тревожность как «переживание эмоционального диском-
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчув-
ствием грозящей опасности». Как утверждает Р. С. Немов: 
«Тревожность — постоянно или ситуативно проявляемое 
свойство человека приходить в  состоянии повышенного 
беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфиче-
ских социальных ситуациях» — ссылка на источник. По 
определению А. В. Петровского: «Тревожность — склон-
ность индивида к  переживанию тревоги, характеризую-
щаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; 
один из основных параметров индивидуальных различий. 
Тревожность обычно повышена при нервно — психиче-
ских и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здо-
ровых людей, переживающих последствия психотравмы, 
у многих групп лиц с отклоняющимся субъективным про-
явлением неблагополучия личности».

Прихожан А. М. в своих работах выделяет адекватную 
и  неадекватную тревожность, а  также указывает на то, 
что тревожность как устойчивое свойство человека, об-
ладает побудительной силой и  влияет на развитие лич-
ности.

Таким образом, можно сделать вывод, что тревож-
ность — это естественная особенность активной лич-
ности, если данная тревожность не превышает опреде-
ленные нормы. Практически все исследования говорят 
о том, что тревожность имеет большое значение в форми-
ровании и развитии личности.

Множество исследователей рассматривали при-
чины возникновения тревожности, например, Спи-
ваковская А. С. исследовала влияние семьи и  внутри-
семейных отношений на формирование тревожности 
ребенка. Захаров А. И. рассматривал невротические со-
стояния, формируемые повышенной тревожностью. Как 
Цареградцева, причиной высокой тревожности ребенка 
может быть дидактогения (школобоязнь), которая фор-
мируется в  процессе адаптации к  школе. Школобоязнь 
формирует «самопораженческую» модель поведения об-
учающихся.

Школьная тревожность является видом тревожности, 
связанной со школьной жизнью. Атмосфера в  школе 
должна быть с точки зрения психологического комфорта, 
оптимальной и благожелательной, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности. Школьная тревожность 
является формой проявления психоэмоционального не-
благополучия ребенка.

Школьная тревожность выражается в постоянном бес-
покойстве, заниженной самооценке, низком уровне при-
тязаний, в  ожидании плохих оценок, в  ощущении соб-
ственной неполноценности.

Прихожан А. М. рассматривает дидактогению как 
особый вид тревожности младших школьников, форми-
рующийся во взаимодействиях с  пространством школы, 
с учителем, с насыщенным учебным материалом.

В образовательном процессе школьная тревожность 
проявляется в 2 формах: в проявлении ситуативной тре-
вожности и в личностной тревожности (черты характера).

По утверждению Микляевой А. В., детей с различными 
формами школьной тревожности в первых классах в на-
стоящее время — до 30–35%.

Переживание неблагополучия в условиях школы может 
быть названо по-разному: «школьный невроз», «школьная 
фобия», «дидактогения», «дидактогенные неврозы».

Целесообразно при работе со школьной тревожностью 
прежде всего организовать профилактические занятия, 
а  также коррекционные занятия, мероприятия, направ-
ленные на взаимодействие с семьей.

Программное обеспечение в  школах по коррекции 
психоэмоционального состояния детей, как правило, со-
здаются методистами психологических центров. Нередко 
создают программы по коррекции тревожности педаго-
ги-психологи. Однако на данный момент наблюдается де-
фицит методических разработок, которые официально 
одобрены на уровне государственной психологической 
службы и соответствующими актуальным потребностям 
и возможностям современных учеников.

В целях создания оптимальной программы психокор-
рекции тревожности, отвечающей возможностям школы, 
было проведено психологическое исследование на эффек-
тивность двух коррекционных направлений: арт-терапев-
тического и дыхательного направлений.

В выборке участвовали 60 учеников начальной школы, 
из 2,3,4 классов. Все учащиеся изначально обладали вы-
соким уровнем тревожности, были поделены на 2 группы. 
Первая группа занималась с педагогом-психологом 2 раза 
в  неделю по арт-терапевтическим методикам, вторая 
группа занималась 2 раза в  неделю с  педагогом-психо-
логом по программе с дыхательными методиками. Коли-
чество занятий — 10, длительность каждого занятия — 
25 минут. Каждая группа по завершении цикла занятий 
показала положительную динамику в снижении тревож-
ности. Однако, как показывает повторная диагностика, 
наиболее эффективными были арт-терапевтические ме-
тодики психокоррекции.

Батарея психологических методик применялась сле-
дующая: методика SMAC, методика Филлипс, методика 
Дембо-Рубинштейн, методика «Дерево». С  детьми была 
реализованы два блока коррекционной работы, которые 
включали в  себя современные методики арт-терапев-
тической работы с  детьми, рекомендованной доктором 
психологичнских наук Киселевой, а  также дыхательные 
упражнения, рекомендованные специалистом в  области 
дыхательных практик Л. Робертс.

Таким образом, наше психологическое исследование 
показало актуальность и эффективность арт-терапии для 
современных детей, потребность детей в самовыражении 
своих чувств в  творчестве и  в  игре. Немаловажно пози-
тивное влияние дыхательных упражнений, которое, без-
условно, способно дополнить коррекционную арт-тера-
певтическую работу с детьми.

Необходимо отметить актуальность разработки но-
вейших программ по коррекции высокой тревожности 
детей младшего школьного возраста, опираясь на осо-
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бенности психики современных детей, свежие психоло-
гические исследования эффективности уже зарекомендо-
вавших себя методик, а  также новейших методик. Среди 
новых методик по коррекции и  профилактике тревож-
ности детей могут выступать аудиорелаксации, видеоре-
лаксации с помощью современного технического оборудо-
вания, танце-двигательная терапия в условиях сенсорной 
комнаты, визуальные 3д проекторы, просмотр 4д-фильмов, 

и  новые методы работы с  семьей. Среди новых методов 
коррекционной и  профилактической работы педагога-
психолога с семьей можно предложить рекомендованный 
домашний кинотеатр семейных релакс-фильмов и воспи-
тывающих фильмов, общешкольные и  общеклассные ме-
роприятия, направленные на снижение тревожности, 
например, школьный квест-киноклуб, школьные психоло-
гические квест-клубы по интересам.
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Рис. 1. Общая динамика показывает снижение тревожности у учащихся более, чем на 50%

Рис. 2. Динамика снижения тревожности в группе учащихся №  1 «Арт-терапия» 
и в группе №  2 «Дыхательные практики»
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Социально-психологические особенности конфликтов 
на ранних этапах брачных отношений
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В контексте современных социальных изменений, таких как увеличение числа разводов и изменение роли семьи в об-
ществе, изучение социально-психологических аспектов семейных конфликтов на ранних этапах брачных отношений 
становится особенно актуальным для понимания и поддержания семейного благополучия. Успешное разрешение данных 
конфликтов способствует формированию здоровых и гармоничных отношений в семье, что в свою очередь оказывает 
положительное влияние на общественные взаимоотношения и благополучие в целом. Понимание особенностей семейных 
конфликтов на ранних этапах позволяет разработать эффективные программы профилактики и поддержки для мо-
лодоженов. В статье рассмотрены социальные и психологические особенности конфликтов в начале семейной жизни; 
первые кризисные периоды семейных отношений; некоторые психологические процессы, присущие отношениям между 
супругами в молодой семье (такие как идеализация и адаптация); социальные условия, способствующие возникновению 
конфликтов между молодоженами.

Ключевые слова: молодая семья, супружеский конфликт, социальные и психологические особенности.

Socio-psychological features of conflicts in the early stages of marital relations

In the context of modern social changes, such as an increase in the number of divorces and a change in the role of the family in so-
ciety, the study of the socio-psychological aspects of family conflicts in the early stages of marital relations becomes especially relevant 
for understanding and maintaining family well-being. Successful resolution of these conflicts contributes to the formation of healthy 
and harmonious relationships in the family, which in turn has a positive impact on social relationships and well-being in general. Un-
derstanding the characteristics of family conflicts in the early stages allows us to develop effective prevention and support programs for 
newlyweds. The article examines the social and psychological characteristics of conflicts at the beginning of family life; the first crisis 
periods of family relationships; some psychological processes inherent in the relationship between spouses in a young family (such as 
idealization and adaptation); social conditions that contribute to the emergence of conflicts between newlyweds.

Keywords: young family, marital conflict, social and psychological characteristics.

В более распространенном понимании семья — это 
союз мужчины и  женщины, а  также их дети. «Мо-

лодая семья — это лица, состоящие в заключённом в уста-
новленном законодательством Российской Федерации по-
рядке браке, в том числе воспитывающие ребёнка (детей), 
либо лицо, являющееся единственным родителем (усы-
новителем) ребёнка (детей), в  возрасте до 35  лет вклю-
чительно»  [1, с.  1]. «Семья — древнейший институт че-
ловеческого взаимодействия, уникальное явление. Ее 
уникальность состоит в  том, что несколько человек 
самым тесным образом взаимодействуют в течение дли-
тельного времени, насчитывающего десятки лет, т. е. на 

протяжении большей части человеческой жизни. В такой 
системе интенсивного взаимодействия не могут не возни-
кать споры, конфликты и кризисы» [2, с. 328]. «В практике 
исследований семейных конфликтов известно множество 
случаев, когда конфликт приобретает затяжной характер. 
Кроме того, быстрое окончание конкретного столкно-
вения не означает ликвидации конфликтной ситуации, 
и конфликт вскоре может разгореться с новой силой. Се-
мейные ссоры часто повторяют одна другую, как бы осу-
ществляются по одному сценарию. Угасая на время, они 
не ликвидируют истинной и  частной скрытой причины 
разногласий» [3, с. 132].
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Первый кризисный период семейной жизни связан 
прежде всего с  переосмыслением и  новым взглядом на 
своего партнера. Происходит это следующим образом: 
если в начале отношений вторая половинка казалась иде-
альной, то с течением времени и под влиянием таких фак-
торов, как, например, ведение совместного быта, перед 
партнером открываются и  негативные стороны и  недо-
статки любимого человека, яркие чувства и  романтика 
сменяются суровой реальностью. Чаще всего это проис-
ходит в первый год совместной жизни. Далее может про-
исходить взаимное психологическое истощение супругов, 
усталость друг от друга на психологическом уровне и на-
сыщение. Следующий кризисный период — рождение 
первенца, или же кризис трех лет. Именно в  этот пе-
риод в семье появляется ребенок, что несомненно карди-
нально меняет привычный распорядок и уклад жизни су-
пругов. В  нашей стране чаще всего в  декретный отпуск 
уходит именно женщина. В это время она полностью по-
свящает себя ребенку. Для женщины конфликтогенными 
факторами может являться психологическая неготовность 
к  воспитанию малыша, послеродовая депрессия, ведение 
быта становится сложнее, а в сексуальной сфере могут по-
явиться трудности. На мужские плечи в свою очередь ло-
жится полное финансовое обеспечение семьи, ведь жена 
все время с  ребенком. Последнее, кстати, может спрово-
цировать у  мужа чувство ненужности, и  он может ощу-
щать себя чужим в  семье, забытым и  нелюбимым. Из-за 
этого он может не испытывать теплых чувств к собствен-
ному ребенку и находить утешение не в семье, а либо уйдя 
в работу с головой, либо же в компании друзей или других 
женщин.

На начальных этапах супружеской жизни проявляется 
такой фактор, как идеализация партнера. Ее последствия 
могут играть негативную роль. «В первую очередь это не-
обоснованно завышенные ожидания — создается образ 
идеального партнера, который нередко не соответствует 
реальности и вызывает разочарование и неудовлетворен-
ность. Далее следует осознание того, что партнер не идеален, 
что может подорвать уважение и доверие к нему» [4, с. 78]. 
Такого рода искажение восприятия партнера несомненно 
играет деструктивную роль в отношениях, ведет к разладу 
и конфликтам, наносит ущерб молодой семье. В случае за-
тянувшегося такого взаимодействия и  нежелании парт-
неров работать над этой проблемой, идеализация может 
привести даже к распаду отношений.

Начальный период брака характеризуется семейной 
адаптацией. «Адаптация — это приспособление супругов 
друг к  другу и  к  той обстановке, в  которой находится 
семья»  [5, с.  63]. Следовательно, чтобы семья была бла-
гополучной, эти представления должны либо быть со-
вместными, либо стать таковыми, чтобы поведение од-
ного супруга в  его семейной роли не противоречило 
представлениям другого супруга, и  наоборот. Если один 
супруг считает главной одну из них, а  другой — другую, 
конфликты в семье неизбежны, особенно в острые, пере-
ломные, кризисные периоды семейной жизни.

Адаптация в семейной жизни происходит во всех сферах. 
Материально-бытовая адаптация включает в себя распре-
деление прав и обязанностей супругов в ведении быта и ре-
шение вопроса семейного бюджета таким образом, чтобы 
это удовлетворяло обоих супругов. Нравственно-психо-
логическая адаптация основана на совмещении и  сопо-
ставлении мировоззрений, взглядов, ценностей, идеалов, 
а  также психологических и  личностных особенностей ха-
рактеров супругов. Если по определенным причинам уро-
вень данной адаптации является особенно низким, то 
существование семьи подвергается опасности, ведь пси-
хологическая совместимость мужа и жены является очень 
важной и  определяет большинство аспектов совместной 
жизни. Не менее важной является интимно-личностная 
адаптация, которая подразумевает собой сексуальную со-
вместимость супругов, что включает в себя взаимное удо-
влетворение интимными отношениями.

«В. А. Сысенко причины всех супружеских конфликтов 
подразделяет на три большие категории: конфликты на 
почве несправедливого распределения труда (разные по-
нятия прав и обязанностей); конфликты на почве неудо-
влетворения каких-либо потребностей; ссоры из-за недо-
статков в воспитании» [4, с. 142].

В первую очередь стоит отметить, что основой распреде-
ления семейных обязанностей является именно их согласо-
ванность, то есть то, как сами супруги заранее договорились 
вести совместный быт. Однако зачастую в ходе установления 
данной согласованности могут возникнуть конфликты.

Конечно, если супруги ожидают совершенно разное 
от совместной жизни, то и представляют ее совершенно 
по-разному, и  если эти представления не совпадают, то 
вероятнее всего уровень конфликтности в  отношениях 
возрастет. В  подобном случае можно говорить о  несо-
впадении ролевых ожиданий, ролевом конфликте, или 
более широко, о конфликте представлений. Как следствие 
может возникнуть полное неприятие поведения супруга.

Брак и  семейные отношения — это сложная система, 
где сходятся ожидания, представления и потребности двух 
людей. Каждый из супругов вносит в эту систему свои соб-
ственные уникальные ожидания и  надежды, надеясь на 
взаимопонимание и поддержку. Еще одна группа причин 
кроется в воспитании человека. Ни для кого не секрет, что 
основы мировоззрения, формирование идеалов и  цен-
ностей, закладываются в детстве. От воспитания в семье 
и  хода первичной социализации зависит дальнейшее 
функционирование человека как члена общества, в  том 
числе и то, как он будет вести себя в браке и собственной 
семье. Возможны случаи, когда у двух людей кардинально 
отличаются эти самые взгляды на жизнь в целом, причем 
нельзя выделить правого и виноватого, так как это явля-
ется индивидуальной особенностью каждого человека.

Один из основных социальных факторов, оказыва-
ющих влияние на возникновение противоречий в  мо-
лодых семьях, — это экономическое положение супругов. 
Большинство молодых семей сталкиваются с  финансо-
выми трудностями, особенно в начальный период своего 
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существования. Недостаток средств для удовлетворения 
базовых потребностей неизбежно приводит к возникно-
вению стрессовых ситуаций и конфликтов внутри семьи. 
Молодожены, как правило, не обладают стабильным ис-
точником дохода и  сталкиваются с  ограничениями при 
формировании семейного бюджета. Отсутствие соб-
ственного жилья, необходимость арендовать жилье или 
проживать с  родителями одного из супругов, дополни-
тельно усугубляют финансовые трудности молодых семей 
и могут вызывать конфликты.

Кроме того, распределение расходов и  различия 
в  приоритетах при управлении семейным бюджетом 

также могут стать источником разногласий и напряжен-
ности в  отношениях. Конфликты, связанные с  культур-
ными различиями, затрагивают такие аспекты, как рас-
пределение обязанностей в  семье и  принятие решений. 
Изучение социальных и  психологических особенностей 
конфликтов на начальных этапах семейных отношений 
позволяет понять, что эти конфликты обладают своими 
уникальными характеристиками, включая особенности 
общения, уровень эмоционального напряжения и  инди-
видуальные особенности личностей партнеров. Важно 
также учитывать влияние культурных и социальных норм 
на разрешение конфликтов в семейной обстановке.
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Теоретические аспекты возникновения конфликтов в организациях 
и пути их решения в трудах отечественных и зарубежных учёных
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На данный момент развития общества в России наблюдается тенденция роста конфликтов, возникающих в раз-
личных организациях, и если не научиться их решать, то это может привести к серьёзным и печальным последствиям. 
Поэтому данная работа направлена на изучение этих процессов для того, чтобы разработать эффективные стра-
тегии решения противоречий между людьми.

Ключевые слова: конфликт, организация, пути решения, стратегия.

Theoretical aspects of the arise of conflicts in organizations and ways 
for their solution in the works of domestic and foreign scientists

Yavlovskaya Yekaterina Ivanovna, student;
Tolmacheva Vera Igorevna, assistant
Far Eastern Federal University (Vladivostok)

At the moment in the development of society in Russia, there is a tendency towards an increase in conflicts arising in various or-
ganizations, and if you do not learn how to resolve them, this can lead to serious and sad consequences. Therefore, this work is aimed 
at studying these processes in order to develop effective strategies for resolving contradictions between people.

Keywords: conflict, organization, solution, strategy.

В настоящее время в России идёт тенденция нарастания 
социальной напряженности. Возрастает актуальность 

индивидуалистической психологии, вызванная резким 

ухудшением воспитательной работы с  подрастающим 
поколением и  другими обстоятельствами. Углубляются 
процессы социальной дифференциации, стратификации 
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нашего общества, ухудшаются условия жизни и деятель-
ности большинства населения, снижается социальная 
и  психологическая защищенность личности и,  как след-
ствие всего этого, значительное повышение конфликт-
ности, агрессивности, которые приводят к  появлению 
противоречий во всех сферах жизни, в том числе и в ор-
ганизациях. Итак, исходя из вышесказанного, в своей ра-
боте мы выделяем следующую цель: изучение процесса 
возникновения конфликтов в  организации и  рассмо-
трение предлагаемых в научном сообществе способов их 
разрешения. Основными методами изучения данного во-
проса являются анализ и синтез литературы.

Для того, чтобы подойти к изучению конфликта в ор-
ганизации, необходимо прежде всего рассмотреть опре-
деление конфликта. Конфликт определяется в психологии 
как отсутствие согласия между двумя или более сторо-
нами. Американский ученый Л. Козер дал следующее 
определение «Конфликт — это борьба за ценности и пре-
тензии на определение социального статуса» [12]. В свою 
очередь немецкий социолог Г. Зиммель имел следующее 
понимание конфликта: «Конфликт — это универсальное 
явление, способствующее интеграции групп внутри со-
циальной системы»  [10]. В  свою очередь одно из самых 
известных определений конфликта в  России было дано 
А. Я. Анцуповым и  А. И. Шипиловым «Конфликт — наи-
более острый способ разрешения противоречий в  инте-
ресах, целях, взглядах, происходящих в процессе социаль-
ного взаимодействия, заключающийся в противодействии 
участников этого взаимодействия и обычно сопровожда-
ющийся негативными эмоциями, выходящий за рамки 
общечеловеческих ценностей, правил и норм»  [2]. Далее 
стоит обратить внимание на определение Ю. И. Аве-
рянова, данное в  политологическом энциклопедиче-
ском словаре: «Конфликт — это противоборство, столк-
новение двух или нескольких субъектов обусловленное 
противоположностью, несовместимостью их интересов, 
потребностей, систем ценностей или знаний» [1]. Из на-
писанного выше следует, что конфликт — это прояв-
ление конкуренции и  борьбы за собственные интересы. 
Другое определение, что конфликт — это наиболее острый 
способ решения противоречий, а значит к нему приходят 
не сразу, а после определённых попыток решить мирным 
способом. Таким образом, можно сделать вывод, что еди-
ного термина конфликта в науке нет, т. к. разные учёные 
в  разные периоды развития конфликтологии совершен-
ствовали данное определение. Данный процесс на совре-
менном этапе развития конфликтологи замедлился, но 
и  на сегодняшний день в  определении каждый исследо-
ватель делает приоритет на той или иной функции кон-
фликта, что и отражается выведенном его термине.

Изучив различные определения конфликтов, стоит 
выделить основные причины, которые приводят к  ним 
в организациях: различия в ценностях и убеждениях; не-
достаток в  тех или иных ресурсах; неэффективная ком-
муникация; разногласия в  определении задач и  ролей; 
личные и внешние факторы; недостаток лидерства в кол-

лективе; проблемы в  организационной структуре. По-
добные причины избежать не всегда возможно, особенно 
в новом коллективе, поэтому из этого мы делаем вывод, 
что гораздо важнее уметь их вовремя заметить и  уметь 
предотвратить их превращение в глобальные проблемы.

Было открыто довольно большое количество методов 
управления конфликтами  [19]. Можно представить их 
в виде нескольких групп, каждая из которых имеет свою 
область применения:

1. Внутриличностная группа (включает в  себя: со-
бытие; реакция индивида; предпочитаемый исход со-
бытия) — помогают научиться эффективно выражать свои 
мысли и чувства, не вызывая у собеседника защитной ре-
акции;

2. Структурные методы (система вознаграждений; 
координационные механизмы; разъяснение требований 
к работе; формирование общих ценностей) — чаще всего 
это те методы урегулирования конфликтов, которые при-
меняются в  организациях, конфликты в  них решаются 
с помощью административного ресурса, но без силового 
решения [20];

3. Межличностные (уклонение; сглаживание; прину-
ждение; компромисс; решение проблемы) — эти методы, 
скорее даже стратегии, применяются людьми во время 
межличностных конфликтов [4] [6] [15];

4. Педагогические (беседа; просьба; убеждение) [18];
5. Административные (подавление интересов кон-

фликтующих; перевод на другую работу; решение ко-
миссии; приказ руководителя; решение суда) — Каждый 
из группы административных методов в своей сути не ре-
шает истинную причину конфликта, а именно подавляет 
его [3] [11].

Как мы уже ранее говорили, лучшими методами явля-
ются структурные для решения противоречий в органи-
зациях. Они фокусируются на организационных струк-
турах, процессах и  ресурсах, влияющих на динамику 
конфликтов. К  основным принципам этих методов от-
носят: устранение причин конфликта; создание условий 
для сотрудничества; развитие механизмов решения кон-
фликта  [7]  [16]. Например, следуя этим методам может 
быть изменена структура организации для того, чтобы 
предотвратить и в дальнейшем избежать возможных кон-
фликтов. Это может быть как и  полная реорганизация 
структуры компании, так и точечное воздействие, вроде 
реорганизации определённого отдела.

Самыми главными преимуществами подобных ме-
тодов являются: предотвращение конфликтов (а не их от-
кладывание на потом), систематический подход и  дол-
госрочное решение проблем. Минусом можно выделить 
сложность в  реализации, так как, например, для той же 
реорганизации требуется много времени и ресурсов.

Таким образом в работе нам удалось рассмотреть, что 
такое конфликт, методы, с помощью которых он решается, 
а что самое главное, найти те способы, которые наиболее 
эффективно применять в решении противоречий в орга-
низациях, что позволило достигнуть поставленной цели.
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