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На обложке изображена Ада Йонат (1939), израильский 
ученый-кристаллограф, лауреат Нобелевской премии по химии.

Ада Йонат родилась в 1939 году в Иерусалиме в очень бедной 
семье евреев-иммигрантов. Ее альма-матер — Еврейский уни-
верситет в Иерусалиме, где она получила степень бакалавра (по 
химии) и магистра (по биохимии). Значительная часть ее даль-
нейшей научной карьеры была связана с Институтом Вейцмана 
в Реховоте, где она получила докторскую степень за рентгено-
структурные исследования. Ее карьерный рост продолжился в 
США, в том числе в Массачусетском технологическом инсти-
туте, и в Институте Вейцмана на отделении структурной био-
логии. Параллельно с этой работой Ада Йонат читала лекции 
и руководила исследованиями в нескольких других научных 
учреждениях Израиля, Германии и США.

Йонат занималась исследованием механизмов, лежащих 
в основе биосинтеза белков с помощью рибосомной кристал-
лографии. Эти исследования были начаты ею более 20 лет 
назад. Рибосомы переводят РНК в белок, и, поскольку они 
имеют немного другую структуру в микробах по сравнению 
с эукариотами, такими как клетки человека, они часто ста-
новятся мишенью для антибиотиков. В 2000–2001 годах Ада 
Йонат определила полные структуры с высоким разрешением 
обеих рибосомных субъединиц и обнаружила внутри асим-
метричной рибосомы универсальную симметричную область, 
которая обеспечивает каркас и управляет процессом полиме-
ризации полипептидов. Таким образом, она показала, что ри-
босома представляет собой рибозим, который размещает свои 
субстраты в такой стереохимии, которая подходит для образо-
вания пептидных связей и для субстрат-опосредованного ка-
тализа. В 1993 году она визуализировала процесс зарождения 
белков, а именно рибосомный туннель, и недавно выявила по-

движные элементы, обеспечивающие его участие в остановке 
элонгации, гейтировании, внутриклеточной регуляции и пере-
носе зарождающейся цепи в образующееся пространство.

Кроме того, Йонат объяснила способы действия более два-
дцати различных антибиотиков, нацеленных на рибосомы, 
осветила механизмы лекарственной устойчивости и синер-
гизма, расшифровала структурную основу селективности анти-
биотиков и показала, каким образом она играет ключевую роль 
в клинической полезности и терапевтической эффективности. 
Чтобы сделать возможным рибосомную кристаллографию, 
Йонат представила новую технику: криобиокристаллографию. 
Так как кристаллы почти сразу разрушались, она с группой 
ученых решила эту проблему путем охлаждения кристаллов 
до –185℃. Криобиокристаллография стала обычным делом в 
структурной биологии и позволила реализовать сложные про-
екты, которые до этого считались трудоемкими.

В 2009 году три биохимика разделили Нобелевскую премию 
по химии «за исследования строения и работы рибосом». Ими 
стали Ада Йонат, Венкатраман Рамакришнан и Томас Стайц.

В настоящий момент профессор Ада Йонат возглавляет 
Центр биомолекулярной структуры имени Элен и Милтона 
Киммельман при Институте Вейцмана в Реховоте.

Ада Йонат является членом Академии наук США, Амери-
канской академии искусств и наук, Израильской академии есте-
ственных и гуманитарных наук, Европейской академии наук и 
искусств и Европейской организации молекулярной биологии. 
Папа Франциск назначил профессора Йонат членом Папской 
академии наук.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ф И З И К А

История изучения теплового движения: от древности до современности
Хамикоев Азамат Янисович, студент

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

Научный руководитель: Газданова Фатима Казбековна, учитель физики
МБОУ СОШ №  26 имени дважды Героя Советского Союза Иссы Александровича Плиева г. Владикавказа

В статье рассматривается подробно одно из основных положений молекулярно-кинетической теории, а именно, во-
прос о тепловом движении молекул (атомов) вещества.

Задача исследования — провести эксперименты или ознакомиться с моделями некоторых из них для получения на-
глядных представлений о тепловом движении частиц вещества. Это особенно интересно, так как отдельные частицы 
вещества недоступны для наблюдения невооружённым глазом. Поэтому проведение экспериментов, которые позволят 
судить о непрерывном и хаотичном движении частиц очень важная задача для исследователя, начинающего заниматься 
физикой — наукой о природе и её законах.

Ключевые слова: броуновское движение, тепловое движение молекул, молекулярно-кинетическая теория.

Знаниями о строении вещества люди располагали ещё 
в глубокой древности. В I веке до н. э. римский поэт 

и философ Тит Лукреций Кар написал поэму «О природе 
вещей», где дал объяснение многим окружающим явле-
ниям природы с  точки зрения существования атомов. 
Лукреций использовал идеи, высказанные греческими 
учёными Демокритом и Эпикуром в V и III веках до н. э.

«Первоначала» вещей недоступны для глаза.
Но выслушай то, что скажу, и  ты сам, несомненно, 

признаешь —
Существуют тела те, что видеть не можем.
…………………………………
Капля за каплею точат скалу, упадая.
…………………………………
Плуга железный сошник постепенно стирается в почве.
Вывод такой: вещество не есть нечто сплочённое 

тесно,
Ибо все вещи, как мы замечаем, становятся меньше —
Они как бы тают в течение долгого века —
И похищает их ветхость из наших очей незаметно.
……………………………………
И мостовую дорог, мощённую камнем,
Видим мы стёртой ногами толпы.
В этой книге, естественно, речь шла и о тепловом дви-

жении молекул.
Тела основные в движении вечном мятутся
Им негде остаться на месте в пространстве,

Ведь нет у Вселенной ни дна, ни конца, ни предела.
Но вещи из них можно видеть в полнейшем покое!
Сравни, по холму густорунные овцы пасутся:
На пастбище манит, сверкая алмазной росою, трава.
И прыгают там и резвятся, бодаясь, ягнята.
А издали всё неподвижным пятном на холме.
…………………………………….
Малые вещи, порой, помогут судить о великом.
Смотри: всякий раз, когда солнечный свет проникает
В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,
Множество маленьких тел в пустоте ты увидишь.
Мечутся взад и вперёд в лучистом сиянии света,
Будто бы в  вечной борьбе они бьются в  сраженьях 

и битвах.
Знай же теперь, что идёт от «начал» всё блужданье:
Их получают толчки незаметно тела покрупнее,
Так же движенье доходит к пылинкам, что в солнечном 

свете мелькают. [1].

«Первоначала», о  которых идёт речь в  поэме — это 
атомы. Слово «атом» было введено Демокритом. Оно озна-
чает «неделимый». Хотя сейчас известно, что атом имеет 
сложную структуру, нельзя не удивляться прозорливости 
древних. Атом, действительно, является первоосновой 
для строения вещества, так как, если изменить число про-
тонов (положительно заряженных частиц) в  ядре атома, 
то он превратится в другой атом (другой химический эле-
мент, в атом другого вещества).



«Молодой учёный»  .  № 33 (532)   .  Август 2024  г.2 Физика

В России развитие идей древних учёных о внутреннем 
строении вещества продолжил Михаил Васильевич Ломо-
носов.

1. Все вещества состоят из мельчайших частиц (мо-
лекул, атомов);

2. Частицы вещества непрерывно и  беспорядочно 
движутся;

3. Частицы вещества взаимодействуют друг с другом 
(притяжение или отталкивание, в  зависимости от рас-
стояния) [2].

Справка. 
Ломоносов М. В. (8(19).11.1711–4(15).04.1765 г.)—первый 

русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, 
энциклопедист, химик и  физик, астроном, приборо-
строитель, географ, металлург, геолог, заложил основы 
науки о стекле, поэт, утвердил основания современного 
русского литературного языка, художник, историк, по-
борник развития отечественного просвещения, науки 
и  экономики. Разработал проект Московского универ-
ситета. Открыл наличие атмосферы у  Венеры. Действи-
тельный член Академии наук и  художеств. Его молеку-
лярно-кинетическая теория во многом предвосхитила 
современное представление о  строении материи. Ввёл 
в  научный язык слова: опыт, движение наблюдение, яв-
ление, частицы.

Беспорядочное движение частиц, из которых состоят 
тела, называют тепловым движением. В тепловом дви-
жении участвуют все молекулы тела. В газах частицы дви-
жутся с  большими скоростями в  разных направлениях, 
сталкиваются друг с  другом и  со стенками сосуда. В  ре-
зультате их скорость изменяется. В жидкостях молекулы 
колебаться, вращаться и перемещаться относительно друг 
друга. В  твёрдых телах молекулы (атомы) колеблются 
около некоторых средних положений. (Можно предста-
вить, что они скачут внутри клетки). Движение молекул 
в  жидкостях является менее свободным, чем в  газах, но 
более свободным, чем в твердых телах.

С ростом температуры скорость частиц увеличивается, 
поэтому хаотическое движение частиц принято называть 
тепловым.

Температура связана со средней энергией движения 
молекул. (Энергия движения называется кинетической.) 
Чем выше температура тела, тем больше средняя кинети-
ческая энергия его молекул [3].

Важнейшими доказательствами существования дви-
жения молекул является броуновское движение и  диф-
фузия.

Диффу́зия (лат. diff usio — распространение, расте-
кание, рассеивание, взаимодействие) — явление, при ко-
тором происходит взаимное проникновение молекул 
одного вещества между молекулами другого [3] (самопро-
извольное перемешивание веществ, [2]).

Процесс диффузии ускоряется с ростом температуры, 
так как с ростом температуры увеличивается скорость мо-
лекул.

Примером диффузии может служить перемешивание 
газов (например, распространение запахов) или жидко-
стей (если в воду капнуть чернил, то жидкость через не-
которое время станет равномерно окрашенной). Другой 
пример связан с твёрдым телом: атомы соприкасающихся 
металлов перемешиваются на границе соприкосновения.

Быстрее всего диффузия происходит в газах (минуты), 
а медленнее в твёрдых телах (годы). В жидкостях — дни, 
недели. (рис. 1).

Например, если кусочек сахара опустить на дно стакана 
с водой и воду не перемешивать, то пройдёт несколько не-
дель, прежде чем раствор станет однородным. Ещё мед-
леннее происходит диффузия одного твёрдого вещества 
в другое. Если медь покрыть золотом, то будет происхо-
дить диффузия золота в  медь, но при нормальных усло-
виях (комнатная температура и  атмосферное давление) 
золотосодержащий слой достигнет толщины в несколько 
микронов только через несколько тысяч лет [4].

Броуновским называется движение видимых взве-
шенных в веществе частиц. (А тепловым — движение ча-
стиц самого вещества). Тепловое движение является при-
чиной броуновского движения.

Явление открыто английским ботаником Робертом 
Броуном в  1827  году, когда он проводил исследования 
пыльцы растений  [4]. Если распылить на поверхности 
жидкости мельчайшие крупинки какого-либо вещества, 
то они будут непрерывно двигаться. Эти броуновские ча-
стицы движутся под влиянием ударов молекул жидкости. 
Т. к. тепловое движение молекул — это непрерывное и бес-
порядочное движение, то и скорость движения броунов-
ских частиц будет беспорядочно меняться по величине 
и направлению. Броуновское движение вечное и никогда 
не прекращается.

Рис. 1. Диффузия в жидкостях
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Броуновское движение — доказательство теплового 
движения молекул. То есть, броуновское движение яв-
ляется следствием и свидетельством существования теп-
лового движения. Броуновское движение — наиболее 
наглядное экспериментальное подтверждение представ-
лений молекулярно-кинетической теории о  хаотическом 
тепловом движении атомов и молекул.

Броуновское движение происходит из-за того, что все 
жидкости и газы состоят из атомов или молекул — мель-
чайших частиц, которые находятся в постоянном хаотиче-
ском тепловом движении, и потому непрерывно толкают 
броуновскую частицу с разных сторон. Было установлено, 
что крупные частицы с  размерами более 5 мкм в  броу-
новском движении практически не участвуют (они не-
подвижны), более мелкие частицы (менее 3 мкм) дви-
гаются поступательно по весьма сложным траекториям 
или вращаются. Когда в  среду погружено крупное тело, 
то толчки, происходящие в огромном количестве, усред-
няются и формируют постоянное давление. Если крупное 
тело окружено средой со всех сторон, то давление практи-
чески уравновешивается, остаётся только подъёмная сила 
Архимеда — такое тело плавно всплывает или тонет. Если 
же тело мелкое, как броуновская частица, то становится 
заметна разница давления с разных сторон. Эта разность 
создают заметную случайно изменяющуюся силу, при-
водящую к  колебаниям частицы. Броуновские частицы 
обычно не тонут и не всплывают, а находятся в среде во 
взвешенном состоянии.

Жан-Батист Перрен получил Нобелевскую премию 
за работы по броуновскому движению. В 1905 году Аль-
бертом Эйнштейном была создана молекулярно-кине-
тическая теория для количественного описания броу-
новского движения. В  частности, он вывел формулу для 

коэффициента диффузии сферических броуновских ча-
стиц [4]. Работа Эйнштейна по теории броуновского дви-
жения привела к окончательной победе молекулярно-ки-
нетической теории строения вещества.

Хорошо разработанная за последнее столетие теория 
броуновского движения является приближенной. И хотя 
в  большинстве практически важных случаев существу-
ющая теория даёт удовлетворительные результаты, в не-
которых случаях она может потребовать уточнения [4].

В случае тепловой диффузии скорость диффузии назы-
вается теплопроводность, в случае потока электрических 
зарядов — электропроводность [4].

Перенос энергии от более (нагретых тел или) участков 
тела к менее нагретым в результате теплового движения 
и  взаимодействия частиц называется теплопроводно-
стью. [5].

При теплопроводности само вещество не перемеща-
ется вдоль тела — переносится лишь энергия [1].

Перенос энергии происходит по определённым за-
конам. Так тепло будет в  четыре раза быстрее распро-
страняться через стержень диаметром в два сантиметра, 
чем через стержень диаметром в  один сантиметр. Оно 
быстрее распространяется, если перепад температур на 
одном сантиметре будет 10 °C вместо 5 °C. Скорость рас-
пространения зависит также от конкретного вещества.

В настоящее время считается, что явление теплопро-
водности обусловлено стремлением объектов выровнять 
их температуры.

Заключение. Данное исследование было посвящено 
важной теме курса физики — тепловому движению и его 
следствиям: диффузии, броуновскому движении, тепло-
проводности. Собранный материал можно рекомендовать 
для использования в учебном процессе.
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Выветривание основных горных пород почвы
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В статье автор исследует, как и при каких условиях происходит выветривание горных пород: оливин, пироксены.
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Выветривание — это фундаментальный процесс в гео-
логическом цикле, который следует рассматривать 

как не менее важный, чем процессы метаморфизма, вул-
канизма, диагенеза, эрозии и т. д., которые гораздо более 
широко изучаются в большинстве областей науки о Земле. 
Действительно, можно было бы привести доводы в пользу 
того, что выветривание полезных ископаемых следует 
рассматривать как наиболее важный процесс в  геологи-
ческом цикле, поскольку он самым непосредственным 
образом влияет на живой мир в целом и на жизнь чело-
века в  частности. Таким образом, выветривание ответ-
ственно за образование почв, на которых в  конечном 
счете зиждется почти вся земная жизнь. зависит, играя 
центральную роль в контроле естественного плодородия 
почв за счет обеспечения многих питательных веществ, 
которые позволяют растениям расти.

Оливин выветривается в  различных ситуациях, 
главным образом с  микроскопической или микромор-
фологической точки зрения. Отмечается, что обычно 
оливин разрушается или замещается на ранних стадиях 
выветривания и,  следовательно, обычно не обнаружива-
ется в больших количествах в почвах, за исключением не-
обычных обстоятельств. Также в свежих породах оливин 
часто уже изменен в результате магматических и метамор-
фических превращений в ортопироксены, серпентины или 
тальк, а  в  результате дейтерийных или гидротермальных 
процессов — в смеси водных филлосиликаты и железоок-
сидные минералы. В  последнем случае наиболее распро-
страненным продуктом является иддингс, который может 
быть оптически однородным и кристаллографически ори-
ентированным по отношению к исходному оливину. Пре-
вращение оливина в  иддингсит было подробно изучено 
Эгглтоном с помощью просвечивающей электронной ми-
кроскопии ионно-лучевых образцов. Был предложен двух-
этапный процесс. На первой стадии оливин распадается на 
тонкие пластинки, состоящие из метастабильной гексаго-

нальной фазы и вытянутых параллельных к оси оливина. 
Это превращение открывает каналы для растворения, ко-
торые заполняются решетчатыми кристаллами сапонита, 
которых совпадает с  оливином, и  кристаллитами гетита. 
Таким образом, считается, что это раннее преобразование 
имеет эпитаксиальную или топотаксическую природу. На 
втором этапе вода более свободно перемещается по ка-
налам для получения раствора, что обеспечивает даль-
нейший рост зародышей смектита и  гетита, образовав-
шихся в ходе ранних изменений, и в значительной степени, 
но не полностью, сохраняет первоначальную ориентаци-
онную связь с исходным оливином.

В данном случае изменение, несомненно, было вы-
звано дейтерической/гидротермальной активностью, 
хотя считалось, что выветривание приводит к  образо-
ванию сходных минеральных ассоциаций.

Эта точка зрения была подтверждена в более позднем 
исследовании, посвященном выветриванию оливина в ба-
зальте до образования иддингссайт. Были исследованы 
три различных базальта. В  каждом из них процесс гид-
роизоляции, по-видимому, начался до выветривания, но 
завершается в  результате более позднего выветривания. 
Образование иддингсита снова включает травление вдоль 
пластинчатых зон, параллельных, и образование смектита 
и ориентированного гетита в пределах этих зон. Однако 
важным открытием является то, что некоторые элементы, 
такие как Al и Na, были привнесены извне оливина, под-
вергшегося выветриванию кристаллы, свидетельству-
ющие о том, что этот процесс на самом деле не является 
изохимическим. На более поздних стадиях разложения 
диоктаэдрический смектит и  галлуазит ассоциируются 
с выветрившимся оливином.

Начальные стадии изменения оливина были более по-
дробно исследованы Банфилдом. Было обнаружено, что 
в измененных базальтовых андезитах оливин состоит из 
мелких сростков форстеритерического оливина и  лай-
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хунита, окисленной фаялитовой фазы, в  которой струк-
турное трехвалентное железо уравновешивается струк-
турными вакансиями, что приводит к искажению оливина 
структура. Там, где сростки расположены на большом рас-
стоянии друг от друга, лайхунит может выступать в каче-
стве барьера для выветривания, что приводит к преиму-
щественному растворению.

В контексте профиля выветривания в  целом нет ни-
каких сомнений в  том, что смектитовые минералы, об-
разующиеся из оливина в  выветрившихся породах, до-
вольно эфемерны. Как только эти продукты удаляются 
из относительно замкнутой, близкой к  равновесной си-
туации, которая существует в  выветрившейся породе, 
и  помещаются в  более открытую, далекую от равно-
весия ситуацию, которая преобладает во всем сапролите 
и  почве, они быстро исчезают. Таким образом, количе-
ственно в контексте профиля выветривания в целом эти 
ранние продукты выветривания могут быть относительно 
незначительными [1,2].

Было обнаружено, что в выветрившихся породах пиро-
ксен и амфибол превращаются в силикаты с водным слоем 
аналогично тому, что описано для оливина, а именно по-
средством механизма, включающего высокую степень 
структурного наследования вторичной фазой первич-
ного минерала. Так, Эгглтон показал, что в  глинистом 
углублении в  выветренном скарне пироксеновый геден-
бергит преобразовался в нонтронит, сохраняя полную оп-
тическую целостность и  постоянный объем. Рентгенов-
ская и  электронная дифракция показала, что две фазы 
были кристаллографически когерентными и  топотакси-
ческими. Был предложен механизм, включающий разрыв 
пироксеновых цепей в  результате изменений, происхо-
дящих в результате потери Ca, Mg и Si, окисления Fe и гид-
ратации. Затем произошло повторное соединение тетра-

эдрических кремниевых и октаэдрических трехвалентных 
цепей за счет движения в пироксеновой цепи с образова-
нием нетронитовых звеньев, подобных тальку. Эгглтон 
и  Боланд провели дальнейшие исследования по превра-
щению энстатита в тальк в основной породе. Дальнейшее 
выветривание приводит к потере ориентации и постепен-
ному замещению талька смектитом, а  иногда и  смектит-
хлоритом. Бэшем ранее описал превращение авгита и ги-
перстена в  псевдоморфозы вермикулита в  выветренном 
габбро, где ось с  вермикулита была ориентирована под 
прямым углом к оси с пироксена. Был сделан вывод, что 
пироксен-носитель оказывает тесное структурное воздей-
ствие на разработка водянистого минерала. В ходе иссле-
дования того, что было принято за естественное выветри-
вание пироксеноида из гидротермальной жилы. Банфилд 
и другие ученые пришли к выводу, что изменения в виде 
ямок травления начались на границах зерен и  плоских 
дефектах между сросшимися родонитом и  пироксман-
гитом. Эти углубления для травления заполнены богатым 
Zn марганцевым смектитом (Zn образуется из связанного 
с  ним выветрившегося сфалерита), который сначала хо-
рошо ориентирован, но затем, по мере увеличения углуб-
лений для травления, становится беспорядочно ориенти-
рованным.

Аналогичным образом, при изучении выветривание 
амфиболов Банфилдом и  Баркером установлено, что ре-
акции были сосредоточены в  тонкоизмельченных пла-
стинках гедрита и  антофиллита, которые изоволюме-
трически и  топотактически превращались в  смектит. 
Предполагалось, что реакция представляет собой кон-
тролируемый диффузией твердофазный процесс, вклю-
чающий лишь частичную деполимеризацию структуры 
амфибола и  не содержащий промежуточного материала 
аморфного типа [1,2].
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Э К О Н О М И К А  И   У П РА В Л Е Н И Е

Государственное управление и несостоявшаяся политика
Журова Любовь Сергеевна (г. Москва)

Необходимость исследования политики и  государ-
ственного управления сегодня диктуется тем, что 

государство уверенно занимает позицию того игрока, на 
которого люди ориентируются, принимая собственные 
решения. Установки гавернментальной рациональности, 
которые укрепляются в головах людей все прочнее, ста-
новятся основой самостоятельного контроля человеком 
собственных действий [9]. Этот самоконтроль, однако, не 
является продуктом автономной воли индивида, а  опи-
рается на санкционированные государством основы 
жизнедеятельности. Государство пытается усилить свое 
влияние не только на физическом уровне, но и на уровне 
интеллектуально-мыслительной деятельности человека. 
Это становится причиной, по которой изучение управ-
ления в любом его проявлении остается востребованным.

Эффективность государственного управления явля-
ется одним из основополагающих факторов стабильности 
и уровня развития государства и общества. В этих условиях 
несостоявшаяся политика может стать одной из причин 
дестабилизации социума и  деградации государственного 
устройства, и поэтому находится в фокусе внимания многих 
исследований в политической и экономической науках.

Несостоявшаяся политика государства как предмет ис-
следования впервые появляется в  социально-политиче-
ских науках к середине 20 в. Ранние работы были посвя-
щены выработке концепций успешной и несостоявшейся 
политики, попыткам определить критерии, по которым 
политику можно считать провальной или, наоборот, до-
стигнувшей цели [11].

В дальнейшем понятие несостоявшейся политики рас-
ширялось и  стало включать более глубокий анализ про-
цессов, влияющих на реализацию и результативность вне-
дряемой программы (политики) [13], а также ситуативную 
и субъективную обусловленность успеха и провала [7].

Государство и  форма его воплощения играют суще-
ственную роль в том, как реализуются общественные от-
ношения, как на групповом, так и  на индивидуальном 
уровне. В основе становления государства находится вза-
имная необходимость друг в  друге человека и  государ-
ства; государство структурирует взаимодействие внутри 
общества, обеспечивая безопасность  [1] и  защиту прав 
собственности [2]. Одной из основных функций государ-

ства сегодня считается поддержание эффективности со-
циальных, политических, экономических связей и инсти-
тутов и  максимизация благосостояния тех групп людей, 
которые проживают на его территории, и в том числе, ком-
петентное выстраивание управленческих связей и взаимо-
действий на разных уровнях. С какой бы точки зрения мы 
ни смотрели на причины возникновения государства, го-
сударство и общество осуществляют взаимообмен функ-
циями по поддержанию собственного существования.

Многие страны мира — демократические государ-
ства, которые становятся лидерами по темпам экономи-
ческого роста и  развития  [3, 15], инновационной актив-
ности [5], глобализации и распространения либеральных 
ценностей. Распространена исследовательская позиция, 
согласно которой именно демократии чаще, чем другие 
формы политического режима, становятся проводником 
успешных политик за счёт более высокой выживаемости 
и  эффективного административного управления  [4]. Об 
этом свидетельствуют и международные индексы, харак-
теризующие неустойчивость и  слабость или, напротив, 
стабильность и  силу государств. Так, согласно Fragile 
States Index [10], демократии закономерно занимают более 
высокие позиции по сравнению с автократическими стра-
нами, что говорит об их устойчивости. Индекс включает 
в  себя такие напрямую связанные с  качеством государ-
ственного управления параметры, как качество обще-
ственных услуг, наличие недовольных социальных групп, 
равномерность экономического развития и т. д.

Представленные данные и  работы сосредоточены 
в  большей степени на последствиях несостоявшейся по-
литики, и  из внимания зачастую упускаются условия 
и  предпосылки, из-за которых политика оказалась несо-
стоявшейся. Работы объясняют причины несостоявшейся 
политики, но не делают упор на институты, характерные 
для отдельных политических режимов: классификация 
причин несостоявшейся политики включает такие 
группы, как, например, ошибки администрирования, не-
согласованность действий акторов различных уровней 
власти, несоответствие целей политики и задач по их до-
стижению [12, 7, 13]. В свою очередь, исследования, в ко-
торых речь идет об институтах, не освещают причины 
и предпосылки несостоявшейся политики.
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В данной статье будет предпринята попытка предпо-
ложить, какие изначальные условия способствуют тому, 
чтобы политика потерпела провал. Иными словами, что 
происходит до того, как политика не состоялась, и  что 
становится решающим фактором для достижения или не-
достижения политикой поставленных целей.

Наиболее стоящее нашего внимания противоречие за-
ключается в том, что демократии, обладая более высоким 
потенциалом к  выработке качественных политик, отве-
чающих социальному запросу, а  также большей откры-
тостью к  взаимодействию между государством и  обще-
ством, всё же сталкиваются с феноменом несостоявшейся 
политики. Главный вопрос здесь заключается в  том, по-
чему так происходит.

Ошибки в  администрировании — это то, от чего не 
застраховано ни одно государство, независимо от того, 
является оно автократическим или демократическим. 
Правильная оценка окружающей действительности, кор-
ректное управление, постановка и выполнение задач иг-
рают одну из ключевых ролей в  том, чтобы имплемен-
тация политики происходила наиболее качественным 
и  эффективным образом. В  этом может быть выражен 
ответ на поставленный выше вопрос.

Изучая несостоявшуюся политику, Д. Прессман 
и А. Вилдавски обратили внимание на важность процесса 
имплементации [14]. Для них основной причиной провала 
политики становится наличие множественных агентов, 
действия которых могут быть не согласованы. Несогла-
сованность действий ведет к дублированию функций, не-
равномерному распределению обязанностей, непоследо-
вательному принятию мер по реализации политики.

В конце 1970-х годов Бардах классифицировал при-
чины, приводящие к  провалу политики в  целом. Он 
утверждал, что есть ряд факторов, которые способствуют 
некорректной имплементации политики и, как следствие, 
ошибках в ее работе:

1) Неправильное использование и  распределение ре-
сурсов;

2) Отклонение от поставленных целей;
3) Невозможность или сложность в  осуществлении 

контроля за процессом;
4) Исчезновение политической или личной инициа-

тивы в процессе реализации политики.
Эти факторы, согласно Бардаху, могут возникать в ре-

зультате различных политических «игр». Например, в ре-
зультате «бюджетных игр» («budget games») происходит 
перераспределение средств, которое может повлечь за 
собой проблему их неправильного использования. Дви-
жение денег показывает, что были проведены какие-то ме-

роприятия, приняты какие-то меры. Однако, часто оста-
ется непонятным, что именно, когда и как было сделано. 
Таким образом, соревнование министерств и  различных 
бюро за получение бюджетных ассигнований могут ме-
шать целесообразному расходованию средств, что, в свою 
очередь, отвлекает внимание и  вызывает сложности 
в процессе реализации политики [6].

Важность процесса имплементации признавали также 
исследователи, изучающие экономику фирм, и  в  даль-
нейшем теории имплементации стали крайне популярны 
в экономической науке, однако в рамках концепции стра-
тегического менеджмента они могут быть приложены 
и к политике, так как политика по своей сути выступает 
рынком общественных, политических, экономических 
и других благ и услуг, на котором, как и на предприятии, 
происходит управление, распределение полномочий и ре-
сурсов и который, как и экономика, остается частью взаи-
мосвязанной макро-системы.

Л. Кроуфорд, писавшая об особенностях имплемен-
тации программ в  среде бизнеса, обращала внимание 
на то, что процесс формулирования стратегий развития 
имеет значение, однако более важно то, как эти стратегии 
применяются и  воплощаются в  жизнь. Кроуфорд утвер-
ждает, что самые блестящие стратегии могут не стоить 
ничего, если реализаторы не могут обеспечить сбаланси-
рованный и эффективный процесс имплементации [8], ко-
торый, в свою очередь, невозможен без достижения макси-
мальной эффективности политического управления.

Многие страны на пути своего исторического развития 
сталкивались с  ситуацией, когда политика реформиро-
вания не получала благополучного завершения и  закан-
чивалась неудачей, а  некоторые государства вынуждены 
до сих пор преодолевать последствия недавно предпри-
нятой программы реформ, которые правомерно могут 
быть названы несостоявшимися.

Некоторыми из переменных, определяющими провал 
или успех политики могут выступать:

1) оценка и  анализ местных политик федеральным 
правительством;

2) оценка ситуации и социального контекста;
3) своевременная реакция на социальный запрос и об-

ратную связь;
4) корректировка государственных политик в  соот-

ветствии с  анализом обратной связи общества и  опыта 
субъектов.

Все вышеперечисленное является не чем иным как 
компонентами государственного управления, которое иг-
рает важнейшую роль в  процессе реализации политики, 
ее успешного внедрения и корректной работы в будущем.

Литература:

1. Гоббс, Т. Левиафан. — М.: Мысль. — 2001. — 828 с. — URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs_Leviafan.pdf 
(Дата обращения: 14.08.2024).

2. Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3. М.: Мысль, 1988. — 668 с. — URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000458/index.shtml (Дата обращения: 14.08.2024).



«Молодой учёный»  .  № 33 (532)   .  Август 2024  г.8 Экономика и управление

3. Acemoglu, D. Does democracy boost economic growth? // World Economic Forum. — 2014. — URL: https://www.we-
forum.org/agenda/2014/05/democracy-boost-economic-growth/ (Дата обращения: 14.08.2024).

4. Andersen D., Møller J., Rørbæk L. L., Skaaning S.-E. State capacity and political regime stability // Democratization. — 
2016. — Vol. 21. — №  7. — pp. 1305–1325.

5. Balalaeva, D. Innovations as Public Goods Provision with Negative Externalities: Role of Parliamentarism  // Higher 
School of Economics Research Paper. — 2012. — 33 p. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2192027 (Дата обращения: 14.08.2024).

6. Bardach, E. The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law. — Cambridge, MA: The MIT Press, 
1977. — 323 c.

7. Bovens, M., ’t Hart, P., Peters, G. Success and Failure in Public Governance. A Comparative Analysis. — Cheltenham: Ed-
ward Elgar, 2001. — 688 с.

8. Crawford, L. Balancing Strategy and Delivery // Procedia — Social and Behavioral Sciences. — 2014. — №  119. — С. 857.
9. Foucault M. Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault / eds.L. Martin, H. Gutman and P. Hatton. L.: Ta-

vistock, — 1988. — P.  18. — URL: https://monoskop.org/images/0/03/Technologies_of_the_Self_A_Seminar_with_Mi-
chel_Foucault.pdf (Дата обращения: 28.04.2020).

10. Fragility in the World // The Fund of Peace. — 2005–2019. — URL: https://fragilestatesindex.org/ (Дата обращения: 28.02.2020).
11. Kerr, D. H. The Logic of ‘Policy’ and Successful Policies // Policy Sciences. — 1976. — №  3 (7). — P. 351–363.
12. McConnell, A. What is policy failure? A primer to help navigate the maze // Public Policy and Administration. — 2015. — 

№  30 (3–4). — С.  233–235. — URL: https://www.researchgate.net/publication/272384417_What_is_policy_failure_A_
primer_to_help_navigate_the_maze (Дата обращения: 14.08.2024).

13. Nagel, S. Series Editor’s Introduction. In Why Policies Succeed or Fail / edited by H. Ingram and D. Mann. — 1980. — p. 7–10.
14. Pressman, J., Wildavski, A. Implementation. How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or why is it’s 

amazing that federal programs work at all. — 1 изд. — Berkeley: University California Press, Ltd, 1973. — 182 c.
15. Siegle, J. T., Weinstein, M. M. Halperin, M. H. The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and 

Peace // Foreign Affairs. — 2005. — №  84(2). — pp. 57–71. — URL: https://www.researchgate.net/publication/275856101_
The_Democracy_Advantage_How_Democracies_Promote_Prosperity_and_Peace (Дата обращения: 14.08.2024).

Влияние ИТ-автоматизации и искусственного интеллекта на сокращение 
операционных затрат и повышение производительности

Киряшов Сергей Евгеньевич, специалист по консалтингу (г. Москва)

В статье рассмотрено влияние ИТ-автоматизации и ИИ на сокращение операционных затрат и повышение про-
изводительности. В статье описаны инструменты, платформы, методы и алгоритмы для ИТ-автоматизации с эле-
ментами ИИ, проведен анализ влияния автоматизации на сокращение операционных затрат в различных отраслях. 
В процессе статьи рассмотрена тема на практических примерах. Так, представлены экономические модели и кейсы, 
демонстрирующие выгоды от внедрения ИТ-автоматизации и ИИ, даны практические рекомендации для бизнеса по 
интеграции ИТ-автоматизации и ИИ для достижения максимальной эффективности. Особенности рассмотрены на 
примере кадрового делопроизводства. В результате исследования представлен экономический эффект от автомати-
зации кадрового делопроизводства: снижение затрат и повышение производительности и даны практические рекомен-
дации для бизнеса по внедрению ИТ-автоматизации и ИИ в кадровое делопроизводство.

Ключевые слова: автоматизация, ИТ, искусственный интеллект, производительность, операционные затраты, 
эффективность, кадровое делопроизводство.

The impact of IT automation and AI on reducing 
operating costs and increasing productivity

Kiryashov Sergey Yevgenyevich, specialist in consulting (Moscow)

The article examines the impact of IT automation and AI on reducing operating costs and increasing productivity. The article de-
scribes tools, platforms, methods and algorithms for IT automation with AI elements, analyses the impact of automation on reducing 
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operating costs in diff erent industries. In the course of the article the topic is considered on practical examples. Th us, economic models 
and cases demonstrating the benefi ts of implementing IT automation and AI are presented, practical recommendations for businesses 
on integrating IT automation and AI to achieve maximum effi  ciency are given. Th e specifi cs are considered on the example of per-
sonnel records management. As a result of the research the economic eff ect from automation of personnel record keeping is presented: 
cost reduction and productivity increase and practical recommendations for business on implementation of IT automation and AI 
in personnel record keeping are given.

Keywords: automation, IT, artifi cial intelligence, productivity, operating costs, effi  ciency, personnel records management.

Введение. Современное развитие бизнеса требует от 
владельца постоянного совершенствования своих на-

выков, сокращения издержек. Руководители стремятся 
увеличить свою прибыль и эффективность в том числе за 
счет сокращения операционных затрат и повышения про-
изводительности. ИТ-автоматизация, в  том числе с  по-
мощью ИИ — один из лучших способов совершенство-
вания, влияющих на производительность. Автоматизация 
может применяться на разных этапах работы органи-
зации: сокращать время на документооборот, оптими-
зировать рабочие процессы, сокращать финансовые рас-
ходы.

Цель данной статьи — изучить влияние ИТ-автомати-
зации и ИИ на сокращение операционных затрат и повы-
шение производительности.

Объект исследования — способы автоматизации.
Предмет исследования — сокращение операционных 

затрат и повышение производительности.

Литературный обзор

Многие авторы исследуют способы сокращения из-
держек, в  том числе за счет разных способы автома-
тизации. Однако, использование ИИ все еще остается 
недостаточно изученным. При этом, такие авторы, как Бу-
шуев С. А. отмечают, как важно использовать ИТ техно-
логии для автоматизации и как это влияет на эффектив-
ность и увеличивает производительность до 30–50% [1].

При этом ИТ автоматизацию можно использовать на 
разных этапах работы организации. Так, Люблин В. С. 
и  другие авторы отмечают, что автоматизация промыш-
ленных процессов приводит к  эффективности всего 
производства в  целом  [2]. При этом Малыхин Н. И. 
рассматривает, как автоматизация в других сферах (доку-
ментооборот или финансовый анализ) позволяют сделать 
работу организации более эффективной [3].

Современные исследования все больше уделяют вни-
мание внедрению в  работу организации методов искус-
ственного интеллекта. Так, Тюменцев, Д. В. описывает, 

что ИИ может не только выполнять рутинные задачи, но 
и выполнять сложные задачи в области аналитики [4]. На-
пример, ИИ автоматизация позволяет прогнозировать 
спрос, выстраивать эффективные логистические цепочки, 
анализировать большой объем финансовых данных орга-
низации и прогнозировать ее дальнейшей развитие.

Результаты

Большие компании уже сейчас внедрили ИТ автомати-
зацию с  помощью ИИ и  продолжают совершенствовать 
данный метод. Например, такие компании как Airbnb, Net-
fl ix и Amazon. Использование руководством систем авто-
матизации таких как Workday и SAP SuccessFactors, вместе 
с  элементами ИИ технологий, сократило время на доку-
ментооборот до 40%, что привело к снижению расходов.

В организациях используются следующие методы ис-
кусственного интеллекта: машинное обучение на большом 
массиве данных и обработка естественного языка. Благо-
даря внедрению ИИ руководство рассчитывает потреб-
ность в персонале, анализирует деятельность финансовой 
работы, обрабатывает кадровые документы, анализирует 
текстовые документы.

Одним из самых эффективных направлений приме-
нения ИИ — автоматизация кадровых процессов. Процесс 
внедрения проходит следующие этапы, представленные 
на рисунке 1.

При внедрении методов ИТ-автоматизации и ИИ эф-
фективность будет проявляться в том, что на обработку 
документов потребуется меньше времени, а  также со-
трудники смогут отслеживать личную эффективность 
своей деятельности. В результате чего в организации про-
изойдет сокращение операционных затрат и  соответ-
ственно повышение производительности.

Для понимания, как повлияло внедрение ИТ-автомати-
зации и ИИ методов на работу организации, рассмотрим 
на примере деятельности Amazon [5]. Показатели, харак-
теризующие эффективность от автоматизации представ-
лены в таблице 1.

Рис. 1. Процесс внедрения автоматизация кадровых процессов
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Таблица 1. Показатели экономической эффективность от автоматизации

Показатель До автоматизации После автоматизации Изменения, +/-
Время обработки одного документа 30 минут 18 минут -40%

Средние затраты на обработку документа 50 32 – 35%
Количество ошибок в документах  

(на 100 документов)
5 1 – 80%

Затраты на персонал в отделе (ежегодно) 500000 325000 – 35%
Производительность отдела (объем обраба-

тываемых документов в год)
10000 15000 + 50%

Количество сотрудников в отделе 10 7 – 30%

Эти данные из работы Amazon показывают то, что 
в  процессе автоматизации затраты на обработку доку-
ментов сократились. При этом в отделе снизилось коли-
чество сотрудников на 3 человека, что позволило снизить 
затраты на персонал в  отделе на 35%, что снижает из-
держки предприятия.

Заключение

ИТ-автоматизация и применение методов искусствен-
ного интеллекта влияет на сокращение операционных 
затрат и  повышение производительности организаций 
в разных сферах. Преимуществом внедрения искусствен-
ного интеллекта заключаются в том, что ему можно дове-
рять не только рутинные процессы. ИИ может справиться 
с  большим объемом и  разными видами работ в  авто-

матизации кадровых процессов. Машинное обучение 
на данных компании дает возможность анализировать 
большой объем информации, делать прогнозы развития. 
Это позволяет снизить затраты на работу организации. 
Пример с  внедрением ИТ-автоматизации и  ИИ в  ка-
дровое делопроизводство на конкретной организации по-
казал, как уменьшатся затраты на персонал и увеличится 
эффективность сотрудников.

Для того, чтобы получить максимальный эффект от 
автоматизации, стоит рассмотреть внедрение ИИ на все 
ключевые бизнес-процессы организации. Это позволит 
ускорить работу, делать более точные прогнозы, обраба-
тывать больше информации. Применение ИТ-автомати-
зации и ИИ инструментов в кадровое делопроизводство 
не только сократит затраты, но и позволит управлять пер-
соналом организации более эффективно.
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В статье автор исследует основные аспекты и направления рекламы, уделяя особое внимание социальной рекламе. 
Описываются ключевые задачи социальной рекламы, такие как борьба с  социальными угрозами, продвижение обще-
ственных ценностей, мотивация к созидательной активности и социальная психотерапия. Также рассматриваются 
основные этапы воздействия рекламы на потребителя: привлечение внимания, удержание интереса, эмоциональное во-
влечение, формирование убеждений, побуждение к действию и осуществление действия.
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Реклама — это комплекс мероприятий, направленных 
на продвижение продуктов, услуг или идей среди ши-

рокой аудитории. Основная цель рекламы заключается 
в том, чтобы привлечь внимание целевой группы, донести 
до нее информацию о продукте или идее, сформировать 
позитивное отношение и  побудить к  совершению опре-
деленных действий, таких как покупка или поддержка. 
В  этом процессе особое значение имеют социальные 
и  психологические аспекты, которые определяют, на-
сколько успешно реклама воздействует на сознание и по-
ведение потребителей [1].

Социальная реклама отличается от коммерческой, по-
скольку её задачей является не столько продажа товара, 
сколько привлечение внимания к важным общественным 
проблемам и  ценностям. Выделим несколько ключевых 
направлений социальной рекламы:

1. Борьба с  социальными угрозами и  предотвра-
щение негативных последствий. Социальная реклама 
часто фокусируется на проблемах, которые угрожают 
благополучию общества, таких как бедность, экологи-
ческие катастрофы, ухудшение условий жизни, кризисы 
в экономике и политике. Её задачей является информи-
рование общества о  существующих рисках и  мобили-
зация усилий для их предотвращения. Например, ре-
клама может предупреждать о  последствиях курения, 
алкогольной зависимости или неправильного обра-
щения с окружающей средой.

2. Продвижение ключевых общественных ценностей. 
Важным направлением социальной рекламы является ак-
цент на ценностях, которые считаются приоритетными 
для каждого человека. Такие ценности, как здоровье, 

семья, безопасность, карьера и  личное счастье, стано-
вятся основой для рекламных кампаний, направленных 
на укрепление этих понятий в  обществе. Например, ре-
клама, пропагандирующая здоровый образ жизни или 
важность семейных отношений, способствует формиро-
ванию у аудитории позитивных установок.

3. Призывы к  созидательной активности. Соци-
альная реклама, ориентированная на созидание, мотиви-
рует людей к  личностному и  общественному развитию. 
Она стимулирует стремление к достижению социальных 
и индивидуальных идеалов, таких как образование, само-
реализация, участие в  общественной жизни. Например, 
такие кампании могут побуждать к добровольчеству, под-
держке культурных инициатив или участию в  образова-
тельных программах.

4. Социальная психотерапия как способ снижения 
общественной тревожности. В  периоды кризисов и  не-
стабильности социальная реклама может выполнять 
функцию психотерапии для общества. Она помогает спра-
виться с негативными эмоциональными состояниями, та-
кими как страх, тревожность, неуверенность в будущем, 
депрессия. Такие рекламные кампании направлены на 
поддержание эмоциональной устойчивости и укрепление 
уверенности в завтрашнем дне [2].

Для того чтобы реклама была эффективной, она 
должна не просто информировать, но и  воздействовать 
на психику и эмоции потребителей. Этот процесс можно 
разделить на несколько ключевых этапов:

1. Привлечение внимания. Первый и  самый важный 
шаг в рекламной кампании — это привлечь внимание це-
левой аудитории. В  условиях изобилия информации ре-
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клама должна выделяться, быть яркой и запоминающейся, 
чтобы зритель или читатель обратил на неё внимание.

2. Удержание интереса. После того как внимание при-
влечено, необходимо удержать интерес потребителя. Для 
этого реклама должна быть содержательной, интересной 
и соответствовать потребностям и ожиданиям аудитории. 
Важно, чтобы сообщение было понятным и доступным.

3. Эмоциональное вовлечение. Эмоции играют ре-
шающую роль в восприятии рекламы. Создание эмоцио-
нальной связи с  потребителем значительно повышает 
вероятность того, что рекламное послание будет воспри-
нято позитивно и  запомнится. Эмоции могут быть раз-
личными — от радости и восторга до сочувствия и состра-
дания, но главное, чтобы они были искренними и вызвали 
отклик у аудитории [4].

4. Формирование убеждений. Этот этап включает 
в себя создание у потребителя уверенности в том, что про-
дукт, услуга или идея, продвигаемые рекламой, действи-
тельно важны и необходимы. Для этого используются ар-
гументы, основанные на фактах, логике или личном опыте. 
Например, реклама может подчеркивать уникальные ха-

рактеристики продукта или демонстрировать его преиму-
щества по сравнению с конкурентами.

5. Побуждение к  действию. Ключевым этапом яв-
ляется создание у  потребителя желания совершить кон-
кретное действие, будь то покупка товара, обращение 
в  организацию или поддержка социальной инициативы. 
На этом этапе важно предложить зрителю четкие и  по-
нятные шаги, которые он может предпринять.

6. Осуществление действия. Заключительный этап 
предполагает, что потребитель совершает действие, к ко-
торому его побуждала реклама. Успех этого этапа зависит 
от того, насколько эффективно были реализованы преды-
дущие этапы [3].

Социально-психологические особенности рекламы иг-
рают ключевую роль в ее эффективности. Понимание меха-
низмов восприятия, эмоций и поведения потребителей по-
зволяет создавать рекламные кампании, которые не только 
привлекают внимание, но и  побуждают к  действию, до-
стигая поставленных целей. В социальной рекламе это осо-
бенно важно, поскольку она направлена на решение зна-
чимых общественных проблем и улучшение качества жизни.
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В условиях современного рынка, где конкуренция среди 
товаров и  услуг постоянно усиливается, реклама иг-

рает ключевую роль в  продвижении брендов. Однако 
в  эпоху информационного перенасыщения перед рекла-

модателями стоит непростая задача — как привлечь вни-
мание целевой аудитории среди множества аналогичных 
предложений. Одним из наиболее эффективных решений 
становится креативная реклама, способная не только вы-
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делиться на фоне конкурентных кампаний, но и  помочь 
бренду в достижении своих стратегических целей [1].

Креативная реклама — это не просто необычный 
подход, это искусство создания уникальных, эмоцио-
нально заряженных посланий, которые проникают 
в  сознание потребителей. В  отличие от традиционной 
рекламы, которая зачастую опирается на шаблоны и стан-
дартные ходы, креативные кампании ломают стереотипы, 
предлагают новый взгляд на привычные вещи и,  таким 
образом, создают мощное воздействие на целевую ауди-
торию.

Ключевой аспект креативной рекламы заключается 
в способности установить эмоциональную связь с аудито-
рией. Этот эффект достигается благодаря оригинальным 
концепциям, нестандартным визуальным образам и  за-
хватывающему повествованию. Такой подход позволяет 
не только повысить узнаваемость бренда, но и  создать 
уникальный имидж, который будет устойчиво выделяться 
на фоне конкурентных предложений.

Креативные идеи могут быть воплощены через раз-
личные рекламные каналы — от традиционных, таких как 
телевидение и печатные издания, до новейших цифровых 
платформ, включая социальные сети и  мобильные при-
ложения. В  последние годы активно развиваются ме-
тоды партизанского маркетинга, которые предполагают 
использование неожиданных и  нестандартных форм 
взаимодействия с  потребителями. Такой подход часто 
базируется на эффекте неожиданности, когда реклама по-
является в  самых неожиданных местах и  форматах, что 
вызывает интерес и запоминается надолго.

Например, в рамках социальной кампании во Франции 
был реализован проект, который наглядно демонстрирует 
возможности креативной рекламы. На пешеходных пе-
реходах установили щиты, имитирующие визг тормозов 
при нарушении правил дорожного движения, что сопро-
вождалось моментальной фотографией лица нарушителя. 
Такой подход не только привлек внимание к  проблеме 
безопасности на дорогах, но и  способствовал снижению 
числа нарушений, став одновременно эффективным и за-
поминающимся инструментом воздействия [2].

Креативная реклама обладает множеством преиму-
ществ, которые делают её особенно привлекательной для 
рекламодателей. Во-первых, благодаря своей оригиналь-
ности она легко запоминается. Неожиданные визуальные 
и  содержательные решения стимулируют интерес, а  это 
увеличивает шансы на то, что аудитория будет обсуждать 
рекламное послание и  делиться им в  социальных сетях. 
Таким образом, креативная реклама часто превращается 
в своеобразный вирусный контент, способствующий рас-
пространению информации о бренде за пределы целевой 
аудитории.

Во-вторых, креативные идеи часто позволяют снизить 
затраты на продвижение. Использование оригинальных, 
но недорогих методов коммуникации может быть более 
эффективным, чем крупные вложения в  традиционные 
рекламные каналы. Например, креативные акции на 
улицах города или необычные инсталляции могут при-
влечь больше внимания, чем стандартные рекламные 
щиты или телевизионные ролики [4].

Однако, несмотря на все преимущества, креативная ре-
клама сопряжена с определёнными рисками. Главный из 
них — непредсказуемость реакции аудитории. То, что ка-
жется оригинальным и гениальным на этапе разработки, 
может быть воспринято потребителями совсем иначе. Не-
правильно подобранный контекст или неудачная шутка 
могут вызвать негативный отклик, что нанесёт ущерб ре-
путации бренда. Кроме того, нестандартные методы про-
движения часто лишены проверенных стратегий, что по-
вышает риск неудачи кампании.

В истории маркетинга можно найти множество при-
меров креативных кампаний, которые стали знаковыми. 
Так, кампания Apple «Думай по-другому» не просто про-
демонстрировала философию бренда, но и  вдохновила 
миллионы людей по всему миру на творчество и  нова-
торство. Это позволило Apple утвердиться в статусе ком-
пании, ассоциирующейся с инновациями и индивидуаль-
ностью.

Не менее ярким примером является кампания Old 
Spice под названием «Мужчина, которым мог пахнуть ваш 
мужчина». Юмористическая и динамичная реклама с уча-
стием харизматичного героя стала вирусным хитом, ак-
тивно распространяемым в  интернете. Эта кампания не 
только оживила бренд, но и  значительно расширила его 
целевую аудиторию.

Ещё один успешный пример — кампания Nike «Просто 
сделай это». Этот слоган, вместе с культовым логотипом, 
стал символом мотивации и преодоления. Простота и яс-
ность послания нашли отклик у миллионов людей, сделав 
кампанию одной из самых долгосрочных и  успешных 
в истории рекламы [3].

Креативная реклама представляет собой мощный ин-
струмент в  арсенале маркетолога, способный не только 
привлечь внимание к  бренду, но и  существенно повы-
сить эффективность рекламной кампании. Благодаря 
оригинальному подходу и нестандартным решениям, она 
позволяет выделиться среди конкурентов, установить 
прочную эмоциональную связь с  аудиторией и  создать 
уникальный имидж бренда. Однако для достижения 
успеха необходимо учитывать риски и тщательно проду-
мывать каждую деталь креативной стратегии, чтобы она 
не только привлекала внимание, но и приносила резуль-
таты.
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Телевизионная реклама не только способствует раз-
витию бизнеса, повышая спрос и  узнаваемость 

брендов, но и  оказывает глубокое влияние на обще-
ственные настроения, формируя культурные ценности 
и  стереотипы. В  условиях, когда цифровые технологии 
и новые медиа становятся все более влиятельными, теле-
визионная реклама адаптируется, предлагая новые формы 
и подходы к взаимодействию с аудиторией.

Телевизионная реклама обладает уникальной способ-
ностью комплексного воздействия на зрителя, благодаря 
синергии визуальных, аудиальных и текстовых элементов. 
Это делает её особенно эффективным средством передачи 
информации и  формирования эмоциональных связей 
с  брендом. Реклама на телевидении использует дина-
мичные визуальные образы, музыкальное сопровождение 
и убедительные голоса, чтобы привлечь внимание и оста-
вить устойчивый след в сознании зрителей.

Например, в  рекламных кампаниях для продуктов, 
ориентированных на детей, таких как Pampers Premium 
Care, делается акцент на эмоциональных аспектах — за-
боте о  комфорте ребёнка и  спокойствии родителей. Это 
вызывает у  зрителей чувство доверия к  бренду, так как 
они видят в нём заботливого помощника в решении по-
вседневных задач [2].

Современная телевизионная реклама решает множе-
ство задач, ключевыми среди которых являются:

1. Увеличение узнаваемости бренда. Регулярная транс-
ляция рекламных роликов помогает закрепить бренд в со-
знании потребителей, делая его легко узнаваемым.

2. Запуск новых продуктов. Телевидение является 
мощной платформой для вывода на рынок новых товаров 
или услуг, обеспечивая широкий охват и информирован-
ность потребителей.

3. Привлечение и  удержание аудитории. Реклама на 
телевидении способствует расширению аудитории, сти-
мулирует интерес к продукту и укрепляет лояльность уже 
существующих клиентов.

4. Рост продаж и поддержание спроса. Эффективные 
рекламные кампании побуждают потребителей к  по-
купке, что напрямую отражается на объемах продаж.

5. Укрепление доверия к  бренду. Положительный 
имидж, сформированный через эмоционально насы-
щенные и убедительные рекламные ролики, способствует 
увеличению доверия потребителей к бренду.

Эти цели особенно важны в  условиях насыщенного 
рынка, где борьба за внимание и лояльность потребителей 
становится все более острой [3].

Телевизионная реклама сегодня представлена мно-
жеством разнообразных форматов, каждый из которых 
имеет свои уникальные характеристики и  предназначен 
для достижения конкретных целей:

— реклама в  блоках. Классический формат, при ко-
тором рекламные ролики транслируются в  специальных 
паузах между телепередачами или фильмами. Этот 
формат охватывает широкую аудиторию за счет высокого 
времени показа, но требует значительных финансовых за-
трат на производство и размещение роликов.

— точечная реклама. Этот формат предполагает раз-
мещение рекламных материалов внутри определённых 
программ, таких как прогноз погоды или новости. Благо-
даря этому реклама попадает в поле зрения целевой ауди-
тории и пользуется высоким уровнем доверия зрителей.

— спонсорство трансляций. Финансирование транс-
ляций популярных событий, таких как спортивные со-
ревнования или концерты, предоставляет рекламодателю 
возможность быть представленным перед огромной ауди-
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торией. Этот формат особенно эффективен для укреп-
ления имиджа бренда и повышения его узнаваемости.

— интеграция в телепрограммы. Рекламодатель может 
участвовать в создании контента, представляя свои про-
дукты или услуги через участие экспертов в  телепере-
дачах. Это создает доверительный контекст и ненавязчиво 
продвигает бренд.

— телеобъявления и бегущая строка. Более доступные 
форматы, часто используемые на местных телеканалах. 
Они позволяют донести информацию до зрителей без не-
обходимости создавать сложные и  дорогие видеомате-
риалы, оставаясь эффективным средством воздействия 
на локальную аудиторию [1].

Телевизионная реклама обладает значительными пре-
имуществами, такими как широкий охват аудитории, вы-
сокая вовлеченность зрителей и возможность комбиниро-
ванного воздействия через звук и изображение, что делает 
её мощным инструментом для создания запоминающе-
гося и эмоционально насыщенного контента. Однако, не-
смотря на эти сильные стороны, её применение ограничи-

вается высокой стоимостью производства и размещения, 
что может быть недоступно для компаний с  ограничен-
ными бюджетами. Кроме того, частые рекламные паузы 
могут вызывать раздражение у зрителей, снижая их вни-
мание и лояльность, а ограниченное время показа требует 
от рекламодателей лаконичности и  точности в  передаче 
ключевых сообщений.

Телевизионная реклама продолжает оставаться 
важным инструментом маркетинга, предлагая мно-
жество возможностей для взаимодействия с  широкой 
аудиторией. В  условиях цифровой трансформации 
и  роста конкуренции с  онлайн-медиа, телевизионная 
реклама вынуждена адаптироваться, предлагая более 
целевые и  персонализированные подходы к  потреби-
телям. Для максимальной эффективности рекламных 
кампаний бренды должны использовать сильные сто-
роны телевидения, создавая эмоционально заряженный 
и запоминающийся контент, который сможет не только 
привлечь внимание, но и вызвать доверие и лояльность 
аудитории.
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Использование цифрового маркетинга в продаже 
недвижимости: эффективность онлайн-платформ

Назарчук Сергей Сергеевич, студент магистратуры
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В статье автор исследует теоретические аспекты использования цифрового маркетинга в продаже недвижимости, 
а также анализирует эффективность онлайн-платформ в данной сфере.
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Цифровой маркетинг — это стратегия продвижения 
и продажи товаров или услуг в онлайн-среде. В со-

временном мире он стал одним из важных инструментов 
для достижения бизнес-целей, в том числе и в сфере про-
дажи недвижимости. Цифровой маркетинг предостав-
ляет возможность активно привлекать и взаимодейство-
вать с потенциальными клиентами, улучшать видимость 
бренда и увеличивать объемы продаж.

Роль цифрового маркетинга в продаже недвижимости 
заключается в  расширении рынка сбыта и  увеличении 
числа потенциальных покупателей. Он предоставляет 

возможность риелторам и агентам по недвижимости эф-
фективно представлять объекты на продажу и  получать 
больше запросов от заинтересованных лиц. Благодаря де-
тальной информации и фотографиям, размещенным он-
лайн, клиенты могут осмотреть и изучить недвижимость 
из любой точки мира, что значительно упрощает процесс 
покупки [1, с. 33].

В последнее время интерес к  покупке недвижимости 
растет быстрыми темпами. При этом по статистике доля 
клиентов, которые оформляют сделки по покупке квар-
тиры в другом регионе, выросла в 2 раза. Стоит отметить, 
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что 90% из них покупают строящееся жилье, не покидая 
своего текущего места жительства, не меняя местополо-
жения. На данный момент это больше, чем в 2 раза превы-
шает показатели, зафиксированные год назад. По мнению 
экспертов, такая тенденция будет сохраняться в  бли-
жайшие годы.

На сегодняшний день многие субъекты рынка недви-
жимости считают сделки в  электронном формате очень 
удобным вариантом, что не является традиционным, но 
в текущих условиях стало абсолютной нормой. Эксперты 
считают, что драйвером для рынка недвижимости по улуч-
шению процессов, а  также доработке таких сделок стал 
именно 2020 год с его неформальными условиями [2, с. 25].

Проанализируем эффективность онлайн-платформ 
в  аспекте использования цифрового маркетинга в  про-
даже недвижимости. Онлайн-платформы для продажи 
недвижимости стали неотъемлемой частью современного 
рынка жилья. С появлением интернета и развитием тех-
нологий, люди стали все больше обращаться к  онлайн-
ресурсам для поиска и  продажи недвижимости. Авито, 
«Циан», «Юла» и «Яндекс-недвижимость» — это лишь не-
которые из популярных платформ, которые предлагают 
услуги по продаже недвижимости. Кроме того, суще-
ствуют также специализированные тематические каналы, 
предоставляющие возможность покупки и  продажи не-
движимости.

Авито — это одна из самых популярных онлайн-плат-
форм в  России для покупки и  продажи товаров. Плат-
форма имеет удобный интерфейс и обширную аудиторию. 
Пользователи могут разместить объявления о  продаже 
недвижимости бесплатно и получить доступ к широкому 
кругу потенциальных покупателей.

«Циан» — это специализированная площадка для не-
движимости, которая позволяет покупателям и  про-
давцам находить полезную информацию о рынке недви-
жимости и размещать объявления о продаже. Платформа 
отличается своей функциональностью и  простотой ис-
пользования, а  также предлагает больше возможностей 
для поиска и сравнения различных предложений.

«Юла» — это популярная платформа для покупки 
и  продажи товаров в  России. Хотя она не является ис-
ключительно платформой для недвижимости, она также 
предлагает возможность разместить объявления о  про-
даже недвижимости. «Юла» имеет удобный мобильный 
интерфейс и широкую аудиторию, что делает ее привле-
кательной для размещения объявлений о продаже недви-
жимости.

«Яндекс-недвижимость» — это платформа, созданная 
компанией «Яндекс», которая предоставляет широкий 

спектр услуг в сфере недвижимости. Пользователи могут 
найти подробную информацию о продаже, аренде и по-
купке недвижимости, а  также размещать объявления 
о  продаже своего имущества. Одним из преимуществ 
этой платформы является большое количество фото 
и дополнительной информации о каждом объекте недви-
жимости.

Таким образом, использование цифрового маркетинга 
в продаже недвижимости, включая использование таких 
платформ, как Авито, может быть очень эффективным. 
Авито — это крупнейшая онлайн-платформа для объяв-
лений в России, которая позволяет пользователям разме-
щать объявления о продаже и аренде недвижимости.

Преимущества использования Авито для продажи не-
движимости включают в себя:

— массовая аудитория: Авито имеет миллионы посе-
тителей ежедневно, что делает его отличной платформой 
для привлечения потенциальных покупателей;

— удобство размещения объявлений: платформа пре-
доставляет пользователям простой и удобный интерфейс 
для размещения объявлений о продаже или аренде недви-
жимости;

— возможность подробного описания: размещение 
фотографий и  деталей объекта недвижимости в  объяв-
лении позволяет привлечь больше заинтересованных по-
купателей;

— загрузка видеоматериалов: платформа позволяет 
добавлять видеоматериалы, что повышает привлекатель-
ность объявления.

Эффективность использования Авито зависит, в  том 
числе, от того, насколько хорошо подготовлено объяв-
ление, включая качество фотографий, описание, цену 
и т. д. Также, поддержание актуальности и регулярное об-
новление объявлений может повысить эффективность 
этой стратегии.

Тем не менее, важно помнить, что цифровой маркетинг 
не ограничивается только использованием Авито. В  до-
полнение к этой платформе, реклама в социальных сетях, 
использование цифровых инструментов таргетированной 
рекламы и создание собственного веб-сайта также могут 
повысить эффективность маркетинговых усилий в  про-
даже недвижимости.

Сравнивая онлайн-платформы для продажи недви-
жимости, можно отметить, что каждая из них имеет свои 
особенности и преимущества. Важно выбрать платформу, 
которая лучше всего соответствует вашим потребно-
стям и предпочтениям. Также стоит учитывать аудиторию 
платформы и оценивать объем объявлений, а также воз-
можности для поиска и сравнения предложений.
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В статье автор рассматривает ключевые пробелы в  законодательстве, касающиеся института крупных сделок 
в отечественном праве.
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Характерной особенностью процесса деятельности 
хозяйственных обществ является заключение раз-

личного рода сделок, некоторые из которых выходят за 
пределы обычной деятельности. В  доктрине они имену-
ются экстраординарными, к  числу которых относятся 
и крупные сделки.

Вопрос правового регулирования крупных сделок 
всегда оставался актуальным и значимым в качестве пред-
мета научного исследования, что подтверждается измене-
ниями, внесенными в законодательство за последние годы 
и большим возрастанием интереса к данной теме. Но тем 
не менее на сегодняшний день мы видим, что спорных 
и  неразрешенных вопросов в  рамках данной темы оста-
ется еще большое количество.

Например, используя термин «имущество» при опре-
делении и  отнесении сделки к  крупной, законодатель не 
дает ему четкого разъяснения, что впоследствии поро-
ждает множество корпоративных споров. Практика кор-
поративных споров все чаще свидетельствует о  нару-
шении порядка одобрения крупных сделок и  признании 
договоров недействительными.

Но несмотря на изменения, внесенные в  Феде-
ральный закон от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» (далее-ФЗ об «АО») и Федеральный 
закон от 08.02.1998 №  14 «Обществах с  ограниченной 
ответственностью» (далее — ФЗ об «ООО») до сих пор 
остаются неразрешенными и  пробельными множество 
вопросов, касающихся совершения и  регулирования 
крупных сделок.

В нынешних условиях активного развития оборотов 
активов законодателю следует обеспечить дополни-
тельные механизмы защиты всех сторон сделки и, следо-
вательно, гарантировать и  стабилизировать балансы их 
интересов, из чего следует, что данные правовое меха-

низмы должны опираться на специально разработанные 
методы регулирования.

Изучая институт крупных сделок, опираясь на док-
трину и судебную практику, можно установить несколько 
следующих пробелов, которые требуют рассмотрения 
и детальной проработки, чтобы в дальнейшем это могло 
привести к  стабильному функционированию механизма 
заключения крупных сделок в хозяйственных обществах:

1) Необходимо внести в законодательство дефиницию 
«обычная хозяйственная деятельность», поскольку в  на-
стоящее время по причине отсутствия законодательного 
регулирования, нет единого подхода к квалификации дан-
ного понятия.

Что же тогда сегодня понимать под сделками, не вы-
ходящими за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности общества? Не стоит забывать, что сегодня дей-
ствует презумпция, в силу которой специальный характер 
сделки следует доказывать истцу, так как априори сделка 
считается заключенной в рамках обычной хозяйственной 
деятельности.

На практике под ними понимаются такие сделки, ко-
торые не приводят к  существенному изменению мас-
штабов общества, прекращению его деятельности, вида 
деятельности, независимо от того, совершались ли такого 
рода сделки в конкретном обществе или иной аналогич-
ного рода деятельности организации ранее. Тут же стоит 
отметить размытость понятия «существенное изменение 
масштабов общества», что подтверждает ряд работ из-
вестных авторов, например, А. А. Маковская считает, что 
приведенное в п. 4 ст. 78 ФЗ об «АО» определение носит 
оценочный характер без четкого о  нем представления, 
также сохраняя «неопределенность».

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 №  27 «Об оспаривании крупных сделок 
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и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность» (далее-Постановление Пленума ВС РФ №  27) при-
водятся примеры выхода сделки за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности: передача в  аренду основного 
производственного актива общества (прекращение дея-
тельности общества) или существенное изменение ре-
гиона деятельности или рынков сбыта (существенное 
изменение масштабов деятельности общества). На ос-
новании этого можно сделать вывод, «существенность» 
сделки определяется арбитражным судом.

2) Следует ввести в российское корпоративное законо-
дательство понятие «взаимосвязанных сделок», поскольку 
в связи с  его отсутствием возникает вопрос корректного 
и точного определения «крупной сделки» как таковой.

3) На законодательном уровне требуется установ-
ление определения «последний отчетный период». Опре-
деляется ли он годовой бухгалтерской отчетностью или 
должны быть установлены иные промежуточные норма-
тивы? Очевидно, что разъяснение общего правила опре-
деления балансовой стоимости активов предприятия на 
основе годовой бухгалтерской отчетности, изложенное 
в Постановлении Пленума ВС РФ №  27, может привести 
к  искажению экономического смысла сделки и  непра-
вильному представлению о ее последствиях. Оценить их 
влияние сложно, когда между датой составления годовой 
отчетности (по  состоянию на 31  декабря прошедшего 
года) и датой совершения сделки (например, 1 декабря те-
кущего года) существует значительный разрыв.

Интересным вопросом является определение цены 
сделки для договоров, предусматривающих обязательство 
по периодической оплате (аренда, оказание услуг, хра-
нение, агентирование, доверительное управление, страхо-
вание, коммерческая концессия, и т. д.).

В соответствии с  п.  13 Постановления Пленума ВС 
РФ от 26 года N27, эти договоры будут считаться соот-
ветствующими количественному (стоимостному) кри-
терию крупных сделок, если сумма платежей рассчи-
тана на срок действия договора (в отношении договора 
бессрочного-за один год; если сумма платежа меняется 
в  течение срока действия такого договора, учитыва-
ется наибольшая сумма платежа за один год) и состав-
ляет более 25 процентов балансовой стоимости активов 
компании.

Представляется, что объяснение, данное Верховным 
судом Российской Федерации, является оптимальным: 
если срок действия договора и,  следовательно, общую 
сумму периодических платежей фактически невозможно 
определить, то наибольшая сумма платежей должна учи-
тываться за один год.

Также одним и  проблемных вопросов в  правоприме-
нительной практике является момент доказывания на-
личия ущерба.

Обобщая сказанное, хочу отметить, что пробелы су-
ществуют и их нужно устранять, чтобы процедура заклю-
чения крупных сделок стала для хозяйственных обществ 
более открытой и ясной, а практика оспаривания заклю-
чения крупных сделок сводилась к минимуму.

Таким образом, проанализировав судебную практику 
по данной категории споров, можно установить, что зна-
чительное количество исков о признании крупных сделок 
недействительными оставляются судами без удовлетво-
рения. Причинами и  основаниями чаще является недо-
казанность соответствия сделок критериям, предъяв-
ляемым к крупным сделкам, оснований выхода сделки за 
пределы обычной хозяйственной деятельности, а  также 
истечение сроков исковой давности и т. д.
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Тенденции развития коррупции в истории России
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В статье автор исследует историю развития борьбы с коррупцией в России.
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Коррупция является многогранным социально-по-
литическим феноменом, что делает необходимым 

углубленное теоретическое и практическое понимание её 
сути и методов борьбы с ней. Чтобы полноценно проана-
лизировать это негативное правовое явление, следует из-
учить его исторические аспекты и  учесть ошибки, допу-
щенные ранее.

В России коррупция имеет глубокие корни и  специ-
фическую природу, которая различается в  зависимости 
от характера неправомерных действий — получения пре-
имуществ как за легальные (мздоимство), так и  за неза-
конные действия (лихоимство).

Первые признаки коррупции на Руси прослежива-
ются в  IX–X  вв. На этом этапе истории России появля-
ется такое понятие, как «кормление», в частности, долж-
ностные лица-наместники, посадники, военачальники 
и д. р. не получали жалование от государственной власти, 
а содержались за счет населения, что, конечно же, привело 
к непостижимой коррупции и другим злоупотреблениям 
своим должностным положением.

В середине XVI века был введен новый Судебник, со-
ставленный по образцу документа Ивана III, акцент 
был сделан на вопросы управления и  судопроизводства, 
включая наказания для взяточников. Однако ограни-
чения власти царя не были реализованы.

При Петре I бюрократия значительно расширилась, 
что создавало конфликт между интересами чиновников 
и  общественными нуждами, а  рост бюрократических 
расходов способствовал увеличению коррупционных 
практик [3, c.397].

В XVIII–XIX веках коррупция стала системным явле-
нием, пронизывающим все уровни власти. В  условиях 
отсутствия эффективного контроля и  прозрачности, 
взяточничество стало нормой, и  многие чиновники ис-
пользовали свои полномочия для личного обогащения.

Безграничная коррупция процветала в  России и  при 
потомках Петра, таких как Екатерина I, Елизавета, Ека-
терина II и  т. д. В  период царствования Екатерины II на-
казание за взятки было менее суровым, чем во времена 
Петра I, однако коррупция в  органах государственной 
власти была столь же распространенной. Императорская 
семья уделяла больше внимания усилению штрафов за ко-
рыстные действия по службе и неукоснительности нака-
зания за них. В период правления Романовых, коррупция 
была одной из главных статей дохода и государственных 
чиновников, и  придворных чинов. Например, министр 
иностранных дел Бестужев-Рюмин за свою службу в Рос-
сийской империи получал семь тысяч рублей ежегодно, 
а британская корона платила ему двенадцать тысяч дол-
ларов в год.

В ноябре 1862 года Александр II подписал указ, целью 
которого было выявление причин коррупции и  разра-
ботка мер для ее устранения. Документ стал основой для 
государственной программы по борьбе с этим явлением.

Сенат создал комиссию для анализа коррупци-
онных механизмов, которая выявила три ключевых фак-
тора, способствующих распространению коррупции: 
недостатки в законодательстве, низкие зарплаты и финан-
совые условия для госслужащих, а также несоответствие 
между тяжестью преступления и его наказанием. Спустя 
почти полтора века, эти проблемы по-прежнему акту-
альны и в наши дни.

Известный российский юрист В. Д. Набоков, описывая 
положение дел в  России начала XIX  века, отмечал, что 
основными проблемами того времени были не столько 
плохие законы, сколько отсутствие правосудия, кор-
рупция среди судей и  неурядицы в  судебных процессах   
[5, c. 12].

Эпоха правления Николая II отмечена пиком корруп-
ционных скандалов, в которые были вовлечены не только 
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представители государственных структур всех уровней, 
но и  лица, находившиеся в  близком окружении импера-
тора, включая членов царской семьи. Ярким примером 
служат действия Григория Распутина, так называемого 
«святого старца», который без зазрения совести принимал 
взятки за содействие в различных вопросах, включая про-
движение по служебной лестнице. Коррупция, в  соче-
тании с  другими социальными противоречиями, стала 
катализатором революционных процессов в  стране, что 
в итоге привело к власти большевиков [4, c. 57].

С переходом к  XX  веку, особенно после революции 
1917 года, коррупция приняла новые обороты. В условиях 
экономики, основанной на планировании и  дефиците, 
возникли теневые схемы, которые позволяли отдельным 
лицам наживаться на недостатках системы. Валовое укло-
нение от ответственности и  отсутствие нравственных 
ориентиров не позволили эффективно бороться с  этим 
явлением

С самого своего зарождения Советский Союз не-
устанно искал способы искоренить коррупцию, применяя 
самые строгие меры, вплоть до смертной казни, однако 
безуспешно.

В эпоху руководства Леонида Ильича Брежнева кор-
рупционные практики начали проникать в  такие сферы, 

как здравоохранение и  образование, где ранее они были 
нехарактерны для страны. Распад Советского Союза и воз-
никновение новых государств из его республик были от-
мечены политическими, экономическими и социальными 
потрясениями, а  также национальными конфликтами. 
Формирование новой российской государственности про-
ходило в  условиях резкой инфляции, роста безработицы 
и стремительной приватизации, которая больше походила 
на разграбление государственного имущества. Общество 
подвергалось криминализации на фоне неэффективности 
правоохранительных органов и  ожесточенной борьбы за 
власть. Именно в этот период закладывались основы, ко-
торые в значительной мере объясняют широкие масштабы 
коррупции в современности [1, c. 46].

Вывод

Необходимость комплексного подхода к исследованию 
и борьбе с коррупцией стала очевидной. Опыт прошлого 
подсказывает, что только прозрачные механизмы кон-
троля, активное участие гражданского общества и воспи-
тание правовой культуры могут стать основой для сни-
жения уровня коррупции и  восстановления доверия 
к государству.
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В статье автор исследует теоретические основы противодействия коррупции в системе государственной и муни-
ципальной службы. Выявляет проблемные аспекты в данной сфере и предлагает пути решения, на основании анализа ос-
новных положений и концепций о коррупции.
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В соответствии со ст.  1 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупция — это злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
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третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами.

Государственная и муниципальная служба — это спе-
цифический социально-правовой институт, реализу-
ющийся в  аппаратной деятельности работников госу-
дарственных и  муниципальных органов, без которого 
невозможно не только нормальное функционирование, 
но и само существование государства [2, с. 198].

Таким образом, коррупция в системе государственной 
и  муниципальной службы в  России — это злоупотреб-
ление должностными полномочиями, ведущее к  личной 
выгоде или обогащению лица, занимающего должность 
в  государственных или муниципальных органах. Кор-
рупция в данной системе может проявляться различными 
способами, такими как взяточничество, мошенничество, 
злоупотребление властью, присвоение государственного 
имущества и др.

Противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах:

— признание, обеспечение и  защита основных прав 
и свобод человека и гражданина;

— законность;
— публичность и  открытость деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления;
— неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
— комплексное использование политических, органи-

зационных, информационно-пропагандистских, социаль-
но-экономических, правовых, специальных и иных мер;

— приоритетное применение мер по предупреждению 
коррупции;

— сотрудничество государства с  институтами гра-
жданского общества, международными организациями 
и физическими лицами [1, с. 137].

В соответствии со ст.  1 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О  противодействии коррупции» 
противодействие коррупции — деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и  физических лиц в  пре-
делах их полномочий: по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции); по выяв-
лению, предупреждению, пресечению, раскрытию и  рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба 
с  коррупцией); о  минимизации и  (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

Основными мерами противодействия коррупции в РФ 
являются превентивные и  репрессивные, это выража-
ется комплексной работой с  государственными и  муни-
ципальными служащими в  психологической и  экономи-
ческой сфере, а также в соответствующей правовой сфере. 
Нельзя не отметить роль гражданского общества в данном 
вопросе. Активное участие граждан в  контроле за дея-
тельностью государственных органов, формирование об-

щественного мнения о нетерпимости к коррупции, роль 
СМИ в  информировании общественности о  коррупци-
онных нарушениях, привлечении внимания к  проблеме 
и активное участие общественных организаций в борьбе 
с коррупцией.

Однако, несмотря на активные меры противодействия 
коррупции и существующее законодательство можно от-
метить следующие проблемные аспекты в  рассматри-
ваемой сфере:

— отсутствие единого антикоррупционного кодекса: 
отсутствие кодификации антикоррупционного законода-
тельства приводит к размытости норм, двойному толко-
ванию и несогласованности в применении законов;

— неполное правовое регулирование: не все виды кор-
рупционных правонарушений достаточно детально опи-
саны в  законодательстве, что затрудняет их квалифи-
кацию и применение мер ответственности;

— несовершенство механизмов привлечения к ответ-
ственности: существующие механизмы привлечения к от-
ветственности за коррупционные правонарушения не 
всегда эффективны и могут быть подвержены влиянию со 
стороны коррумпированных чиновников;

— влияние коррупции на правоохранительные ор-
ганы: влияние коррупции на правоохранительные органы 
может приводить к закрытию дел, укрытию преступников 
и безнаказанности коррупционеров.

Представим следующие пути решения проблемных ас-
пектов противодействия коррупции в  системе государ-
ственной и муниципальной службы:

— разработка единого антикоррупционного кодекса: 
создание единого кодекса позволит устранить пробелы 
в  законодательстве, унифицировать нормы и  сделать их 
более понятными и доступными;

— расширение объема правового регулирования: не-
обходимо расширить объем правового регулирования 
коррупционных правонарушений, включая новые виды 
преступлений и правонарушений, а также механизмы их 
пресечения;

— усиление ответственности за коррупционные пра-
вонарушения: необходимо усилить ответственность за 
коррупционные правонарушения, включая увеличение 
сроков наказания, конфискацию имущества, лишение 
права занимать государственные должности;

— усиление независимости правоохранительных ор-
ганов: необходимо усилить независимость правоохра-
нительных органов от политического и  экономического 
влияния, что позволит им эффективно расследовать кор-
рупционные преступления без страха за репрессии.

Резюмируя выше сказанное можно сделать вывод о том, 
что борьба с коррупцией в системе государственной и му-
ниципальной службы РФ — это сложный и многогранный 
процесс, требующий комплексного подхода и усилий всех 
заинтересованных сторон. Решение юридических про-
блем в  этой сфере является ключевым фактором успеха 
в борьбе с коррупцией и создании прозрачного и эффек-
тивного государственного управления.
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К вопросу о правовой природе договора эскроу
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Данная статья посвящена исследованию правовой природы и сущности договора условного депонирования (эскроу). 
Рассмотрено правовое регулирование указанного договора, отмечены основные юридические характеристики и особен-
ности регламентации. Сделан вывод о перспективах правоприменительной практики договора эскроу.

Ключевые слова: гражданское законодательство, договор эскроу, договор условного депонирования, эскроу-агент, де-
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В настоящее время юридическая конструкция, име-
нуемая «эскроу», является очень популярной. Она 

имеет широкое распространение в  странах Востока 
(Китай, Таиланд, Япония), Запада (Италия, Германия, 
США, Франция, Англия), также известна в  странах 
третьего мира (Коста-Рика)  [6, с.  507]. В  мировой прак-
тике эскроу — тщательно разработанный и  законода-
тельно урегулированный способ осуществления расчетов 
и, вместе с тем, гарантия обеспечения участниками сделки 
оговоренных условий. Это актуально для минимизации 
рисков при исполнении договоров купли-продажи круп-
ного имущества (например, автомобиля или квартиры) 
и при масштабных сделках между юридическими лицами 
(продажа объектов недвижимости или предприятий)  [8, 
с. 356].

Договор условного депонирования, или договор 
эскроу, является относительно новым для российского 
законодательства институтом. Правовое регулиро-
вание указанного института осуществляется на основе 
главы 47.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ)  [2]. Договор эскроу в России регулиру-
ется также и  специальным законодательством, приме-
нимым к конкретным сферам его использования. К при-
меру, Федеральный закон от 16.07.1998 №  102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» [3] регулирует использо-
вание эскроу-счетов при ипотечном кредитовании, а Фе-
деральный закон от 30.12.2004 №  214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» [4] 
предусматривает использование счетов эскроу при до-
левом строительстве.

Основные положения о  договоре эскроу содержатся 
в  ГК РФ  [2]. Так, согласно ст.  926.1 ГК РФ, по договору 
эскроу одна сторона (вверитель) обязуется передать иму-

щество в  распоряжение третьему лицу (эскроу-агенту) 
для исполнения обязательств вверителя перед другой сто-
роной (бенефициаром), а  эскроу-агент обязуется обес-
печить сохранность этого имущества и  передать его бе-
нефициару при возникновении указанных в  договоре 
оснований. Законодателем также установлен срок и форма 
данного договора (ст. 926.1 ГК РФ). Срок действия дого-
вора не может превышать пять лет, что является общим 
правилом для данного вида договора. Договор эскроу под-
лежит нотариальному удостоверению, за исключением 
случаев депонирования безналичных денежных средств 
и (или) бездокументарных ценных бумаг.

На основании легальной дефиниции можно сделать 
вывод, что сторонами в  договоре эскроу являются вве-
ритель, бенефициар и эскроу-агент. Предметом договора 
может быть любое имущество, в том числе деньги, ценные 
бумаги, вещи. Права и  обязанности сторон по договору 
эскроу подробно регламентированы в  ст.  926.2–926.6 ГК 
РФ.

Таким образом, договор эскроу имеет следующие осо-
бенности:

во-первых, трехсторонний характер — участвуют вве-
ритель, бенефициар и эскроу-агент;

во-вторых, имущество передается эскроу-агенту, а  не 
напрямую бенефициару;

в-третьих, передача имущества бенефициару проис-
ходит только при наступлении определенных условий;

в-четвертых, эскроу-агент обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах сторон договора.

Относительно правовой природы договора эскроу в на-
учной доктрине существуют различные позиции, что под-
тверждает дискуссионность данного вопроса. Несмотря 
на то, что в  доктрине учитываются «обеспечительные» 
свойства договора эскроу, ряд ученых, определяя его пра-
вовую природу, приходят к прямо противоположным вы-
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водам. Например, Н. Ю. Бескопытова и  В. В. Колесни-
кова  [5] считают, что договор условного депонирования 
следует относить к  способам обеспечения исполнения 
обязательств, а Р. А. Дашин [7] отмечает, что данный вид 
договора может быть причислен к  непоименованным 
сделкам.

Исследовав законодательное регулирования договора 
эскроу необходимо отметить, что он является трехсто-
ронним, реальным, возмездным. На наш взгляд, договор 
имеет обеспечительный характер, но не является непо-
средственно способом обеспечения обязательств, ука-
занным в ст. 329 ГК РФ [1]. Анализ правоприменительной 
практики [9, 10, 11] позволяет сделать вывод, что обычно 
договор эскроу используется в  сделках купли-продажи 
недвижимости, а  именно, в  долевом строительстве, или 
бизнеса, когда стороны хотят обеспечить безопасность 

расчетов. Вверитель (например, покупатель) передает 
денежные средства эскроу-агенту, который будет хра-
нить их до момента выполнения продавцом своих обяза-
тельств; только после этого деньги будут перечислены бе-
нефициару (продавцу).

Несмотря на правовое закрепление рассматриваемого 
института, к настоящему времени его сфера применения 
в российской практике невелика. По нашему мнению, это 
связано с правовыми пробелами и законодательными не-
доработками относительно возникающих правоотно-
шений, связанных с договором условного депонирования. 
При этом, договор эскроу может стать удобным инстру-
ментом для реализации сделок купли-продажи ценных 
бумаг, недвижимого имущества, перехода прав на интел-
лектуальную собственность, а также создания совместных 
предприятий.
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Банкротство физических лиц: проблемы судебно-арбитражной практики
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В данной статье анализируется термин банкротства и подробно изучаются все этапы процедуры банкротства 
физических лиц, включая причины и критерии, по которым гражданин может быть признан банкротом. Также обсужда-
ются юридические последствия, которые наступают после того, как лицо признается банкротом.
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В настоящее время процедура банкротства физиче-
ского лица является достаточно распространенной. 

К процедуре банкротства, как правило, прибегают физи-
ческие лица, у которых имеется большая финансовая на-
грузка, а также которые обладают всеми признаками не-
платежеспособности.

Неплатежеспособным гражданином, согласно ст. 2 ФЗ 
№  127 от 27.09.2002 года «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [1], следует считать физическое лицо, которое пре-
кратило исполнение части денежных обязательств или 
обязанностей по уплате обязательных платежей, которое 
вызвано недостаточностью денежных средств.

У физического лица может возникнуть как право, так 
и обязанность подать в арбитражный суд своего субъекта 
заявление о признании его (несостоятельным) банкротом.

Таким образом, исходя из положений ФЗ №  127 от 
27.09.2002  года «О  несостоятельности (банкротстве)» 
если размер не исполненных должником денежных обяза-
тельств и (или) обязанности по уплате обязательных пла-
тежей, в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч 
рублей, а  также удовлетворение требования одного или 
нескольких кредиторов приведет к  невозможности ис-
полнения обязательств и  (или) обязанностей по уплате 
обязательных платежей перед другими кредиторами, то 
у  гражданина возникает обязанность обратиться в  ар-
битражный суд с  заявлением о  признании его (несо-
стоятельным) банкротом. При этом, если же гражданин 
предвидит снижение своей платежеспособности и невоз-
можность отвечать по обязательствам кредитора, а также 
у него имеются признаки недостаточности имущества, то 
у гражданина возникает право обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании его (несостоятельным) банк-
ротом. В  последнем случае размер обязательств, которые 
не исполнены гражданином, не имеет значения.

При этом гражданин, который обращается с заявлением 
о  признании себя банкротом, должен будет доказать на-
личие указанных обстоятельств, что отражено в постанов-
лении Шестнадцатого ААС от 03.12.2018 №  16АП-5333/18, 
Тринадцатого ААС от 22.01.2018 №  13АП-29812/17, Девят-
надцатого ААС от 27.09.2018 №  19АП-6542/2018 [2].

Для того, чтобы начать процедуру, гражданину необхо-
димо собрать определенный пакет документов, перечень 
которых перечислен в  ст.  213.4 Закона «О  несостоятель-
ности (банкротстве)», а также оплатить государственную 
пошлину для подачи заявления в суд и внести на депозит 

Арбитражного суда субъекта РФ 25 000  рублей. Все со-
бранные документы необходимо приложить к заявлению 
о  признании гражданина несостоятельным (банкротом) 
и отправить в Арбитражный суд. После того как суд рас-
смотрит заявление, выносится решение о признании гра-
жданина несостоятельным (банкротом) и введении в от-
ношении должника процедуры реализации имущества 
или реструктуризации долгов. Обе процедуры значи-
тельно отличаются друг от друга.

Так, процедура реструктуризации долга представ-
ляет собой реабилитацию должника, которая направ-
лена на восстановление платежеспособности должника. 
Процедура реструктуризации долга может быть введена 
максимум на три года. В ходе вышеуказанной процедуры 
собранием кредиторов, должником и  судом утвержда-
ется план, который содержит в себе порядок и сроки по-
гашения задолженности, и, что немаловажно, проценты 
на сумму требований всех кредиторов должника. Изна-
чально проект плана должник может составить как само-
стоятельно, так и кредиторы или уполномоченный орган.

Процедура реализации имущества значительно от-
личается от процедуры реструктуризации долга. Такая 
процедура применяется если должник не соответствует 
требованиям ст.  213.13 Федерального закона №  127-ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)»  [3]. Процедура 
реализации имущества вводится Арбитражным судом 
сроком до 6 месяцев. В  ходе данной процедуры проис-
ходит реализация имущества должника путем прове-
дения торгов на электронной площадке, для того чтобы 
пропорционально удовлетворить требования кредиторов.

Банкротство гражданина означает официальное при-
знание того, что человек не способен выплачивать свои 
долги как государству, так и  кредиторам. Это приводит 
к  прекращению попыток взыскать задолженность с  та-
кого гражданина. Процедура банкротства может быть 
применен даже после смерти должника. В таких случаях 
право на обращение в  суд имеют близкие умершего, ко-
торые получили наследство, конкурсные кредиторы, 
а  также уполномоченный орган. Упрощенная процедура 
признает несостоятельность умершего. Иногда случается, 
что должник скончается во время процесса банкротства. 
В такой ситуации арбитражный управляющий обязан не-
медленно (не позже чем через пять дней после смерти) со-
общить об этом суду и нотариусу, который начинает ра-
боту по наследственному делу.
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Следует отметить, что у  процедуры банкротства есть 
как плюсы, так и минусы, которые необходимо учитывать 
в ходе ее прохождения.

Все последствия процедуры определяет ст. 213.30 Феде-
рального закона №  127-ФЗ «О  несостоятельности (банк-
ротстве)» [4].

Так, например, после прохождения процедуры гра-
жданин в течение пяти лет, при обращении в банк за кре-
дитом необходимо сообщать о  факте банкротства, на 
протяжении трех лет нельзя участвовать в  управлении 
юридическим лицом, 10  лет нельзя участвовать в  управ-
лении кредитной организацией, повторно объявлять себя 
банкротом можно только спустя пять лет. А  также в  те-
чение пяти лет банкрот не может занимать должность 
в  органах управления страховой организации, негосудар-

ственного пенсионного фонда, управляющей компании 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда 
и  негосударственного пенсионного фонда или микрофи-
нансовой компании.

При этом существенным плюсом процедуры явля-
ется непосредственно списание всех долгов гражда-
нина. А  также с  того момента, как в  Арбитражном суде 
гражданин признан банкротом и в отношении него вве-
дена процедура банкротства его долг перестает расти, на-
числение процентов приостанавливается. Кредиторы не 
могут предъявлять свои требования непосредственно 
должнику, они должны действовать исключительно через 
суд и  финансового управляющего. Также все открытые 
исполнительные производства у судебных приставов пре-
кращаются и ограничения должны быть сняты.
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Развитие налогового законодательства в  России тесно 
связано с процессом экономических реформ. Обнов-

ления в  налоговой системе направлены на адаптацию 
к  новым экономическим условиям, улучшение инвести-
ционного климата и  повышение эффективности нало-
говых сборов. В этой статье мы рассмотрим основные из-
менения налогового законодательства последних лет и их 
влияние на налогоплательщиков и налоговые органы.

В последние годы российское налоговое законода-
тельство претерпело значительные изменения. Частые 
изменения в  Налоговом кодексе Российской Федерации 
создают неопределенность для налогоплательщиков. Не-
однозначные нормы трансфертного ценообразования 
приводят к  различным трактовкам, вызывая налоговые 
споры. Для улучшения ситуации необходимо стабилизи-
ровать налоговое законодательство и  четко формулиро-
вать его положения.

Изменение налоговых ставок является важным эле-
ментом налоговой реформы. Недавнее снижение налога 
на прибыль организаций направлено на поддержку биз-
неса и  стимулирование инвестиций. Однако повышение 
ставки НДС вызвало значительный отклик среди пред-
принимателей и потребителей.

Одним из ключевых изменений стало введение новых 
налогов и сборов. Например, с 1 января 2019 года налог 
на дополнительный доход от добычи углеводородов 
(НДД)  [2] стимулирует компании к  рациональному ис-
пользованию природных ресурсов и увеличению объемов 
добычи. Новые экологические сборы направлены на со-
кращение выбросов загрязняющих веществ.

Не все изменения в  налоговом законодательстве бла-
гоприятны для налогоплательщиков. Повышение ставок 
отдельных налогов и введение новых сборов увеличивают 
налоговую нагрузку на бизнес и граждан, что может нега-
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тивно сказаться на экономической активности и инвести-
ционном климате.

Сложность и  запутанность налогового законодатель-
ства остаются серьезным вызовом. Частые изменения 
в  Налоговом кодексе создают дополнительные админи-
стративные барьеры для бизнеса, требуя значительных 
затрат на налоговое планирование и  соблюдение требо-
ваний законодательства.

Для решения этих проблем можно предложить следу-
ющие меры:

— Введение системы предварительных разъяснений 
для сложных норм налогового кодекса.

— Создание онлайн-платформы для обсуждения из-
менений в  налоговом законодательстве с  участием экс-
пертов и заинтересованных сторон.

Изменения в  налоговом законодательстве также на-
правлены на повышение эффективности работы нало-
говых органов. Введение новых налогов и сборов, а также 
изменение налоговых ставок требуют улучшения методов 
администрирования и контроля за соблюдением налого-
вого законодательства.

Одной из приоритетных задач налоговых органов явля-
ется предотвращение уклонения от уплаты налогов. Совре-
менные методы контроля, включая автоматизированные 
системы анализа данных и международное сотрудничество, 
позволяют эффективно выявлять и пресекать такие случаи.

Налоговые споры возникают по ряду причин:
1. Неоднозначность законодательства. Сложные и не-

четкие нормы налогового кодекса часто приводят к раз-
личным интерпретациям, что вызывает конфликты между 
налогоплательщиками и налоговыми органами. Это каса-
ется определения налогооблагаемой базы, классификации 
доходов и расходов, а также применения налоговых льгот 
и вычетов.

2. Ошибки в декларациях. Неправильное заполнение 
данных, ошибки в расчетах налогов или пропуск сроков 
подачи документов часто становятся причиной доначис-
лений, штрафов и  пеней, что вызывает споры с  налого-
выми органами.

3. Результаты проверок. Нарушения, выявленные 
налоговыми органами в  отчетности компаний, могут 
привести к  требованию уплаты дополнительных сумм 
налогов. Налогоплательщики часто не соглашаются с вы-
водами проверяющих и обжалуют их решения в суде.

В последние годы российские суды рассматривают 
широкий спектр налоговых споров. В  частности, дела, 
связанные с  трансфертным ценообразованием, налого-
обложением прибыли контролируемых иностранных 
компаний, а  также споры по НДС и  налогу на прибыль. 
Верховный и Конституционный суды РФ играют важную 
роль в  разрешении таких споров, устанавливая преце-
денты и влияя на развитие налогового права.

Для снижения количества налоговых споров и  облег-
чения нагрузки на суды необходимо:

1. Развивать досудебное урегулирование. Внедрение 
механизмов, таких как медиация, может помочь сторонам 

достичь взаимовыгодного соглашения без обращения 
в суд.

2. Упрощать и уточнять законодательство. Совершен-
ствование налогового кодекса, устранение неоднознач-
ностей и  упрощение его применения снизят количество 
правовых конфликтов и  улучшат взаимодействие между 
налогоплательщиками и налоговыми органами.

3. Повышать квалификацию. Регулярное обучение 
и повышение квалификации сотрудников налоговых ор-
ганов и  налогоплательщиков помогут лучше понимать 
и применять налоговое законодательство, что снизит ве-
роятность ошибок и конфликтов.

Эти меры способствуют созданию более прозрачной 
и эффективной системы налогового администрирования, 
снижению числа налоговых споров и  улучшению пра-
вовой среды в стране.

Автоматизация процессов сбора и  обработки данных 
играет ключевую роль в улучшении налогового админи-
стрирования в  России. Внедрение современных инфор-
мационных систем и  технологий значительно повышает 
эффективность работы налоговых органов. Например, си-
стема АСК НДС-2 автоматически проверяет соответствие 
данных о  НДС, предоставленных налогоплательщиками, 
что снижает риски уклонения от уплаты налогов.

Налоговая служба России активно развивает элек-
тронные сервисы для удобства налогоплательщиков. 
Личные кабинеты на сайте ФНС позволяют подавать на-
логовые декларации, получать информацию о  расчетах 
с бюджетом и взаимодействовать с налоговыми органами 
онлайн. Эти инновации направлены на упрощение про-
цедур и снижение административной нагрузки.

Несмотря на успехи в  цифровизации, налогопла-
тельщики по-прежнему сталкиваются с  высокими ад-
министративными барьерами. Сложное налоговое за-
конодательство, частые изменения в  налоговом кодексе 
и  бюрократические процедуры создают серьезные труд-
ности для бизнеса и  граждан. Значительное количество 
времени и  ресурсов уходит на соблюдение всех требо-
ваний.

Недостаточная квалификация сотрудников налоговых 
органов часто приводит к ошибкам в администрировании 
и  неправильной интерпретации законодательства. Для 
повышения качества налогового администрирования не-
обходимо регулярно обучать и повышать квалификацию 
сотрудников налоговой службы.

Уклонение от уплаты налогов остается серьезной про-
блемой для российской налоговой системы. Несмотря 
на внедрение новых технологий и методов контроля, не-
которые налогоплательщики продолжают использовать 
различные схемы для уменьшения своих налоговых обя-
зательств. Это требует постоянного совершенствования 
методов борьбы с уклонением и проведения регулярных 
проверок.

Для улучшения налогового администрирования не-
обходимо упрощать налоговое законодательство. Четкие 
и понятные нормы, минимизация бюрократических про-
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цедур и стабильность налоговых правил помогут снизить 
административные барьеры и упростить взаимодействие 
налогоплательщиков с налоговыми органами.

Продолжение развития информационных техно-
логий и  автоматизация налогового администрирования 
повышают эффективность работы налоговых органов. 
Внедрение новых систем анализа данных, улучшение 
электронных сервисов и  расширение возможностей он-
лайн-коммуникации с  налогоплательщиками способ-
ствуют снижению административной нагрузки и  улуч-
шению качества администрирования налогов.

В России действует множество налоговых льгот, пред-
назначенных для поддержки малого и  среднего бизнеса, 
инновационных компаний и региональных проектов. На-
пример, упрощенная система налогообложения (УСН) 
снижает налоговую нагрузку на малый бизнес, однако ее 
использование требует тщательного контроля.

Эффективность налоговых льгот неоднородна. 
В  2022  году выявлено, что более 10% компаний, полу-
чивших льготы, не соответствовали установленным кри-
териям [5]. Это подчеркивает необходимость пересмотра 
текущих льгот и стимулов. Устранение малоэффективных 
и дублирующих мер позволит сосредоточить ресурсы на 
приоритетных направлениях и  повысить общую эффек-
тивность налоговой системы.

Для целевого использования налоговых льгот необхо-
димо усилить контроль за их предоставлением и использо-
ванием. Это включает введение более строгих критериев от-
бора, регулярные проверки и анализ результатов. Развитие 
системы мониторинга и оценки эффективности налоговых 
льгот позволит своевременно выявлять проблемы и  кор-

ректировать меры. Регулярные отчеты и  анализы, прово-
димые независимыми экспертами и государственными ор-
ганами, будут способствовать улучшению ситуации.

Теневая экономика в России составляет около 20% ВВП, 
что эквивалентно примерно 25  триллионам рублей  [4]. 
Основные причины включают высокий уровень нало-
говой нагрузки и недостаточный контроль со стороны на-
логовых органов. Введение обязательной отчетности и ав-
томатизация налогового контроля помогают сократить 
масштабы теневой экономики. Программа налоговой 
амнистии 2021  года, например, привела к  раскрытию 
более 200 миллиардов рублей скрытых доходов [3].

Двойное налогообложение остается значительной про-
блемой для российских компаний, ведущих междуна-
родную деятельность. Соглашения об избежании двойного 
налогообложения (СИДН) помогают решать эту проблему, 
но требуют четкого регулирования. Россия активно участ-
вует в международных инициативах, таких как BEPS и CRS, 
что способствует обмену налоговой информацией и борьбе 
с уклонением от налогов. Эффективность этих мер зависит 
от строгого выполнения и координации между странами.

Для эффективного ответа на современные вызовы на-
логовая система России нуждается в непрерывном совер-
шенствовании. Важные шаги включают стабилизацию 
налогового законодательства, развитие механизмов до-
судебного урегулирования споров, автоматизацию на-
логовых процессов и  оптимизацию системы налоговых 
льгот. Комплексный подход к решению проблем теневой 
экономики и международного налогообложения поможет 
увеличить налоговые поступления и обеспечить справед-
ливое распределение налоговой нагрузки.
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Правовые проблемы оформления наследственных прав
Горбунова Екатерина Владимировна, студент магистратуры

Ульяновский государственный университет

В статье рассматривается система нотариальных действий, описываются спорные вопросы, требующие от нота-
риуса их разрешения. Среди них: определение места открытия наследства, наследственной массы, принятие к производ-
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ству документов, выданных иными уполномоченными лицами. Автор уделяет особое внимание проблемам, связанными 
с недостойными наследниками и касающиеся обязательной доли.

Ключевые слова: наследственное право, принятие наследства, способы принятия наследства, нотариальные дей-
ствия, нотариат.

Процедура оформления наследственных прав 
и порядок выдачи свидетельства о праве 
на наследство

В Российской Федерации процедура оформления на-
следственных прав и выдачи свидетельства о праве на на-
следство в основном регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате и Методическими реко-
мендациями по оформлению наследственных прав. В этой 
статье мы рассмотрим пошаговый процесс оформления 
наследственных прав и получения свидетельства о праве 
на наследство в России.

Первым шагом в оформлении наследственных прав яв-
ляется определение места открытия наследства. Место по-
следней регистрации наследодателя является местом от-
крытия наследства.

После открытия наследственного дела, нотариус про-
веряет наличие или отсутствие завещания от имени на-
следодателя. Проверяет, не отменено ли завещание и нет 
ли каких-либо юридических препятствий для исполнения 
завещания.

Согласно статьям  1141–1151 ГК РФ, наследники по 
закону призываются к  наследованию в  порядке очеред-
ности. Для определения полного круга наследников но-
тариус, в  случае отсутствия документов у  наследников, 
обязан сделать запросы в различные организации для по-
иска потенциальных наследников.

После того как наследники определены, нотариус де-
лает необходимые запросы для поиска наследственного 
имущества. Например, в  Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и  картографии, банки, 
налоговую, ГИБДД, ОСФР и т. д.

Перед выдачей свидетельства о  праве на наследство, 
наследники обязаны уплатить нотариальный тариф, ко-
торый исчисляется из стоимости наследственного имуще-
ства и складывается из Федерального тарифа, утвержден-
ного в соответствии с НК РФ и Основами законодательства 
Российской Федерации о  нотариате и  Регионального та-
рифа, рассчитываемого в пределах установленного Мето-
дическими рекомендациями Федеральной Нотариальной 
Палаты каждым регионом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По 
желанию наследников свидетельство может быть выдано 
всем наследникам вместе или каждому наследнику в  от-
дельности, на все наследственное имущество в целом или 
на его отдельные части.

После выдачи свидетельства о  праве на наследство 
и  уплаты нотариального тарифа нотариус в  соответ-
ствии с законодательством обязан сдать документы на ре-

гистрацию в  Управление федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии.

Проблемы связанные с оформлением наследства 
и пути их решения

Проведя анализ части 3 ГК РФ, можно выделить неко-
торые проблемные аспекты при наследовании по закону 
и по завещанию:

— проблемы, касающиеся обязательной доли;
— проблемы, связанные с  недостойными наследни-

ками.
В статье 1149 ГК РФ установлен перечень тех лиц, ко-

торые имеют обязательное право на получение доли в на-
следстве, несмотря на различные обстоятельства.

Проблемы в данной сфере связаны, прежде всего, с вы-
делением такой доли из общей наследственной массы. 
Согласно закону, обязательные наследники получают не 
менее ½ доли, которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону, в том числе и завещательные 
отказы других наследников, сделанные в его пользу. При 
этом возникает ряд проблемных моментов, которые ка-
саются вопроса о расчете в денежном выражении объема 
данного отказа, если было предоставлено, например, 
право пользования жилым помещением.

Проблемы возникают также в связи с недостатком за-
конодательных формулировок в  данной области. Так, 
закон не дает определение понятию «обязательных на-
следников». Кроме того, понятие «нетрудоспособных 
лиц» также отсутствует, что компенсируется лишь обра-
щением к законодательным актам других отраслей права.

Нотариусам приходится обращаться к  различным за-
конодательным актам смежных отраслей права. Основы 
законодательства о  нотариате не содержат достаточно 
определений для оформления наследственных прав.

Проблемы, связанные с недостойными наследниками. 
Закон закрепил исчерпывающий перечень лиц, которые 
могут стать недостойными наследниками. В первую оче-
редь он отнес к ним тех, кто умышлено совершал противо-
правные действия против наследодателя или наследников, 
с целью поспособствовать тому, чтобы их или каких-либо 
других лиц призвали к наследованию либо увеличили их 
долю.

Также на законодательном уровне не закреплена норма, 
которая бы предусматривала или опровергала основание 
для признания наследника недостойным, в  случае без-
действия. К  примеру, когда наследодатель является диа-
бетиком, не способным оказать себе самостоятельно 
помощь, находится на попечении дочери, которая умыш-
ленно не даёт лекарство, которое необходимо для поддер-
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жания жизнедеятельности организма своего отца. На ос-
новании этого, считается целесообразно закрепление на 
законодательном уровне «противоправные деяния», ко-
торые бы включали в себя как активные, так и пассивные 
действия со стороны наследника.

Вторая категория таких лиц — это родители, лишенные 
родительских прав. Проблема в  данном случае состоит 
в  том, что такие наследники признаются недостойными 
в случае доказанного факта их злостного уклонения от со-
держания наследодателя. При этом иск о  признании их 
недостойными может подать любой наследник, который 
сам заинтересован в  изменении процесса перехода иму-
щества.

Несмотря на то, что на законодательном уровне за-
креплены основания и  последствия признания наслед-
ника, нигде не указан его порядок. Единственное в законе 
имеется правило о  том, что нотариус обладает правом 
исключения недостойного наследника из категории на-
следников при предоставлении ему соответствующего 
приговора или решения суда. Считаем целесообразным 
закрепить норму, которая бы регламентировала по-
дробный порядок признания наследника недостойным, 
так как данный процесс является довольно-таки дли-
тельным и затруднительным, в силу сбора значительного 
количества доказательств для признания недостойным 
в судебном порядке.

Обозначенные проблемы представляют лишь малую 
часть тех вопросов, которые являются открытыми и под-
лежат различным дискуссиям. Это говорит лишь о  том, 
что наследственное право не стоит на месте, а  активно 
развивается, меняется, что влечет за собой появление 
новых тем для обсуждения.

Заключение

В заключение следует отметить, что оформление на-
следственных прав может быть сложным и трудным про-
цессом, ведущим к  возникновению ряда юридических 
проблем. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных 
с  наследованием обязательной доли, приводит к  следу-
ющим выводам, современное российское законодатель-
ство закрепило обязательную долю в гражданском праве, 
наследники, имеющие право на обязательную долю за-
щищены со всех сторон и  их права законодательно не 
могут быть ущемлены, однако часть рассмотренных во-
просов приводит к  мнению, что усовершенствовать на-
следственное законодательство в России целесообразно.

Чтобы избежать этих проблем, следует обратиться 
за советом к  нотариусу. Профессионал в  области права 
может дать рекомендации и  обеспечить правильную ре-
гистрацию прав всех наследников, снизив риск возникно-
вения судебных споров и задержек.
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Предмет взятки: проблемы определения содержания
Зарубин Илья Русланович, ассистент

Братский государственный университет

Взяточничество является глобальной проблемой, ко-
торая представляет общественную опасность и угрозу 

государственному управлению, приводит к  дезоргани-
зации в социальной, политической и экономической сферах 
жизни. Судебный департамент Верховного Суда опубли-
ковал статистику по делам коррупционной направленности 
за 2022 год. Согласно данным статистики, за прошлый год 
было вынесено 11 632 обвинительных приговора по ос-
новной и  дополнительной квалификациям по составам 
преступлений коррупционной направленности [11].

По данным Генпрокуратуры России, за 2022 г. зареги-
стрировано 5 540 преступлений по ст.  290 УК РФ (полу-

чение взятки), 4 716 преступлений по ст. 291 УК РФ (дача 
взятки), 1 914 преступлений по ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление должностными полномочиями) [12].

Наиболее серьёзный состав из различного рода кор-
рупционных преступлений именно получение взятки, 
ответственность за который предусмотрено ст.  290 УК 
РФ [2].

Обязательным признаком, характеризующим объект 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 и 291 УК РФ, 
является предмет — взятка. Предмет взятки является не 
только начальным пунктом при квалификации, но и при 
всем этом является трудноопределимой и более сложной 
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составляющей в понимании квалификации преступления. 
К этому относится как содержательная сторона этого по-
нятия, так и  форма её объективизации при совершении 
преступления. При постоянном динамичном развитии 
общественных отношений, возникновении все новых 
видов товаров и услуг, затрудняется определение точного 
критерия отнесения того или иного предмета к предмету 
взяточничества.

Пленум Верховного Суда РФ в  Постановлении от 
09.07.2013 №  24 «О  судебной практике по делам о  взя-
точничестве и  об иных коррупционных преступлениях» 
в п. 9 относит к предметам взятки наряду с деньгами, цен-
ными бумагами, иным имуществом, незаконное оказание 
услуг имущественного характера и  предоставление иму-
щественных прав. Под незаконным оказанием услуг по-
нимаются любые имущественные выгоды, для должност-
ного лица, в том числе освобождающие от имущественных 
обязательств [3, с. 15]. Как мы видим, здесь перечень услуг, 
относящихся к взятке, действительно широк, ведь под это 
определение подпадают и кредиты по заниженной ставке 
и любые услуги, например ремонт помещения и т. д. Если 
предметом взятки являются имущественные права, то речь 
идёт о  владении, пользовании или распоряжении чужим 
имуществом, как своим собственным или получения до-
хода от использования ценных бумаг, авторских прав и др.

На основе изученной судебной практики по Иркут-
ской области за последние пять лет по уголовным делам 
о  получении взятки (ст.  290 УК РФ), с  использованием 
материалов судебных электронных баз данных, необхо-
димо сказать о том, что в качестве предмета взятки наи-
более часто выступают деньги и,  как правило, при ква-
лификации таких преступлений у  правоохранительных 
органов не возникает проблем. Деньги — это денежные 
знаки (как российские, так и иностранные), имеющие хо-
ждение, то есть находящиеся в  финансовом обороте на 
момент совершения преступления. К ним относят банков-
ские билеты Центрального банка РФ, металлическую мо-
нету, валюту [6, с. 37].

Как отмечалось выше, помимо денег к  предмету по-
лучения/дачи взятки относятся ценные бумаги, находя-
щиеся в обращении на момент совершения преступления. 
Они могут быть как в  российской, так и  в  иностранной 
валюте, документарной или бездокументарной форме.Со-
гласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с  соблюдением установленной формы 
и  обязательных реквизитов имущественные права, осу-
ществление и передача которых возможны только при его 
предъявлении. В соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным 
бумагам относятся государственная облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банков-
ская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, 
акция, ценные приватизационные бумаги и другие доку-
менты, которые законами о  ценных бумагах или в  уста-
новленном ими порядке отнесены к числу таковых.

Понятие имущества не является уголовно-правовым. 
Оно разработано в рамках гражданского права. Л. П. Тумар-

кина отмечает, что в уголовном праве понятие имущества 
должно соотноситься с понятием предмета преступления. 
В  данном случае под имуществом необходимо понимать 
только предметы материального мира, наделенные на-
туральными физическими свойствами (объемом, весом, 
массой и  т. п.). Предметом преступления могут являться, 
кроме твердых объектов, также жидкие и  газообразные 
вещества (например, нефть, газ и др.) Исходя из изложен-
ного, под «иным имуществом» в рамках рассматриваемых 
составов преступлений следует понимать любые матери-
альные ценности, обладающие меновой стоимостью, в том 
числе и валютные ценности в виде долговых обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, драгоценные металлы 
(золото, серебро, платина и металлы платиновой группы) 
в любом виде и состоянии, включая ювелирные и другие 
бытовые изделия, а также их лом, природные драгоценные 
камни в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, в том 
числе ювелирные и другие бытовые изделия из этих камней 
и лома таких изделий [9, с. 42].

Что касается недвижимого имущества, то далеко не все 
его виды могут выступать в качестве вознаграждения. Со-
гласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся зе-
мельные участки недр, обособленные водные объекты 
и все, что связано с землей, в том числе леса, многолетние 
насаждения, здания, сооружения. Недвижимым имуще-
ством считаются также подлежащие государственной ре-
гистрации воздушные и  морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. Однако, указанные выше 
примеры недвижимого имущества могут быть предметом 
взятки лишь в том случае, если находятся в частной соб-
ственности. То космические объекты, леса, многолетние 
насаждения, участки недр, воды и т.п находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности едва 
ли могут быть переданы в качестве незаконного вознагра-
ждения должностному лицу [5, с. 58].

Понятие «выгоды имущественного характера» как 
предмет взяточничества в  доктрине уголовного права 
трактуется неоднозначно. Пленум Верховного Суда РФ 
рекомендует относить к таковой услуги имущественного 
характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, 
хотя в принципе они подлежат оплате, или явно по зани-
женной стоимости. Это может быть предоставление сана-
торных или туристических путевок, проездных билетов, 
оплата расходов и развлечений должностного лица, про-
изводство ремонтных, строительных, реставрационных 
и других работ и т. д.

Так в качестве примера можно привести приговор Брат-
ского городского суда Иркутской области от 27.02.2020, по 
которому должностное лицо, ответственное за перевозку 
грузов на железнодорожном транспорте, в период с 7 мая 
2016 года по 7 марта 2017 года получило взятку в размере 
70 000 рублей от учредителя в виде незаконного оказания 
услуг имущественного характера, должностное лицо вы-
писывало разрешения на провоз грузов без фактической 
проверки железнодорожных составов. Суд признал ви-
новным должностное лицо в  совершении двух преступ-
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лений по ч. 2 ст. 290 УК РФ и назначил наказание 5 лет ли-
шения свободы по совокупности преступлений [4].

В качестве предмета взятки могут выступать и  иные 
выгоды имущественного характера, например, прощение 
или оплата долга должностного лица, отзыв имуществен-
ного иска из суда, предоставление в  безвозмездное (или 
по явно заниженной стоимости) пользование какого-
либо имущества, получение кредита на льготных усло-
виях и т. п. Поэтому не образуют предмета взятки случаи 
предоставления должностному лицу хотя и дефицитных 
товаров и услуг, но оплаченных им в полном объеме (пу-
тевка на престижный курорт или в санаторий, выделение 
земельного участка в престижном районе, билет на кон-
церт популярного эстрадного исполнителя, внеочередной 
ремонт квартиры [7, с. 42].

Оказание должностному лицу услуг нематериального 
характера, не влекущих получение материальной выгоды, 
за совершение им по службе тех или иных действий или 
бездействие (например, «дружеское расположение» на-
чальника, лестная характеристика или отзыв в печати, по-
четная грамота и т. п.) не может рассматриваться как взя-
точничество. Нет достаточных оснований для того, чтобы 
признавать в  качестве предмета взятки фиктивные ди-
пломы о  якобы полученном образовании, оформленные 
трудовые книжки, различные удостоверения и  т. п. Как 
уже отмечалось, Пленум Верховного Суда РФ подчерки-
вает, что предоставляемые должностному лицу в  виде 
взятки различные выгоды и услуги должны всегда полу-
чить в приговоре денежную оценку, что в подобных слу-
чаях сделать невозможно.

В юридической литературе некоторыми авторами вы-
сказывается мнение об отнесении к предмету взяточни-

чества информации. В  частности, М. В. Феоктистов от-
мечает, что хотя сама по себе информация не обладает 
ни экономической, ни потребительской стоимостью, 
однако она может быть предметом взятки, но не тогда, 
когда взяткодатель сообщает сведения, известные ему 
по службе или работе, а когда он непосредственно соби-
рает такие сведения или оплачивает работу других лиц 
по сбору, анализу, систематизации информации, либо 
когда он поручает сбор, анализ, обобщение информации 
своим подчиненным, выполняющим такую работу без-
возмездно, при условии, что она не входит в  круг их 
служебных полномочий  [10, с.  216–217]. Фактически 
в приведенной ситуации, когда речь идет не о самой ин-
формации, а о информационных услугах, поэтому такие 
услуги не являются имущественными, поэтому пред-
метом взятки может выступать оплата таких услуг за 
счет средств взяткодателя, в  результате чего взяткопо-
лучатель приобретает имущественную выгоду. Если от-
сутствует оплата информационных услуг, отсутствует 
и предмет взятки.

Стоит отметить, что «простой подарок» отличается 
от взятки не только небольшой суммой. Вознаграждение 
должно быть квалифицировано как взятка в  случае: 1) 
если имело место вымогательство этого вознаграждения; 
2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело ха-
рактер подкупа, обусловливало соответствующее, в  том 
числе и правомерное, служебное поведение должностного 
лица; 3) если вознаграждение передавалось должност-
ному лицу за незаконные действия (бездействие). Но сле-
дует уточнить, что согласно ст. 575 ГК РФ не допускается 
также дарение, за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает трех тысяч рублей.
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Статья посвящена анализу значения виндикационного иска как юридического средства защиты прав наследников 
на имущество. Освещается юридическая природа виндикационного иска, его основания и процедурные аспекты в кон-
тексте наследственных споров. Автор типизирует варианты применения виндикационного иска, выявляет проблемы 
и предлагает возможные пути их правового решения. В статье анализируются значимые судебные решения, подчерки-
вающие важность и эффективность виндикационного иска в защите прав наследников.
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The article is devoted to the analysis of the significance of a vindication claim as a legal means of protecting the rights of heirs to 
property. The article highlights the legal nature of the vindication claim, its grounds and procedural aspects in the context of inheri-
tance disputes. The author typifies the options for applying a vindication claim, identifies problems and suggests possible ways to solve 
them legally. The article analyzes significant court decisions that emphasize the importance and effectiveness of a vindication claim 
in protecting the rights of heirs.

Keywords: vindication suit, inheritance, protection of the rights of heirs.

В современной юридической практике вопросы защиты 
прав наследников занимают одно из центральных 

мест в  гражданском праве. Виндикационный иск, явля-
ющийся одним из механизмов реализации права соб-
ственности, представляет собой эффективное средство 
восстановления нарушенных прав наследников, когда 
имущество наследодателя незаконно находится во вла-
дении других лиц. Иск позволяет наследникам требовать 
возврата имущества, которое по праву должно перейти 
к ним по закону или по завещанию.

Актуальность изучения виндикационного иска в кон-
тексте наследственных прав обусловлена несколькими 
факторами. Во-первых, с  увеличением объема и  стои-
мости наследственного имущества усиливается и  по-
тенциальный риск его незаконного использования или 
распоряжения. Во-вторых, динамично изменяющееся за-
конодательство и  развитие судебной практики требуют 
постоянного анализа и  систематизации подходов к  при-

менению таких исков. Наконец, практическая значимость 
вопроса вызвана необходимостью защиты основополага-
ющих прав граждан на собственность, что представляет 
собой один из приоритетных направлений гражданского 
права.

Тем не менее, несмотря на высокую актуальность, тема 
применения виндикационных исков в  контексте наслед-
ственного права не всегда получает должное освещение 
в  юридической литературе. Большинство работ концен-
трируется на общих вопросах виндикационного иска, упу-
ская из виду его специфическое применение при защите 
прав наследников. Возникает определенный пробел, ко-
торый требует заполнения через детальный анализ и си-
стематизацию судебной практики и  действующего зако-
нодательства.

Таким образом, целью данной статьи служит иссле-
дование и  анализ виндикационного иска как механизма 
защиты прав наследников, что позволит углубить тео-
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ретическую базу по данному вопросу и предложить прак-
тические рекомендации для его эффективного приме-
нения.

Виндикационный иск позволяет собственнику воз-
вращать свое имущество от любого, кто владеет им без 
законных оснований. Н. В. Фирсова в  своих работах 
подчеркивает, что «виндикационный иск возвращает соб-
ственнику его имущество и служит основой для защиты 
принципа неприкосновенности частной собственности».

Отличительной чертой иска, как указывает С. А. Крас-
нова, образует прямое действие независимо от того, как 
третье лицо приобрело имущество [3]. Это выделяет его 
среди других средств правовой защиты, таких как нега-
торный иск, который, по словам Е. Т. Омелько, «использу-
ется для прекращения любых нарушений прав собствен-
ника, которые не связаны с лишением владения, но мешают 
ему свободно распоряжаться своим имуществом». Нега-
торный иск не требует от владельца восстановления вла-
дения, а направлен на прекращение нарушения права без 
лишения фактического владения имуществом [4].

Согласно А. С. Васильеву, важное значение имеет по-
нимание ситуаций, когда каждый из исков находит свое 
применение. «Виндикационный иск актуален, когда не-
обходимо восстановить право собственности путем воз-
врата имущества, а негаторный эффективен для защиты 
от нарушений, не связанных с утратой имущества», — го-
ворит он. Его мнение подтверждается многолетней су-
дебной практикой, где четкое разграничение между этими 
двумя исками позволяет судам адекватно применять 
нормы права в соответствии с конкретными обстоятель-
ствами дела [2].

Право на наследование имущества и связанные с этим 
юридические вопросы подробно регулируются Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ). 
Согласно статье  1151 ГК РФ, наследники имеют право 
на вступление в  наследство после смерти наследодателя. 
Сюда входит право на получение принадлежавших насле-
додателю ценностей и обязанность защиты этих активов 
от незаконного владения третьими лицами [1].

В контексте защиты наследственных прав виндикаци-
онный иск становится актуальным, когда третьи лица не-
законно удерживают наследуемое имущество, не имея на 
это законного основания. Как правило, этот иск исполь-
зуется для восстановления прав наследников на имуще-
ство, которое было неправомерно отнято или удержива-
ется другими лицами. Особенно это становится важным 
в  спорах, возникающих вокруг ценных или уникальных 
объектов наследства, таких как недвижимость или доро-
гостоящие артефакты.

Конкретные ситуации, когда виндикационный иск 
становится необходимым средством защиты, включают 
случаи, когда имущество было передано третьим лицам 
без ведома наследников или в результате мошеннических 
действий до или после смерти наследодателя. Статья 301 
ГК РФ подчеркивает, что владелец имеет право требовать 
возврата своего имущества от любого лица, незаконно 

его удерживающего. Для наследников это означает воз-
можность обращения в суд, если наследуемое имущество 
удерживается лицами, которым оно не принадлежит.

Так, при наличии споров о законности владения иму-
ществом, утвержденным наследниками после смерти на-
следодателя, виндикационный иск выступает как эффек-
тивный инструмент защиты их прав. Он обеспечивает 
юридическую возможность для восстановления право-
мерного статуса наследственных активов, что подтвер-
ждено многочисленными решениями судов.

Подача иска наследниками регламентируется ГК РФ. 
Согласно статье 1150 ГК РФ, наследники могут обратиться 
в  суд с  требованием о  признании права собственности 
на наследственное имущество, если оно находится в  не-
законном владении третьих лиц. Иск может быть подан 
после официального вступления в  наследство, что под-
тверждается свидетельством о праве на наследство [1].

Что касается доказательственной базы, наследник 
должен представить документы, подтверждающие его 
право на наследство, а также факты нахождения имуще-
ства у  другого лица без юридических на то оснований. 
В  число таких документов входят сведения о  праве соб-
ственности наследодателя, свидетельства о  смерти, заве-
щание и  другие бумаги, устанавливающие право на на-
следство.

В части сроков исковой давности, следует отметить, 
что согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой дав-
ности составляет три года. Однако, по статье 181 ГК РФ, 
этот срок начинает течь с момента, когда лицо узнало или 
должно было узнать о  нарушении своих прав. В  случае 
виндикационного иска это время обычно связано с  мо-
ментом обнаружения факта незаконного владения наслед-
ственным имуществом.

В судебной практике встречаются многочисленные 
примеры, когда виндикационные иски успешно приме-
нялись наследниками для возвращения имущества, неза-
конно удерживаемого третьими лицами. Одним из таких 
дел является решение Московского городского суда, по 
которому наследники смогли вернуть в семейное владение 
ценную недвижимость, незаконно занятую арендаторами 
после смерти владельца. Суд признал права наследников 
на основании предоставленных документов о наследстве 
и завещании, а также свидетельских показаний, подтвер-
ждающих факт владения умершим на момент его смерти.

Однако на практике наследники часто сталкиваются 
с рядом сложностей при осуществлении виндикационных 
исков. К  примеру, сложности могут возникнуть при не-
обходимости доказывания факта незаконного владения 
имуществом, особенно если другая сторона активно оспа-
ривает наличие таких прав. В деле, рассмотренном Санкт-
Петербургским городским судом, наследникам пришлось 
обращаться к экспертам для подтверждения подлинности 
документов, что существенно затянуло процесс и увели-
чило издержки.

Вдобавок, не редкость, когда третьи лица, незаконно 
владеющие наследственным имуществом, успевают со-
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здать на него правовые обременения, например, заложить 
или сдать в аренду. Такие детали усложняют возврат иму-
щества, так как приходится оспаривать факт владения 
и последующие сделки с имуществом. Наследники выну-
ждены вести многостороннюю борьбу, доказывая прио-
ритет своих прав перед правами последующих добросо-
вестных приобретателей.

Применение виндикационных исков в наследственных 
спорах сталкивается с рядом сложностей, часто делая этот 
процесс длительным и  обременительным. К  основным 
проблемам относятся сложности с  доказательством при-
надлежности спорного имущества наследодателю на мо-
мент его смерти, особенно если речь идет о движимом иму-
ществе без четких регистрационных записей. Преемники 
зачастую сталкиваются с проблемой истечения сроков ис-
ковой давности для обращения в суд, что может быть свя-
зано с задержками в процессе оформления наследства.

Для улучшения ситуации и повышения эффективности 
защиты прав через виндикационные иски необходим ряд 
законодательных изменений. Одним из направлений усо-
вершенствования может стать уточнение норм, регули-
рующих вопросы применения иска, в  частности, расши-
рение перечня документов, которые могут подтверждать 
право собственности наследодателя на спорное имуще-
ство. Это могло бы включать в  себя официальные реги-
страционные документы и  другие доказательства, такие 
как свидетельские показания, фотоматериалы, историче-
ские данные о владении имуществом.

Также полезным будет пересмотр сроков исковой дав-
ности специально для наследственных споров, возможно, 
их увеличение или предоставление возможности при-
остановки этих сроков на время решения вопросов, свя-
занных с  принятием наследства. Подобные меры дадут 
больше времени для тщательной подготовки к судебному 
разбирательству и  снизит риск потери права на обра-
щение в суд из-за формальных причин.

Улучшение доступа к информации о регистрации иму-
щества и  его истории владения могло бы помочь в  раз-
решении споров, связанных с  виндикацией. Создание 
единой электронной базы данных, в которой была бы до-
ступна вся информация о регистрации и истории имуще-
ства, позволит упростить процесс доказывания принад-
лежности имущества наследодателям.

В заключении стоит отметить что виндикационный 
иск остаётся эффективным средством для защиты прав 
наследников, позволяя им восстанавливать контроль над 
имуществом, которое незаконно удерживается другими 
лицами. Механизм подтверждает право собственности 
наследника и  играет ключевую роль в  обеспечении пра-
вовой защиты в  наследственных делах. Использование 
виндикационного иска требует точного соблюдения про-
цедурных норм и сроков, что подчеркивает важность об-
ращения за квалифицированной юридической помощью. 
В перспективе возможно усиление эффективности этого 
способа защиты прав, делая его более понятным для на-
следников
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Компенсация морального вреда в результате дорожно-транспортного  
происшествия с участием несовершеннолетних

Логачева Екатерина Сергеевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье рассматриваются вопросы касательно возмещения компенсации причиненного морального вреда лицам, не 
достигшим совершеннолетнего возраста из-за дорожно-транспортного происшествия. Выполнен анализ материалов 
судебной практики, установивший ключевые проблемы в процессе установления размера компенсации. Данный анализ 
предоставил возможность для того, чтобы сформулировать пути по их решению. Разъясняется, что судебная защита 
является главным механизмом обеспечения справедливости и восстановления прав потерпевших, в Российской Феде-
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рации это право гарантируется Конституцией и законодательством. Статья описывает основные виды судебной за-
щиты, включая уголовный процесс и гражданское судопроизводство, их цели и возможности для пострадавших при по-
лучении компенсации за ущерб, причиненный в следствии дорожно-транспортного происшествия.

Ключевые слова: несовершеннолетний, компенсация морального вреда, гражданское судопроизводство, личные неиму-
щественные блага, моральный вред.

Compensation for moral damage as a result of a traffic accident involving minors
Logacheva Yekaterina Sergeevna, student master’s degree

Tyumen State University

The article considers issues related to compensation for moral damage caused to persons who have not reached the age of majority 
due to a traffic accident. The analysis of the materials of judicial practice has been carried out, which has identified the key problems 
in the process of determining the amount of compensation. This analysis provided an opportunity to formulate ways to solve them. It is 
explained that judicial protection is the main mechanism for ensuring justice and restoring the rights of victims, in the Russian Feder-
ation this right is guaranteed by the Constitution and legislation. The article describes the main types of judicial protection, including 
criminal proceedings and civil proceedings, their goals and opportunities for victims to receive compensation for damage caused as a 
result of a traffic accident.

Keywords: minor, compensation for moral damage, personal non-property benefits, moral harm.

Несмотря на постоянное усовершенствование меха-
низма возмещения причиняемого вреда в результате 

дорожно-транспортного происшествия, правопримени-
тели сталкиваются с  ростом практических проблем при 
его взыскании и необходимости удовлетворения целена-
правленных требований.

Дорожно-транспортные происшествия могут при-
вести к серьезным последствиям для пострадавших — фи-
зическим повреждениям, материальным убыткам и  пси-
хологическим страданиям. В  данных ситуациях на 
пострадавших распространяются положения ст.  151 ГК 
РФ. В  соответствии с  ними у  суда появляется возмож-
ность для того, чтобы обязать нарушителя возместить де-
нежную компенсацию данного вреда [1].

В ситуациях дорожно-транспортных происшествий 
часто возникает сложность при оценке и  возмещении 
вреда, причиненного несовершеннолетним. Этот вопрос 
особенно важен, учитывая уязвимость детей как соци-
ально-незащищенного сегмента населения. Нередко, 
когда речь идет о возмещении морального ущерба детям, 
пострадавшим в ДТП, решаемая компенсация оказыва-
ется неадекватно малой, а иногда и вовсе отсутствует.

Указанные проблемы подтверждаются современной су-
дебной практикой. По делу №  2–101/2020 из-за ДТП не-
совершеннолетней пассажир в  автомобиле получил вред 
своему здоровью, выраженный перенесенным стрессом, 
ставшим причиной испуга, страха приближения к  ма-
шине. По причине перенесенного нервного стресса, 
а  также полученного заболевания, данный ребенок дли-
тельный период времени не посещал детский сад. Истцом 
заявлена компенсация морального вреда для себя в сумме 
40 тыс. руб. и для несовершеннолетней в сумме 60 тыс. руб. 
Судом в  итоге было установлена сумма компенсации — 
10  тыс.руб. только для истца, отказав в  удовлетворении 

части иска относительно несовершеннолетней [8]. По делу 
№  2–1120/2019 в пользу несовершеннолетнего судом уста-
новлена компенсация морального вреда в  сумме 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей при том, что представитель не-
совершеннолетнего иском просил удовлетворить сумму 
70 000 руб., так как ребенок обращался за медицинской по-
мощью после ДТП и получил нравственные страдания [9].

Как видно, указанная проблема игнорирования судом 
нанесенного морального вреда несовершеннолетнему 
в результате ДТП является актуальной.

Отдельно стоит отметить вопросы, связанные с  ком-
пенсацией морального вреда в  случае, когда виновник 
ДТП — несовершеннолетний. По делу, которое рассма-
тривалось Выборгским районным судом города Санкт-
Петербурга, виновный (несовершеннолетний), находясь 
в  состоянии опьянения, без права управления ТС, реги-
страционных документов на соответствующий автомо-
биль, страхования гражданской своей ответственности, 
совершил наезд на ТС, которые принадлежат потер-
певшим и были припаркованы [7].

В процессе определения лиц, на которых возлагается от-
ветственность за то, чтобы возместить ущерб, было опре-
делено судом, что ущерб в  солидарном порядке подлежит 
возмещению родителями. При распределении долей от-
ветственности судебная коллегия по гражданским делам 
в  г. Санкт-Петербурге учитывала ст.  1074 ГК РФ. В  соот-
ветствии с п. 3 данной статьи, если виновный при рассмо-
трении дела о вынесении судебного решения достиг совер-
шеннолетия, то указанное влечет прекращение обязанности 
родителей возмещать ущерб  [3]. По этой причине отсут-
ствуют основания для того, чтобы возлагать на родителей 
обязанности возместить вред, что не было предусмотрено 
судебной коллегией. В результате этого решение касательно 
требований, предъявленных к родителям, было отменено.
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Получается, что проблема ошибочного возложения от-
ветственности за возникший из-за ДТП моральный ущерб 
на родителей имеется, что указывает на необходимость ее 
разъяснения ВС РФ с целью минимизации решений, при-
нимаемых в обход ст. 1074 ГК РФ.

По делу №  2–1064/2021  [10] виновником ДТП также 
стал несовершеннолетний. Суд решил, что выплатить ма-
териальный и моральный ущерб должна мать виновника, 
так как его доход — пенсия по потере кормильца не доста-
точен. При этом суд, как видится, несправедливо не учел, 
что мать не работает, так как имеет еще малолетнего ре-
бенка (2х лет). Решением, по которому она должна выпла-
тить материальный ущерб в размере 47 596 рублей, компен-
сацию морального вреда в размере 100 000 рублей, явно не 
учитывалось положение семьи. Из того, что судебная прак-
тика показала маленькие суммы возмещения морального 
ущерба в случае если пострадал несовершеннолетний (как 
показали исследованные дела — это 10  тыс. руб, 15  тыс.
руб.), видится, что обратная ситуация — когда присужда-
ется высокая сумма морального ущерба, если несовер-
шеннолетний виновник — не соответствует принципу ра-
зумности и  справедливости. Ведь несовершеннолетний 
не имеет достаточного дохода, а  родители, как в  данном 
случае, могут находится в тяжелой материальной ситуации.

Иные трудности имеют связь с  компенсацией причи-
ненного морального вреда несовершеннолетнему, его ро-
дителям, переживающим нравственные страдания по со-
стоянию здоровья несовершеннолетнего. Среди прочего 
можно отметить следующие:

1. Компенсация вреда родителям за то, что их ребенок 
понес нравственные страдания.

2. Не все судебные инстанции признают наличие 
у  родителей, иных родственников несовершеннолетнего 
право на компенсацию причиненного морального вреда, 
который вызван нравственными страданиями по со-
стоянию здоровья несовершеннолетнего.

Итак, в  целом, судебная практика по вопросам ком-
пенсации за моральный урон, нанесенный несовершен-
нолетним в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, выявляет отсутствие унифицированного подхода. 
В этом процессе должны быть учтены множественные пе-
ременные, большая часть которых уникальна для каждого 
конкретного случая. Среди ключевых параметров — воз-
раст ребенка, контекст ситуации, в  которой произошло 
происшествие, и глубина психологической травмы.

Определяющими часто становятся узаконенные в  ре-
гионе стандарты компенсационных выплат, которые могут 
не полностью совпадать с  реальной степенью моральных 
страданий  [11]. Эта разнородность и  отсутствие четких 
критериев в  оценке морального вреда порождают иногда 
непомерно низкие компенсации за физические и душевные 
страдания, что приводит к  несогласованности решений 
судов. Основная задача — обеспечение справедливости 
компенсаций, что требует более точной и  всесторонней 
методики оценки судебных убытков, чтобы отражать ре-
альный ущерб и способствовать гармонизации практики.

Получается, что проблемы правоприменения, свя-
занные с судебной защитой прав потерпевшего в дорож-
но-транспортном происшествии, могут быть решены 
путем разработки судебной практики, в  которой каждое 
дело будет рассматриваться индивидуально с учетом всех 
обстоятельств. Судьи должны тщательно исследовать и да-
вать реальную оценку всем обстоятельствам, а не просто 
взыскивать стандартные суммы компенсации морального 
ущерба по подобным делам, установленные в регионе [8].

Размер компенсации причиненного морального вреда, 
должен компенсировать ущерб из-за ДТП, иметь более 
точное определение в  законодательстве. Перед вводом 
формулы, коэффициентов расчетов компенсации, требу-
ется их отработка на разрешенных делах с выполнением 
необходимой коррекции, разработкой рекомендаций 
перед практическим применением.

Анализ сложившейся судебной практики, которая 
была отображена в настоящей статье, указывает на про-
блему маленького размера подлежащей взысканию мо-
ральной компенсации в отношении несовершеннолетних 
детей, а также отсутствие отдельной статьи о возмещении 
причиненного несовершеннолетнему морального вреда. 
Вопросы о  возмещении морального ущерба рассматри-
вают на общем уровне, хотя дети подвергаются более 
серьезным психоэмоциональным изменениям, влекущим 
за собой значительные негативные изменения в  жизни, 
формирование фобий, которые отражаются на развитии, 
социализации, самопознании ребенка.

Представляется, что судебные решения в своей основе 
должны содержать принцип первоочередности защиты 
прав детей. Следует определить минимально возможный 
уровень компенсации, что позволило бы избежать от-
кровенного обесценивания моральных страданий детей 
в случае ДТП.
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Франчайзинг в России: особенности, преимущества и перспективы развития
Медведева Екатерина Алексеевна, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматривается феномен франчайзинга, его особенности, преимущества и перспективы развития на рос-
сийском рынке. Автор анализируют динамику рынка франчайзинга в России за последние пять лет, приводят стати-
стические данные и выделяют ключевые факторы, способствующие росту данного сегмента экономики. Наряду с этим, 
в статье обсуждаются основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка. В заключении ав-
торы делают вывод о значимости франчайзинга для развития малого и среднего предпринимательства в России и его 
большом потенциале для привлечения инвестиций.

Ключевые слова: франчайзинг, предпринимательская деятельность, исключительные права, гражданско-правовой 
договор.

Франчайзинговый бизнес имеет важное социальное 
и экономическое значение, что предполагает ответ-

ственность участников деловых отношений за свою дея-
тельность в  интересах общества и  экономики, с  соблю-
дением принципов честности, этики и  справедливости. 
Под ним понимается «система (метод) продвижения то-
варов и/или услуг на определенной территории, которая 
включает распоряжение правами на объекты интеллек-
туальной собственности и  которая основана на тесном, 
продолжительном, гражданско-правовом сотрудничестве 
между независимыми юридическими субъектами (сторо-
нами) — франчайзором (правообладателем) и франчайзи 
(пользователем)»  [3]. Можно также отметить, что фран-
чайзинг представляет собой особую форму дистрибуции 
товаров и услуг, основанную на договоре.

Считается, что франчайзинг как метод ведения биз-
неса и  форма соглашения возник в  США во 2-й поло-

вине 19 века, когда крупные пивоварни начали переда-
вать права на использование своих брендов небольшим 
питейным заведениям. В обмен на это, заведения обязы-
вались закупать пиво исключительно у соответствующей 
пивоварни и предлагать его своим посетителям. На ми-
ровой уровень франчайзинг был выведен известным изо-
бретателем и предпринимателем И. Зингером [2, с. 143].

Обращаясь к  российскому опыту, следует сказать 
о  том, что в  настоящее время Россия стала привлекать 
к  себе повышенный интерес, поскольку расценивается 
в  качестве огромного и  постоянного увеличивающегося 
потребительского рынка.

Так, в период с 2019 по 2023 год оборот рынка франчай-
зинга в России вырос на 12%, с 2,6 трлн рублей до 2,9 трлн 
рублей. Привлекательность и  потенциал франчайзин-
говых моделей привлекали крупных инвесторов и малый 
и средний бизнес, стимулируя рост рынка. До 2022 года, 
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все больше зарубежных франчайзинговых брендов на-
чали проявлять интерес к  российскому рынку. Между-
народные корпорации видели в России огромный потен-
циал и  были готовы инвестировать в  франчайзинговые 
проекты для расширения своего присутствия в  стране. 
Подобное сотрудничество способствовало развитию оте-
чественных франчайзинговых компаний, повышало каче-
ство и увеличивало количество предлагаемых проектов.

Государство сыграло значительную роль в  развитии 
рынка франчайзинга в России, продолжая внедрять меры 
по поддержке предпринимательства, в  том числе фран-
чайзинговых проектов. Благодаря улучшению правового 
регулирования, снижению административных барьеров 
и упрощению процедуры оформления франчайзинговых 
соглашений, данная сфера стала более привлекательной 
для предпринимателей

За последние пять лет самый значительный прирост 
оборота на рынке франчайзинга в  России наблюдался 
в 2020–2021 годах. В это время активно развивались сег-
менты пунктов выдачи онлайн-заказов и  сервисов до-
ставки, в том числе и доставки готовой еды из кафе и ре-
сторанов. Это было связано с  увеличением спроса на 
такие услуги из-за пандемии. В  2022 и  2023  годах рост 
оборота на рынке франчайзинга замедлился до 1.4% в год. 
Исчезновение ряда крупных сетевых брендов, таких как 
McDonald’s, Starbucks и др., и экономическая рецессия за-
медлили развитие рынка [1].

Однако снижения доходов не произошло, поскольку 
активы иностранных компаний были выкуплены рос-
сийскими предпринимателями, и  впоследствии точки 
смогли возобновить свою работу под новыми брендами. 
Кроме того, российские компании также начинают ис-
пользовать эту модель для расширения своего бизнеса, 
например, компания «Додо Пицца» предлагает свою 
франшизу для открытия новых пиццерий в  разных го-
родах России [6].

Среди преимуществ данной модели ведения предпри-
нимательской деятельности можно выделить:

— предоставляет начинающим предпринимателям 
возможность использовать уже проверенную и успешную 
бизнес-модель, что снижает риски и затраты на запуск но-
вого предприятия;

— франчайзеры обычно предоставляют своим парт-
нерам обучение, поддержку и консультации по вопросам 
ведения бизнеса, что помогает им быстрее освоиться и до-
стичь успеха;

— франчайзи получают право использовать из-
вестный бренд и репутацию франчайзера, что может при-
влечь клиентов и увеличить продажи;

— работая по франшизе, предприниматели ограни-
чены определенными правилами и стандартами, что сни-
жает конкуренцию и  позволяет им сосредоточиться на 
развитии своего бизнеса;

— используя франчайзинговую модель, предприятия 
могут получать стабильную прибыль и быть менее уязви-
мыми к экономическим колебаниям и изменениям рынка.

В свою очередь среди недостатков можно отметить:
— высокая стоимость франшизы;
— ограничения со стороны франчайзера в  плане ве-

дения бизнеса, например, в выборе поставщиков или в ас-
сортименте товаров и услуг;

— риск неплатежей со стороны франчайзи;
— проблемы с  качеством товаров и  услуг, предостав-

ляемых франчайзи, что может навредить деловой репу-
тации франчайзера и всей франшизы в целом;

— сложность выхода из франшизы.
В России отношения в  сфере франчайзинга регули-

руются с  учетом определенных особенностей. Договор 
заключается в  соответствии с  правилами для коммер-
ческой концессии, так как в  российском законодатель-
стве понятие «франчайзинг» отсутствует. Между тем, 
данный договор также содержит в  себе определенные 
параметры и  условия, в  том числе существенные. 
Прежде всего, это предмет договора, который вклю-
чает комплекс исключительных прав, предоставляемых 
франчайзи для использования, в который могут входит 
в том числе права на:

— «различные объекты авторского и смежных прав;
— объекты патентного права (изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы);
— программы для ЭВМ и  базы данных, а  также се-

креты производства (ноу-хау)» [5, с. 623–625].
Важно отметить, что одним из ключевых элементов 

комплекса исключительных прав должно быть право на 
товарный знак. Без предоставления права на использо-
вание товарного знака в рамках коммерческой концессии 
в России такие отношения не возникают. В связи с этим 
всем потенциальным франчайзи стоит быть вниматель-
ными при заключении договора с  франчайзером, у  ко-
торого есть созданный для его франшизы логотип (обо-
значение), которое он начал использовать, но еще не 
зарегистрировал в качестве товарного знака.

Такой договор, а именно — непредоставление права на 
использование товарного знака, может не быть зареги-
стрирован Роспатентом, и,  следовательно, не обеспечит 
полноценной правовой защиты для франчайзи, включая 
защиту от регистрации и использования товарного знака 
или схожего фирменного стиля другими лицами, которые 
не приобретали франшизу. Кроме того, при возникно-
вении любых споров по договору, заключенному с фран-
чайзером, не имевшим исключительного права на то-
варный знак, такой договор с большой долей вероятности 
будет признан незаключенным [4].

Таким образом, франчайзинг является одной из наи-
более эффективных и  распространенных форм органи-
зации бизнеса, позволяющей использовать уже прове-
ренные и успешные бизнес-модели. В России перспективы 
развития франчайзинга выглядят весьма благоприят-
ными на фоне общего роста экономики, а  также повы-
шения уровня жизни и покупательской способности на-
селения:
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— в последние годы наблюдается увеличение интереса 
иностранных компаний к  российскому рынку, что спо-
собствует развитию франчайзинговых предложений;

— франчайзинг позволяет компаниям быстро расширять 
свою деятельность на региональные рынки, минимизируя 
риски и сокращая затраты на создание новых точек продаж;

— франчайзинговые компании заинтересованы в  под-
держании высокого качества своих товаров и  услуг, по-
скольку это напрямую влияет на репутацию всей франшизы;

— государства активно поддерживает развитие фран-
чайзинга, предоставляя налоговые льготы и  другие пре-
ференции для компаний, использующих эту форму ве-
дения бизнеса;

— c развитием интернет-технологий и  появлением 
множества онлайн-платформ для продажи товаров 
и услуг, франчайзеры получили возможность расширить 
свою географию и предложить свои франшизы большему 
числу потенциальных партнеров.
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В статье рассматриваются вопросы сокрытия следов преступления, посредством поджога, приведены наиболее ти-
пичные примеры из судебной практики, делается вывод о необходимости участия специалиста при осмотре места про-
исшествия, сопряжённого с поджогом.
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The difficulty of establishing traces of a crime when hiding it by arson
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The article discusses the issues of hiding traces of a crime by arson, provides the most typical examples from judicial practice, con-
cludes that it is necessary to involve a specialist in examining the scene of an arson incident.
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Наличие следов горения на месте происшествия может 
свидетельствовать о многих аспектах и в частности, 

о совершении преступления, а  соответственно, поджоге, 
как способе совершения преступления, или сокрытии его 
совершения [4, С. 61].

Практика свидетельствует о  том, что в  большинстве 
случаев поджог является способом сокрытия совершения 
преступления, что позволяет определить неочевидный ха-
рактер последнего и осложняет установление следов пре-
ступления, а также само расследование.
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Эффективность расследования преступления, сопря-
жённого с пожаром, во многом зависит от того, насколько 
правильно были зафиксированы следы преступления. 
Осложняется ситуация тем, что большинство преступ-
ников используют иные, нетипичные, современные спо-
собы совершения поджога, в соответствии с чем сложно 
установить, как сам факт наличия преступления, так 
и поджог.

Т. В. Удилов и К. Д. Кузнецов справедливо классифици-
руют средства поджога на: традиционные и  нетрадици-
онные [5, С. 205–206].

Наибольший интерес к  исследованию представляют 
нетрадиционные средства поджога. Так, в их числе можно 
выделить:

— смеси на основе окислителей;
— пиротехника.
Относительно первых следует обозначить, что их осо-

бенность состоит в  разложении, в  соответствии с  чем, 
установить их практически невозможно. Подобное разло-
жение может происходить в процессе плавления.

Использование пиротехники также во многом ослож-
няет точность определения механизма следообразования, 
поскольку сложно установить место брошенной петарды 
или направления пиротехники, но ярко выражен очаг воз-
горания, что может повести следствие по ложному следу.

Несмотря на наличие нетрадиционных способов со-
вершения поджогов, приоритет остаётся за более извест-
ными, простыми и подручными.

Для того, чтобы определить типичные случаи сокрытия 
материальных следов преступления, посредством под-
жога, следует обратить внимание на судебную практику.

Из приговора Московского городского суда от 19 мая 
2022 г. по делу №  2–39/2022  [1] следует, что Ж. у., в  тот 
же период времени, действуя с умыслом на уничтожение 
и  повреждение чужого имущества, а  именно указанной 
выше квартиры и предметов ее интерьера, а также с целью 
сокрытия следов преступлений, совершенных в  отно-
шении с.  и  Е., повредил шланг, соединяющий трубу по-
дачи природного газа в  помещение квартиры с  газовой 
плитой, установленной в кухне указанной квартиры, тем 
самым создав утечку газа, после чего поджог с помощью 
зажигалки текстильные материалы, расположенные в по-
мещении кухни и кладовки.

Из приговора Симоновского районного суда г. Москвы 
от 05 февраля 2021 г. по делу №  1–73/2021 [2], следует, что 
в  продолжение своих намерений, действуя разработан-
ному плану, совершив при пособничестве хищение де-

нежных средств и ювелирных изделий из квартиры. Нахо-
дясь в вышеуказанной квартире, с целью сокрытия следов 
совершенного преступления, он, имея умысел, направ-
ленный на умышленное уничтожение имущества, путем 
поджога, используя заранее приготовленную бутылку 
с бензином, облил кровать, находящуюся в гостиной ком-
нате, и диван, расположенный в спальной комнате, после 
чего умышленно поджог указанные предметы с помощью 
зажигалки. Согласно заключению эксперта, представ-
ленные на экспертизу материалы позволяют выявить два 
независимых, пространственно невзаимосвязанных очага 
пожара: на диване со стороны окна в комнате №  1; на ди-
ване со стороны кресла в комнате №  2. Источником зажи-
гания послужил источник открытого огня (пламя зажи-
галки, спички и т. п.).

Из приговора Калужского областного суда от 27  ян-
варя 2022 г. по делу №  2–3/2022  [3] следует, что, кроме 
того, К. умышленно уничтожил автомобиль Ф., причинив 
значительный ущерб. Впоследствии автомобиль осмотрен 
с  участием специалиста, установлено, что автомашина 
восстановлению не подлежит; возгорание произошло от 
воздействия внешних признаков, не исключено, что в ре-
зультате поджога с помощью горючей жидкости.

О наличии поджога и  факте сокрытия следов основ-
ного преступления может свидетельствовать нестан-
дартная обстановка, когда самостоятельное возгорание по 
какой-то причине делается невозможным. Предметы, ко-
торые находятся в месте происшествия, имеют странное 
расположение или вообще не относятся к местности.

С учётом того, что совершение поджога как способа со-
крытия материальных следов происходит спонтанно, пре-
ступники нередко прибегают к подручным средствам, а не 
продумывают всё заранее, ввиду чего, находясь в месте со-
вершения преступления могут приискать типичные сред-
ства для совершения поджога: ткани, зажигалки, спички 
и  пр. При этом, большое значение отводится тому, что 
именно хочет скрыть лицо, совершающее поджог. В  ос-
новном это сами трупы, следы, которые находятся на них, 
свидетельствующие о совершении преступления.

Таким образом, в  целях точного установления следов 
преступления при производстве осмотра места проис-
шествия следует привлекать специалиста в  области по-
жарной безопасности, поскольку именно им может быть 
правильно установлен очаг возгорания, что обеспечит 
установление не только факта сокрытия следов совер-
шения преступления, но и  обеспечит последующую эф-
фективность расследования уголовного дела.
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Судебное оспаривание неправомерных действий (решений) 
государственных органов, должностных лиц и государственных 

служащих как способ обеспечения законности
Рыжкова Карина Александровна, студент магистратуры

Южно-Уральский технологический университет (г. Челябинск)

В данной статье анализируются основные аспекты судебного оспаривания незаконных решений, действий (бездей-
ствия) государственных органов, а также государственных служащих и их должностных лиц. Этот процесс представ-
ляет собой важный механизм для обеспечения правопорядка и защиты прав граждан. Предмет исследования: правовые 
нормы, регламентирующие порядок судебного оспаривания неправомерных действий (решений) органов государственной 
власти. Цель исследования: комплексный анализ проблем судебного порядка оспаривания неправомерных действий (ре-
шений) органов государственной власти. Методологическую основу исследования составляет: сравнительный метод, 
формально-юридический метод. Результаты исследования: проанализирован порядок судебного оспаривания неправо-
мерных действий (решений) органов государственной власти и выявлены процессуальные проблемы в данном порядке. 
Выводы: в настоящее время институт судебного оспаривания находится на этапе своего становления и развития, что 
порождает за собой наличие множества пробелов и недоработок.

Ключевые слова: судебная защита, судебное оспаривание действий (решений), неправомерные действия (бездей-
ствия), государственные органы, должностные лица, Кодекс административного судопроизводства.

Judicial challenge of illegal actions (decisions) government agencies, 
officials and civil servants as a way to ensure the rule of law
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This article analyzes the main aspects of judicial challenge of illegal decisions, actions (inaction) of state bodies, as well as civil 
servants and their officials. This process is an important mechanism for ensuring law and order and protecting the rights of citizens. 
The subject of the study: legal norms regulating the procedure for judicial challenge of illegal actions (decisions) of public authorities. 
The purpose of the study: a comprehensive analysis of the problems of the judicial procedure for challenging illegal actions (decisions) 
of public authorities. The methodological basis of the research is the comparative method, the formal legal method. The results of the 
study: the procedure for judicial challenging illegal actions (decisions) of public authorities is analyzed and procedural problems in 
this order are identified. Conclusions: currently, the institution of judicial challenge is at the stage of its formation and development, 
which leads to the presence of many gaps and flaws.

Keywords: judicial protection, judicial challenge of actions (decisions), unlawful actions (inaction), state bodies, officials, Code of 
Administrative Procedure.

Введение

Вопрос взаимодействия граждан с  государственными 
органами занимает одну из ключевых позиций в  кон-
тексте современных вызовов российского общества. Эф-
фективное сотрудничество между этими сторонами яв-
ляется необходимым условием, способствующим как 
устойчивости государства, так и защите прав и законных 
интересов как физических лиц, так и юридических лиц.

Каждый день граждане взаимодействуют с  государ-
ственными органами для получения различных услуг. 
Важно осветить методы и  способы контроля за работой 
этих органов власти, так как граждане представляют 
собой наиболее уязвимую группу в данной ситуации.

Каждый имеет право на защиту своих прав и  свобод 
в судебном порядке. Правовой институт, отвечающий за 
порядок разрешения конфликтов в области администра-
тивного управления между физическими и  юридиче-
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скими лицами и органами государственной власти, назы-
вается административной юстицией.

Современные границы института административной 
юстиции значительно увеличились, так как судебный кон-
троль за действиями исполнительной и законодательной 
власти, а также местного самоуправления и должностных 
лиц стал практически безграничным. Фактически, любой 
вопрос, относящийся к  компетенции административной 
юрисдикции, может быть направлен на рассмотрение со-
ответствующего суда.

Долгое время в нашей стране преобладала система ко-
мандного управления, что способствовало как увеличению 
числа государственных учреждений, так и  возникно-
вению у большинства граждан убеждения о безрезультат-
ности борьбы с произволом, в том числе через судебные 
обращения. После распада СССР и создания Российской 
Федерации открылся новый период в развитии законода-
тельства, направленного на защиту прав и законных инте-
ресов граждан и организаций от действий властей.

Статья  1 Конституции Российской Федерации утвер-
ждает, что Россия является демократическим федера-
тивным государством с  республиканской формой прав-
ления. В  процессе создания правового государства 
в  России важнейшей задачей становится защита прав 
и законных интересов граждан и организаций, особенно 
от возможных посягательств со стороны властей и  их 
должностных лиц.

Согласно статье  46 Конституции Российской Феде-
рации, решения и  действия (бездействия) органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, обще-
ственных объединений и  должностных лиц могут быть 
оспорены в судебном порядке.

Административное судопроизводство имеет свои уни-
кальные характеристики, отличающие его от других форм 
правосудия, предусмотренных российским законодатель-
ством. Этот процесс представляет собой отдельный вид 
правосудия, который занимается рассмотрением и  раз-
решением административно-правовых споров между гра-
жданами, организациями и органами публичной власти. 
Целью таких разбирательств является защита прав, 
свобод и законных интересов граждан от незаконных дей-
ствий государственных органов.

В Российской Федерации процесс правового регулиро-
вания судебного обжалования решений, а также действий 
и бездействия в сфере управления, касающихся граждан, 
имеет свою уникальную историю.

Существующая тенденция в  развитии законодатель-
ства, касающегося оспаривания актов, действий или без-
действия государственных и  местных органов власти, 
а  также их должностных лиц, заключается в  том, что 
с каждым новым законом и каждым годом, обобщая на-
капливаемый опыт по данным правоотношениям, устра-
нялись определенные преграды, мешающие обращению 
в суд. В результате этого, суды общей юрисдикции полу-
чили более широкие полномочия. Таким образом, можно 
наблюдать, что законодательные изменения направлены 

на упрощение процесса обжалования и  улучшение до-
ступа граждан к  правосудию. Это создает более благо-
приятные условия для защиты прав и  законных инте-
ресов граждан, содействуя повышению эффективности 
судебной системы в целом.

Современное состояние административного судопро-
изводства в  значительной мере определяется введением 
процессуального законодательства, касающегося разре-
шения административных конфликтов. Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации 
представляет собой кодифицированный акт, который 
формулирует принципы, правила и  нормы, определя-
ющие структуру административного процесса.

Каждый гражданин имеет право обратиться в суд, если 
он считает, что действия или решения государственных 
органов, должностных лиц или госслужащих нарушают 
его права или являются незаконными.

Судебное оспаривание имеет несколько плюсов. 
Прежде всего, оно предоставляет гражданам возмож-
ность отстоять свои права и  интересы, особенно в  си-
туациях, когда они полагают, что государственные ор-
ганы или их должностные лица нарушают установленные 
нормы. Кроме того, решения суда имеют юридическую 
силу, и на основании этого вердикта государственные слу-
жащие или должностные лица обязаны действовать в со-
ответствии с ним.

Следует подчеркнуть, что судебное оспаривание не 
только гарантирует соблюдение законности, но и выпол-
няет функции надзора за деятельностью государственных 
органов и  их должностных лиц. Это является одним из 
способов предотвращения злоупотреблений властью, 
коррупции и нарушений прав граждан.

В Конституции Российской Федерации обозначены ос-
новные принципы административного судопроизводства, 
и полный их учёт был внедрён в Кодекс административ-
ного судопроизводства. Это позволило устранить неопре-
делённости с правовым статусом административного пра-
восудия.

Характерные черты дел этой категории обусловлены 
тем, что в  судебном разбирательстве рассматриваются 
споры, имеющие публично-правовой характер. Эти кон-
фликты возникают в  контексте административных, на-
логовых, финансовых и  других публичных правоотно-
шений, в которых существует иерархия — одни стороны 
обладают властью, а другие ей подчиняются. Основная за-
дача суда в таких делах заключается в разрешении споров, 
касающихся законности действий или бездействия ор-
ганов власти, или должностных лиц.

Для выяснения предмета спора в рамках администра-
тивного судопроизводства важно в  первую очередь рас-
смотреть термины, касающиеся решений, действий и без-
действия государственных органов.

Решение представляет собой официальный акт, ко-
торый издает государственный орган или его уполно-
моченные лица, действующие как индивидуально, так 
и коллегиально. Этот акт выражает волю властей по опре-
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делённому вопросу и  приводит к  возникновению опре-
делённых правовых последствий для отдельных граждан 
и  организаций. Такой акт может оформляться в  соот-
ветствии с  предусмотренными законом стандартами, 
включая виды как решения, постановления, распоря-
жения и другие, а также в произвольной форме.

К действиям государственных органов можно отнести 
их властные волеизъявления, которые не оформлены 
в виде официальных решений, но при этом приводят к на-
рушениям прав и  свобод как физических лиц, так и  ор-
ганизаций. Такие действия могут создавать барьеры для 
осуществления их законных интересов. Примерами таких 
вмешательств могут служить устные требования, исхо-
дящие от органов, занимающихся государственным кон-
тролем и надзором.

Бездействие представляет собой отсутствие выполнения 
обязанностей, которые возложены на государственные ор-
ганы и их должностных лиц через нормы права и другие ре-
гулирования, определяющие их полномочия. В частности, 
данное понятие охватывает ситуации, когда уполномо-
ченное лицо не рассматривает обращения гражданина.

Для подачи административного иска в  судебные ор-
ганы необходимо соблюдение определённых условий. 
К ним относится: нарушение прав и законных интересов 
физических и  юридических лиц; возникновение препят-
ствий для осуществления прав и  свобод, а  также реали-
зации законных интересов; неправомерное наложение 
обязательств на лицо.

На основе обобщенного изучения практики судебного 
оспаривания неправомерных решений и  действий (или 
бездействия) государственных органов и их должностных 
лиц, можно отметить, что значительная доля администра-
тивных конфликтов связана с  бездействием или несвое-
временным реагированием на обращения граждан и орга-
низаций.

Существуют ситуации, когда права и  законные инте-
ресы заявителей оказываются нарушенными в результате 
неправомерных решений и действий, осуществляемых ор-
ганами государственной власти. Наиболее часто подают 
жалобы в суд на такие действия Федеральной службы су-
дебных приставов и Администрации муниципальных об-
разований.

В контексте данной темы важно выделить процес-
суальные трудности, которые возникают при осущест-
влении права на судебное обжалование неправомерных 
решений и действий (или бездействия) государственных 
органов и их должностных лиц.

Одной из актуальных проблем является нехватка спе-
циализированных судов, которым предоставлены пол-
номочия для решения данной категории дел. Дополни-
тельно, отсутствие таких судов может привести к нехватке 
контроля за работой органов государственной власти. Со-
здание административных судов позволит снизить на-
грузку на суды общей юрисдикции.

Еще одной сложностью является отсутствие четко 
определенного термина «административное судопроиз-

водство» в КАС РФ. Это приводит к путанице между по-
нятиями «административная юстиция» и  «администра-
тивное судопроизводство».

Можно отметить, что одной из проблем является то, 
что административное судопроизводство зачастую вос-
принимается как разновидность гражданского судопро-
изводства. Это приводит к  затруднениям, касающимся 
независимости самой процедуры административного су-
допроизводства.

В результате, обращение в  суд по поводу неправо-
мерных действий или решений государственных ор-
ганов, а  также государственных служащих и  их долж-
ностных лиц является ключевым средством для защиты 
прав граждан и  поддержания законности. Этот процесс 
содействует соблюдению прав и свобод каждого человека 
в  рамках государства, а  также способствует укреплению 
принципов правового государства.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Кодекс 
административного судопроизводства Российской Фе-
дерации привел к  принятию более детальных правовых 
норм, регулирующих дела, связанные с публичными пра-
воотношениями.

Несмотря на его преимущества, все же имеют место 
быть некоторые ошибки, которые не только не решают 
вопросы, возникающие при оспаривании решений дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти, 
но и в определенной степени усложняют правопримени-
тельную практику.

Право на судебное обжалование включает в  себя вы-
полнение ряда важных условий, необходимых для защиты 
собственных интересов. Соблюдение этих условий дает 
возможность отстоять свои законные права. Тем не менее, 
в настоящий момент система судебного обжалования всё 
ещё находится на этапе формирования и  совершенство-
вания, что приводит к  возникновению множества недо-
статков и неопределённостей.

Некоторые исследователи справедливо подчеркивают, 
что проблемы, связанные с Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации и  его практи-
ческим применением, стали причиной значительных из-
менений и дополнений, которые уже были приняты фе-
деральными законодателями или находятся на стадии 
обсуждения. Это подтверждает, что абсолютного совер-
шенства в  законах не существует; если нормативный 
акт подвергается изменениям, то это свидетельствует 
о его жизнеспособности, прогрессе и стремлении к улуч-
шению.

Принятие Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации стало важной вехой в  эво-
люции административного судопроизводства в  стране. 
Развитие системы административной юстиции в  России 
прошло несколько ступеней, каждая из которых отлича-
лась общими закономерностями.



«Молодой учёный»  .  № 33 (532)   .  Август 2024  г.44 Юриспруденция

Литература:

1. Волков, А. М. Административно-процессуальное право: учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN978–5–534–
17429–8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544443 
(дата обращения: 20.07.2024).

2. Еременко Н. В. Административный процесс: учебное пособие  / Н. В. Еременко, С. И. Луговской, В. Ю. Мак-
симов. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (АГРУС), 2021. — 124 с. — ISBN 
StGAU_67. — URL: https://ibooks.ru/bookshelf/387954/reading (дата обращения: 20.07.2024).

3. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в  2 ч. Часть  2: учебник для вузов  / А. Б. Зе-
ленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и  доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 301 
с. — (Высшее образование). — ISBN978–5–534–07151–1. — Текст: электронный  // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541035 (дата обращения: 20.07.2024).

4. Князькин С. И. Гражданский арбитражный, и административный процесс в схемах с комментариями. 2-е из-
дание, дополненное и  переработанное  / С. И. Князькин, И. А. Юрлов. — Москва: Инфотропик Медиа, 2020. — 
728 с. — ISBN978–5–9998–0353–5. — URL: https://ibooks.ru/bookshelf/382515/reading (дата обращения: 20.07.2024).

5. Туганов, Ю. Н. Пересмотр судебных постановлений в  административном судопроизводстве. Схемы: учебное 
пособие для вузов / Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 109 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN978–5–534–14196–2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/544041 (дата обращения: 20.07.2024).

6. Щербакова А. Ю. Судебное оспаривание неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных 
лиц и государственных служащих как способ обеспечения законности / студенческий вестник. 2023. №  8–2 (247).

7. Официальный сайт Верховного суда РФ // https://www.vsrf.ru/.
8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf.
9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» // https://cyberleninka.ru/.
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» // https://www.consultant.ru/.

К вопросу о роли Конституционного суда Российской 
Федерации в обеспечении прав и свобод человека

Сторожева Татьяна Анатольевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Конституционный Суд Российской Федерации играет ключевую роль в обеспечении и защите прав и свобод граждан, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень правового порядка в стране. Подать заявление в Конституционный 
Суд РФ следует лишь в тех случаях, когда исчерпаны все другие варианты правовой защиты. Он является дополни-
тельным инструментом защиты, а не основным. Конституционный Суд одновременно выполняет функции законода-
теля, применителя законов и толкователя норм права. Суд решает правовые конфликты, способствуя укреплению ста-
бильности и прогрессу общества. Забота о защите фундаментальных прав и свобод личности закреплена в качестве 
одной из основных задач Конституционного Суда РФ.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, человек, гражданин, защита, решение.

On the role of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in ensuring human rights and freedoms

Storozheva Tatyana Anatolyevna, student master’s degree
St. Petersburg University of the State Fire Service EMERCOM of Russia

The Constitutional Court of the Russian Federation plays a key role in ensuring and protecting the rights and freedoms of citizens, 
which, in turn, affects the level of legal order in the country. An application should be submitted to the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation only in cases where all other legal protection options have been exhausted. It is an additional protection tool, not the main 
one. The Constitutional Court simultaneously performs the functions of a legislator, an enforcer of laws and an interpreter of legal norms. 
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The Court resolves legal conflicts, contributing to the strengthening of stability and progress of society. Concern for the protection of fun-
damental rights and freedoms of the individual is fixed as one of the main tasks of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, person, citizen, protection, decision.

Роль Конституционного Суда Российской Федерации 
(далее — КС РФ) в обеспечении прав и свобод человека 

в России заключается в  защите основных прав и свобод 
человека и гражданина. Суд защищает те права, которые 
нарушаются органами власти при принятии нормативных 
актов, противоречащих основному закону страны. Кон-
ституционный Суд выражает позиции по вопросам реали-
зации и обеспечения прав личности в различных сферах 
жизнедеятельности, что оказывает большое влияние на 
качество правового регулирования в России.

КС РФ осуществляет охрану Конституции РФ, обеспе-
чивая режим конституционной законности. В своих решениях 
КС РФ защищает справедливость, гуманизм, демократизм, 
разделение властей, федерализм и другие, в этом выражается 
защита общеправовых принципов и ценностей. [1]

Следует отметить, что обращение в КС РФ является до-
полнительным (субсидиарным), а не основным способом 
защиты права. Такая субсидиарность гарантирует само-
стоятельность деятельности иных судов.

КС Российской Федерации обеспечивает соблюдение 
Конституции и поддерживает систему конституционного 
строя следующим образом:

Определяет смысл конституционных норм, если нару-
шение Конституции вызвано не самим законом, а его тол-
кованием при применении, суд не делает вывод о некон-
ституционности нормы. В этом случае он устанавливает 
определенный вариант толкования, нарушение которого 
будет означать нарушение Конституции.

Признает закон условно соответствующим Консти-
туции и это позволяет избежать пробелов в законодатель-
стве и не вмешиваться в полномочия парламента по зако-
нотворчеству.

Устанавливает юридические критерии, т. е. решениями 
КС РФ фиксируются конституционные границы, вытека-
ющие из содержания Основного Закона. Таким образом, 
устанавливаются неотъемлемые юридические критерии со-
блюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Содействует единообразию применения права, это 
когда правовые позиции, выраженные в решениях КС РФ, 
способствуют реализации принципа единообразия в при-
менении права субъектами правоотношений.

Рассмотрим несколько примеров решений КС Россий-
ской Федерации по вопросам защиты и обеспечения прав 
личности в различных областях жизни:

В рамках дела №  41-П суд признал, что часть 1 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» не соответствует Конституции РФ в той части, 
где она используется для прекращения трудового кон-
тракта. Суд считает несправедливым прерывание тру-
довых отношений с педагогом, имеющим 11-летний опыт 
работы, из-за отсутствия у него диплома об образовании.

В решении от 15 января 2009 года №  187-О-О КС РФ 
объяснил свою позицию, согласно которой отказ в предо-
ставлении отпуска по уходу за ребенком мужчинам, на-
ходящимся на военной службе, не является формой дис-
криминации или неравенства. Ограничение социальных 
прав мужчин в данном случае допустимо, учитывая осо-
бенности их правового положения в целях защиты обще-
ственных интересов.

В своем решении от 15  января 2009  года №  187-О-О 
КС РФ объяснил, что отказ в предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком военнослужащим мужчинам не явля-
ется формой дискриминации или неравенства. Ограни-
чение социальных прав мужчин в  данном случае оправ-
дано, учитывая особенности их правового положения 
в целях защиты общественных интересов. [2]

В первом случае КС РФ подтвердил важность защиты 
личности и  ее прав во всех областях. Конституция РФ 
обязывает государство оберегать достоинство личности 
как основу всех ее неотъемлемых прав и свобод, являю-
щихся предпосылкой для их признания и соблюдения.

Во втором случае КС РФ отметил возможность вве-
дения определенных ограничений на социальные права 
мужчин в  соответствии с  особенностями их правового 
положения и общественными интересами.

В третьем случае суд продемонстрировал важность за-
щиты имущественных прав граждан, особенно когда норма-
тивные акты позволяли уменьшать размер страховой состав-
ляющей трудовой пенсии при ее назначении или пересмотре.

Обобщенные описания также могут включать и другие 
ситуации, в  которых КС РФ проверял соответствие за-
конов Конституции и  выявлял нарушения в  области за-
щиты прав личности.

Подводя итоги важности КС РФ в защите прав и свобод 
граждан, следует отметить следующее:

Деятельность КС РФ способствует осуществлению 
права на судебную защиту, которое является гарантией 
всех остальных конституционных прав и свобод.

Суд принимает активное участие в  устранении препят-
ствий для надлежащего осуществления прав граждан, чьи кон-
ституционные права и свободы подвергаются оспариванию.

В своей работе КС РФ защищает не только те права 
и свободы граждан, которые прямо упоминаются в Кон-
ституции РФ, но также их отраслевые производные, за-
крепленные в действующем законодательстве.

Решения КС РФ обязательны к  исполнению и  обла-
дают внутренним основанием для принудительного вы-
полнения предписаний государственного характера, со-
держащихся в них.

В общем, конституционный судебный контроль в Рос-
сийской Федерации играет значительную роль в  обеспе-
чении полноценных прав и свобод личности. [3]
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Вопросы совершенствования ответственности за соучастие в преступлении
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Правоохранительная академия Республики Узбекистан (г. Ташкент, Узбекистан)

В данной статье на основе зарубежной литературы изучены и проанализированы понятие участия в преступлении, 
его характеристики и уровень общественной опасности, описание преступлений, совершенных с участием, а также 
проблемные ситуации, касающиеся вопроса ответственности за участие в преступлении. опыт. Также были разрабо-
таны предложения по совершенствованию национального законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова: участие, сговор, умысел, преступление. невнимательность, ответственность, вместе.

Проводимые сегодня в  нашей стране судебно-пра-
вовые реформы характеризуются защитой прав 

и свобод граждан, а также укреплением законодательной 
системы нашего государства с решением проблем в нашем 
законодательстве.

В частности, в  связи с  тем, что в  настоящее время 
в  уголовном законодательстве имеется множество про-
блем, для их решения Президентом Республики Узбе-
кистан принято постановление «О  мерах по коренному 
совершенствованию системы уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства». В  нем создание эффек-
тивной системы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства определено в  качестве одной из прио-
ритетных задач государства по обеспечению законности 
и  правопорядка, надежной защите прав и  свобод чело-
века, интересов общества и государства, мира и безопас-
ности. Вместе с тем, в данной концепции в качестве наи-
более актуальной проблемы отмечено совершенствование 
институтов незаконченного преступления, соучастия 
в преступлении и совершения ряда преступлений путем 
уточнения их критериев и  особенностей, а  также устра-
нения существующих между ними противоречий.

Институт соучастия в  преступлении считается одним 
из самых многоаспектных, спорных и сложных институтов 
уголовного права. В  девятнадцатом веке русский юрист-
криминолог Г. Е. Колоколов писал: «Теория соучастия, 
как корона общей науки о преступлении, является самым 
трудным разделом уголовного права. Немного позже, в на-
чале XX века, Н. С. Таганцев признал: »Учение о соучастии 
в преступлении находится в хаотическом состоянии.

Преступления, совершенные при соучастии, всегда от-
личаются друг от друга не только по степени своей обще-

ственной опасности, но и по объективным и субъективным 
признакам форм преступления. Поэтому, несмотря на 
серьезность проблем, связанных с  организованной пре-
ступностью в нашем обществе, считаем необходимым ра-
циональный и  последовательный подход к  дифферен-
циации ответственности лиц, совершивших преступления 
в соучастии, и индивидуализации их наказания.

На сегодняшний день теория уголовного права сохра-
няет свою актуальность и  значение не только как звено 
в сфере права, но и в судебно-следственной практике.

Во-первых, вопрос ответственности за участие в пре-
ступлении наглядно проявляется на этапе назначения на-
казания за действия лица;

Во-вторых, значительно возросло значение назначения 
наказания за соучастие в преступлении, в частности, тре-
бует от судебных и следственных органов не только сопо-
ставления характера и степени общественной опасности 
преступления, способа, времени, места его совершения 
или личности виновного с мерой наказания, но и осуще-
ствления вопроса ответственности за преступления, со-
вершенные в соучастии, с учетом вклада каждого из участ-
ников в общий уголовной результат;

В-третьих, в  связи с  тем, что в  УК Республики Узбе-
кистан систематически регламентированы специальные 
правила назначения наказания, требуется определить 
соотношение правил назначения наказания за участие 
в преступлении с ними;

В-четвертых, рациональное применение вышеука-
занных правил в судебной практике выполняет основную 
задачу при квалификации этих преступлений, а также при 
решении вопроса об ответственности в  рамках лиц. Не-
обходимость совершенствования норм уголовного закона 



“Young Scientist”  .  # 33 (532)  .  August 2024 47Jurisprudence

является одним из важных критериев, обосновывающих 
актуальность данной темы. Все это свидетельствует об 
отсутствии комплексных исследований по проблеме на-
значения наказания за преступления, совершенные при 
соучастии, в  соответствии с  Уголовным кодексом Рес-
публики Узбекистан, а также об актуальности и научной 
и практической значимости темы данного исследования.

В статье  27 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
указано, что совместное участие двух или более лиц в совер-
шении умышленного преступления признается соучастием.

Соучастие в преступлении в соответствии со статьей 29 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан имеет форму 
простого соучастия, сложного соучастия, организованной 
группы, преступного сообщества. Соучастие двух или 
более лиц в совершении преступления без предваритель-
ного сговора признается обычным. Участие двух или более 
лиц в  совершении преступления по предварительному 
сговору признается сложным соучастием. Организаци-
онной группой признается предварительное объединение 
двух или более лиц в  одну группу для совместной пре-
ступной деятельности. Преступным сообществом призна-
ется предварительное объединение двух или более органи-
зованных групп для занятия преступной деятельностью.

Для признания преступления преступлением, совер-
шенным при соучастии в  преступлении, имеем в  виду 
только умышленное совершение преступления двумя 
или более лицами. В  частности, мнения М. Усманалиева 
и М. Х. Рустамбаева имеют тот же характер, в своих мне-
ниях говорится о том, что два лица рассматриваются как 
соучастники в  совершении умышленного преступления. 
Однако, если обратить внимание на статью  27 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан, определено, что «Со-
участие в уголовном правонарушении — это умышленное 
совместное участие двух или более лиц в  совершении 
умышленного преступления». Также статья 16 Уголовного 
кодекса Белоруссии определяет, что «Соучастие в  пре-
ступлении — умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления».

Однако соучастие в  преступлении как особая форма 
взаимоотношений между людьми проявляется не только 

объективно, т. е. материально, но и  проявляется в  субъек-
тивных признаках, отражающих психические процессы в со-
знании участников. Обратив внимание на важность выяв-
ления субъективных признаков соучастия в преступлении, 
В. А. Владимиров высказал следующее мнение, что «соуча-
стие не является простым сочетанием действий нескольких 
людей, и в то же время недостаточно выявить внешнее взаи-
модействие действующих лиц». Этим он подразумевал, что 
совместное участие двух или более лиц совершает умыш-
ленное преступление на основе единого умысла.

Эти признаки являются основанием для того, чтобы 
отличить нас от случаев неосторожного совместного при-
чинения вреда при участии в преступлении, а также пре-
ступления, совершенного двумя или более лицами без 
признаков соучастия.

Присоединяясь к вышеуказанному мнению, мы можем 
сказать, что мы не можем оценить помощь какому-либо 
лицу лицом, не осведомленным о  совершении преступ-
ления, как преступление, совершенное при соучастии. На-
пример, если человек, похищающий автомобиль, исполь-
зует помощь другого человека для того, чтобы помочь 
ему оттолкнуть машину от любого человека на улице, но 
если человек, которому он помог, сам не знает, что он со-
вершает преступление, мы не можем рассматривать его 
как преступление, совершенное в соучастии. Потому что 
в данном случае мы видим, что участие в данном преступ-
лении произошло не на основе преднамеренного совмест-
ного участия, а через беспечность.

Однако в нашем законодательстве не освещен вопрос 
об умышленном совместном участии двух или более лиц. 
Это само порождает ряд проблем при рассмотрении пре-
ступления лица как соучастия и определении вопроса его 
ответственности в будущем.

Исходя из вышеизложенного, необходимо усовершен-
ствовать понятие участия в уголовном законодательстве. 
В соответствии с ним 27-я редакция Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан должна быть изменена следу-
ющим образом: «Умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного преступления 
признается соучастием».
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В статье проведен анализ правовых проблем квалификации краж чужого имущества с проникновением в жилище, по-
мещение или иное хранилище. При квалификации данных деяний на практике сложности возникают с оценкой самого 
факта проникновения. В решении вопроса о наличии или отсутствии признака проникновения в жилье, помещение или 
хранилище, решающим является не только установление самого факта совершения деяния в установленном месте, но 
учет режима доступа к  месту совершения преступления (свободный/ограниченный) и  наличие умысла на незаконное 
вторжение или вхождение с целью завладения чужим имуществом.

Ключевые слова: кража, квалификация, проникновение.

Преступным посягательством на собственность уде-
ляется значительное внимание в отечественных и за-

рубежных исследованиях. Такой научный интерес явля-
ется неслучайным, поскольку экономические отношения 
собственности составляют основу экономической си-
стемы России и поэтому посягательства на эти отношения 
характеризуются повышенной степенью общественной 
опасности, что обуславливает необходимость фундамен-
тальной разработки как практических, так и  теоретиче-
ских проблем противодействия и борьбы с ними.

На практике распространены составы кражи по п.«б» 
ч. 2 «Кража с проникновением в помещение или иное хра-
нилище» и п.«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с проникно-
вением в  жилище». Следовательно, способ совершения 
кражи, соединенной с  проникновение в  жилище, по-
мещение или хранилище, кроме присущих краже дей-
ствий (тайное хищение) содержит обязательное допол-
нительное действие (проникновение в  жилище, другое 
помещение или хранилище). Как отмечается в  литера-
туре, в  этом случае одно действие (проникновение), как 
дополнительное, является способом совершения другого 
действия (тайное хищение чужого имущества) — основ-
ного действия объективной стороны состава кражи. Они 
находятся в неразрывной связи и органическом единстве 
и в совокупности образуют сложное действие, которое на-
ности ущерб объекту уголовно-правовой охраны [2, с. 15].

Специальным признаком кражи с проникновением яв-
ляется место совершения преступления. В уголовно-пра-
вовом понимании место совершения преступления — 
это предусмотренный диспозицией уголовно-правовой 
нормы признак объективной стороны состава преступ-
ления, который характеризует определенную территорию. 
Субъект во время пребывания на ней совершил пред-

усмотренное уголовным законом действие или бездей-
ствие, или где наступили общественно опасные послед-
ствия этого действия.

Жилище — это помещение, приспособленное, предна-
значенное для жизни людей; дом, квартира; вообще место 
для проживания, пребывания людей в  нем. При квали-
фикации краж, связанных с проникновением в жилище, 
суды признают жилищем и гостиничные номера, и тури-
стические палатки, и вагонные купе, и больничные и са-
наторные палаты, комнаты баз отдыха и т. д., то есть все те 
помещения, в которых проживает человек постоянно или 
временно [2, с. 96].

Под помещением следует понимать здание, квартиру 
или отдельную комнату, в  которой помещается кто-ни-
будь, что-нибудь, которое используется для чего-то. По-
мещение включает различные постоянные, временные, 
стационарные или передвижные здания, или соору-
жения, и  предназначено для размещения людей или ма-
териальных ценностей (производственное, торговое или 
служебное помещение предприятия, учреждения или ор-
ганизации, гараж, прочие здания хозяйственного назна-
чения и т. п.) [3, с. 207].

Под иным хранилищем следует понимать опреде-
ленное место или территорию, специально отведенные 
для постоянного или временного хранения материальных 
ценностей, которые имеют средства защиты от доступа 
к ним посторонних лиц (забор, наличие охранника, сиг-
нализация и  т. п.), а  также железнодорожные цистерны, 
контейнеры, рефрижераторы, подобные хранилища и т. д. 
Хранилище может быть как самостоятельным видом 
места совершения преступления, так и  составным эле-
ментом двух ранее перечисленных мест совершения пре-
ступления.
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Рассматривая «проникновение» как признак состава 
рассматриваемых квалифицированных составов кражи, 
считаем необходимым рассмотреть его как объективные, 
так и  субъективные черты. Для раскрытия объективной 
стороны «проникновения» обратимся к  семантическому 
значению этого термина. Под проникновением в жилище, 
помещение или иное хранилище понимается незаконное 
вторжение к  ним любым способом (с  применением 
средств преодоления препятствий или без их использо-
вания; путем обмана; с использованием поддельных доку-
ментов и т. п. или с помощью других средств), который по-
зволяет виновному лицу похитить имущество.

Следует выделять три критерия понимания понятия 
«проникновение»:

— Физический:
а) факт вхождения или попадания в помещение;
б) способ, место, время и  обстоятельства (режим до-

ступа к имуществу, которое там содержалось).
Юридический — незаконность вхождения в  поме-

щение (при отсутствии у лица права находиться там, где 
лежит имущество, на завладение которым направлены его 
действия).

Психологический — цель, преследуемая лицом, совер-
шающим такое вхождение, осознание характера, совер-
шаемого им общественно опасного деяния, в  том числе 
и факта незаконного проникновения (вхождение или по-
падание), предвидение последствий своего деяния.

Проникновение может осуществляться с  примене-
нием средств преодоления помех (подбор ключей, исполь-
зование отмычек, взлом замка, выламывание, выбивание 
дверей, раздвижение дверной коробки, срезка дверных пе-
тель, брешь в потолке, взлом оконной рамы, форточек, по-
вреждение остекления окон, балконов и др.) и без исполь-
зования таких средств (открытая дверь, окна, отсутствие 
охраны, наличие ключей или дубликатов, приглашение 
в  гости, путем обмана). Для проникновения в  жилище 
с целью совершения кражи используются как материальные 
предметы (специально созданные для совершения преступ-
ления — отмычки, набор ключей или их дубликатов и др.; 
предметы общего потребления — отвертки, ломы, стре-
мянки и др.), так и психологические приемы — обман, зло-
употребление доверием, отвлечение внимания и т. д.

Также характерно для проникновения и изъятие иму-
щества без физического вторжения. Для этого может при-
меняться определенное орудие или упрощенные действия, 
например, похищение имущества через окно протянутой 
рукой.

Так, Г., действуя умышленно, из корыстных побу-
ждений, с  целью тайного хищения чужого имущества, 
с причинением значительного ущерба гражданину, с не-
законным проникновением в  жилище, подошел к  окну 
квартиры, расположенной на первом этаже дома по ад-
ресу: г. К., где убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, разорвал москитную сетку, воспользовав-
шись тем, что находящиеся в  квартире спят, тайно по-
хитил. взяв с  подоконника окна телефон «НТС» стои-

мостью 9760  рублей, на котором находилось стекло 
стоимостью 590 рублей, наклейка защитного стекла стои-
мостью 320  рублей, сим карта стоимостью 230  рублей, 
а также пачку сигарет, не представляющую материальной 
ценности для потерпевшего, а  всего на общую сумму 
10900 рублей. Таким образом, Г., тайно похитил имуще-
ство, принадлежащее Л., с места преступления скрылся, 
похищенным распорядился по своему усмотрению, при-
чинив потерпевшему Л. значительный ущерб [4].

Проникновение должно быть противоправным. У лица 
нет ни действительного, ни предполагаемого права на 
вторжение в жилье, помещение или иное хранилище. При-
знак «проникновения» всегда свидетельствует о дополни-
тельных усилиях, применяемых преступником для про-
тивоправного завладения чужим имуществом, а  значит, 
характеризуется повышенной степенью общественной 
опасности. Правомерный вход в  жилище, другое поме-
щение или хранилище или пребывание в  нем, хотя свя-
занные с последующим тайным хищением чужого имуще-
ства, не образуют квалифицированного состава.

Пребывание личности в общедоступных помещениях 
и тайное хищение из них чужого имущества может рас-
сматриваться как совершенное с  проникновением в  по-
мещение или хранилище только в  случаях, когда лицо 
нарушает установленные в  учреждении запреты и  огра-
ничения доступа к соответствующим «запретным зонам».

Субъективным признаком «проникновения» в  жи-
лище, помещение или иное хранилище с целью завладения 
имуществом является осознание преступником противо-
правного проникновения. Для выяснения факта проник-
новение в жилище, помещение или иное хранилище сле-
дует устанавливать:

1) незаконность вхождения (попадания) в помещение 
(жилье, помещение или хранилище) или пребывания 
в нем, что обуславливается отсутствием у лица права на 
пребывание там, где находится имущество, которым оно 
хочет незаконно завладеть;

2) цель, которую достигает лицо, совершая выбранные 
действия, осознание им характера совершаемого обще-
ственно опасного деяния, в том числе и факта незаконного 
вторжения (попадания) в помещение (жилье, помещение 
или хранилище), предвидение последствий совершенного 
деяния [1, с. 63].

Таким образом, квалифицирующий признак проник-
новения в жилище или иное хранилище расширяет объем 
объективной стороны кражи по характеру подготовки 
и совершения деяния, продолжительности деяния, являю-
щегося формой реализации корыстного умысла, как пра-
вило, заранее обдуманного. В решении вопроса о наличии 
или отсутствии признака проникновения в  жилье, по-
мещение или хранилище, решающим является не только 
установление самого факта совершения деяния в  уста-
новленном месте, но учет режима доступа к месту совер-
шения преступления (свободный/ограниченный) и  на-
личие умысла на незаконное вторжение или вхождение 
с целью завладения чужим имуществом.
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В статье исследуются правовые аспекты обеспечения тишины и покоя граждан в контексте неопределенного ста-
туса нежилых помещений, в частности, апартаментов. Анализируется действующее законодательство, выявляются 
пробелы в  правовом регулировании и  предлагаются пути их преодоления. Рассматриваются перспективы совершен-
ствования нормативно-правовой базы и  предлагаются рекомендации по внесению изменений в  федеральное и  регио-
нальное законодательство для обеспечения прав граждан на благоприятную акустическую среду независимо от типа 
занимаемого помещения.
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В соответствии со статьей  1 Конституции Российской 
Федерации, Россия является демократическим феде-

ративным правовым государством, деятельность кото-
рого подчинена нормам права и  фундаментальным пра-
вовым принципам, направленным на защиту достоинства, 
свободы и прав человека [1]. Данное положение является 
основополагающим для формирования всего массива за-
конодательства, в том числе и в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
устанавливает правовые основы государственного ре-
гулирования в  области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения  [2]. На регио-
нальном уровне право на благоприятную акустическую 
среду обеспечивается посредством принятия законов, 
регламентирующих обеспечение тишины и  покоя гра-
ждан. Примером может служить Закон города Москвы от 
12 июля 2002 г. №  42 «О соблюдении покоя граждан и ти-
шины в городе Москве» [3].

Особый интерес представляет правовой статус не-
жилых помещений или так называемых «апартаментов» 

и  распространение на них действия законов о  тишине 
и  покое граждан. В  настоящий момент действующее за-
конодательство не даёт легального определения такого 
вида жилья как «апартаменты», что создает определенные 
трудности в правоприменительной практике [4].

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18  ноября 2020 г. №  1860 «Об утверждении Поло-
жения о классификации гостиниц» вводит понятие «ком-
плекс апартаментов», определяя его как вид гостиниц [5]. 
Данное определение позволяет отнести апартаменты к ка-
тегории гостиниц, что создает предпосылки для распро-
странения на них действия законов «о тишине и  покое 
граждан».

Однако не во всех субъектах Российской Федерации 
законодательство «о тишине и покое граждан» содержит 
схожие нормы. В некоторых регионах апартаменты могут 
оказаться в правовом вакууме, что создает неопределен-
ность в  вопросе обеспечения прав граждан на тишину 
и покой в этих помещениях [6].

В связи с этим представляется целесообразным внести 
изменения в отдельные положения федерального законо-
дательства, которые бы более четко определили правовой 
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статус апартаментов и  распространили на них действие 
санитарных норм о  тишине. Кроме того, может пред-
ставляет интерес для законодательной деятельности воз-
можность рассмотрения вопроса о корректировании от-
дельных норм жилищного законодательства Российской 
Федерации, которые бы позволили частично приравнять 
апартаменты к жилым помещениям [7].

Важным аспектом решения проблемы является со-
вершенствование градостроительного законодательства. 
Необходимо четко определить место апартаментов в си-
стеме объектов капитального строительства, установить 
требования к их размещению в структуре городской за-
стройки, а  также определить особенности технического 
регулирования при их проектировании и  строитель-
стве [8].

Решение проблемы обеспечения тишины и покоя гра-
ждан в апартаментах требует не только законодательных 
изменений, но и  совершенствования правопримени-
тельной практики. Представляется целесообразной раз-
работка методических рекомендаций для органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
обобщение судебной практики и  проведение обучения 
сотрудников правоохранительных органов, осуществля-
ющих правоприменение по составам о несоблюдении ти-
шины и покоя. [9].

Одним из ключевых аспектов решения проблемы яв-
ляется совершенствование механизмов контроля за со-
блюдением законодательства о  тишине и  покое граждан 
в  апартаментах. Целесообразно разработать и  внедрить 
систему мониторинга уровня шума в апартаментах и при-

легающих территориях, а также создать эффективные ме-
ханизмы реагирования на жалобы граждан [10].

Важную роль может сыграть развитие института са-
морегулирования в  сфере управления недвижимостью. 
Создание саморегулируемых организаций управляющих 
компаний, специализирующихся на управлении комплек-
сами апартаментов, могло бы способствовать повышению 
качества услуг [11].

Нельзя забывать и  о  роли технологических решений. 
Внедрение современных звукоизоляционных материалов 
и  технологий при строительстве и  реконструкции ком-
плексов апартаментов может значительно снизить уро-
вень шумового загрязнения [12].

Проблема обеспечения тишины и  покоя граждан 
в апартаментах имеет и международный аспект. Изучение 
зарубежного опыта, особенно стран Европейского Союза, 
может быть полезным для совершенствования россий-
ского законодательства и  правоприменительной прак-
тики в этой сфере [13].

Таким образом, решение проблемы обеспечения ти-
шины и покоя граждан в апартаментах требует комплекс-
ного, междисциплинарного подхода. Необходимо не 
только совершенствовать законодательство и  правопри-
менительную практику, но и  развивать институты гра-
жданского общества, внедрять современные технологи-
ческие решения, повышать правовую культуру граждан. 
Только такой подход позволит создать эффективную си-
стему обеспечения тишины и  покоя граждан в  апарта-
ментах, что будет способствовать повышению качества 
жизни и развитию комфортной городской среды [14].
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Уголовное законодательство Российской Федерации 
предусматривает ответственность за совершение 

различных деяний, запрещенных уголовным законода-
тельством на территории Российской Федерации, в  том 
числе за причинение тяжких телесных повреждений, по-
влекших по неосторожности смерть.

В практике у следователей зачастую возникают разно-
гласия в части квалификации деяний, которые возникают 
в связи с неточными формулировками уголовного законо-
дательства, двойственными трактовками и пробелами за-
конодательства. Данные недостатки по мере возможности 
устраняет Верховный суд Российской Федерации.

В Уголовном кодексе [1] Российской Федерации пред-
усмотрена уголовная ответственность за причинение 
тяжких телесных повреждений, а именно ст. 111 УК РФ, 
которая подразделяется на части.

Кратко рассмотрим, за что наступает уголовная ответ-
ственность, предусмотренная ст. 111 УК РФ:

— ч. 1 ст. 111 УК РФ — предусматривает уголовную от-
ветственность если в следствии противоправного деяния 
у  потерпевшего наступили какие-либо тяжкие послед-
ствия для здоровья (потеря зрения, слуха, какого-либо ор-
гана или функции органа, прерывание беременности, вы-
звало заболевания либо неизгладимое обезображивание 
лица и т. д.);

— ч. 2 ст. 111 УК РФ — предусматривает ответствен-
ность за последствия указанные в ч. 1 ст. 111 УК РФ со-
вершенные с учетом каких либо квалифицирующих при-
знаков (например в  отношении лица или его близких 
в связи с исполнение последним служебной деятельности 
и т. д.);

— ч. 3 ст. 111 УК РФ — предусматривает ответствен-
ность за противоправные деяния указанные в ч. 1 и ч. 2 
ст.  111 УК РФ в  случае совершения их группой лиц по 
предварительному сговору или в  отношении двух или 
более лиц;

— ч. 4 ст. 111 УК РФ — предусматривает ответствен-
ность за совершение деяний, предусмотренных ч.  1 — 

ч. 3 ст. 111 УК РФ, которые повлекли по неосторожности 
смерть.

Как показывает практика, квалифицировать деяния 
именно по ч. 4 ст. 111 УК РФ на момент возбуждения уго-
ловного дела не всегда представляется возможным, зача-
стую изначально возбуждается уголовное по ч.  1 ст.  105 
УК РФ, просто по факту смерти человека, то есть подра-
зумевается не квалифицированное, а  просто убийство, 
деяние предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фактическая разница между ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных 
повреждений повлекших по неосторожности смерть), 
если исходить из трактовки Уголовного кодекса заключа-
ется в том, что ч. 1 ст. 105 УК РФ подразумевает умыш-
ленное причинение смерти человеку, в то время как ч. 4 
ст.  111 УК РФ говорит о  наступлении смерти человека 
в следствии неосторожности при причинении тяжких те-
лесных повреждений.

Данные составы преступлений очень тесно взаимосвя-
заны — субъектом в  обоих случаях является вменяемое 
физическое лицо, которое на момент совершения пре-
ступления достигло 14 лет.

При квалификации важную роль имеет субъективная 
сторона преступления, так в ч. 1 ст. 105 УК РФ субъек-
тивная сторона выражается в форме прямого или косвен-
ного умысла направленного на лишение другого человека 
жизни, в то время как в ч. 4 ст. 111 УК РФ субъективная 
сторона выражается в  форме прямого или косвенного 
умысла на причинение тяжкого вреда здоровью человеку, 
и  вместе с  тем в  форме легкомыслия или небрежности 
относительно возможности наступления смерти в  ре-
зультате причиненных тяжких телесных повреждений. 
Стоит пояснить, что в случае формы вины в виде легко-
мыслия лицо совершающее противоправное деяние могло 
и  должно было предвидеть наступление последствий 
в виде смерти, но по какой то причине рассчитывало на 
предотвращение смерти, в случае формы вины в виде не-
брежности лицо впринципе не предусматривает возмож-
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ности наступления смерти, хотя при могло и должно было 
ее предвидеть.

Если не разделять объект преступления на подвиды, 
то в  обоих преступлениях объектом выступает жизнь 
и  здоровье человека, поскольку при совершении ч.  1 
ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ результатом обоих противо-
правных деяний выступает смерть человека.

Также в верной квалификации деяния играет важную 
роль объективная сторона преступления, в ч. 1 ст. 105 
УК РФ она говорит о причинении смерти другому чело-
веку, в то время как ч. 4 ст. 111 УК РФ говорит о причи-
нении тяжкого вреда здоровью человека, где смерть че-
ловека выступает как дополнительный признак, то есть 
последствие. В  случае ч.  4 ст.  111 УК РФ крайне важно 
установление причинно-следственной связи между при-
чинением тяжких телесных повреждений и наступлением 
смерти, поскольку смерть может наступить не только 
в результате причиненных повреждений, но и по причине 
каких либо хронических заболеваний, либо неграмотно 
оказанной медицинской помощи.

Также для верной квалификации и  разграничении 
деяний предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК 
РФ принял участие Верховный суд Российской Федерации 
разъяснив судебную практику по делам об убийстве — «Не-
обходимо отграничивать убийство от умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потер-
певшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного 
направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего 
выражается в неосторожности. При решении вопроса о на-
правленности умысла виновного следует исходить из со-
вокупности всех обстоятельств содеянного и  учитывать, 
в частности, способ и орудие преступления, количество, ха-
рактер и  локализацию телесных повреждений (например, 
ранения жизненно важных органов человека), а  также 
предшествующее преступлению и последующее поведение 
виновного и потерпевшего, их взаимоотношения» [2].

Таким образом, для верной квалификации деяния и от-
граничения ч. 4 ст. 111 УК РФ от ч. 1 ст. 105 УК РФ доста-
точно установить субъективную и объективную стороны 

преступления. Кроме того, важную роль играют количе-
ство нанесенных ударов, область нанесения предметов 
и орудие причинения телесных повреждений, а также вре-
менной промежуток наступления смерти, то есть насту-
пила ли смерть на месте происшествия или через какой-то 
промежуток времени.

В качестве примера можно привести следующую си-
туацию:

В коридоре общежития проживающий А. в результате 
длительного конфликта с проживающим Б. нанес послед-
нему нескольку ударов молотком в область головы, в ре-
зультате чего Б. упал и не подавал признаков жизни, после 
чего А. забрав оружие преступление попытался скрыться 
с места преступления. Смерть Б. не наступила по незави-
сящим от А. обстоятельствам, поскольку Б. был доставлен 
в больницу, где ему была оказана своевременная квалифи-
цированная медицинская помощь, однако после выписки, 
спустя 2 недели в результате внезапно возникших ослож-
нений наступила смерть Б.

А. был задержан немногим позднее после совершения 
противоправного деяния и возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть за покушение на убий-
ство, однако после наступления смерти Б., деяние А. было 
переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза пока-
зала, что между наступлением смерти и  причиненными 
телесными повреждениями имеется прямая причинно-
следственная связь, вместе с  тем была проведена комис-
сионная экспертиза, которая показала, что медицинская 
помощь Б. была оказана квалифицированная и в полном 
объеме, то есть смерть наступила именно по причине при-
чиненных тяжких телесных повреждений.

В данной ситуации имелись разногласия в  квалифи-
кации деяния. Все удары А. наносил в область жизненно 
важных органов Б. — головы, что свидетельствует о  на-
правленности умысла именно на причинение смерти, 
а не тяжких телесных повреждений, то есть совершении 
именно убийства — ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако, поскольку 
смерть наступила не на месте происшествия, а через про-
межуток времени наступила смерть Б., действия А. были 
квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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Российское купечество: ключевые аспекты развития
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В статье дан обзор эволюции социально-правового положения купеческого сословия в  России на протяжении всего 
цикла его существования.
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Вопросы социально-экономической истории россий-
ского купечества в последние годы стали достаточно 

широко освещаться в  отечественной историографии. 
Такие аспекты, как социальный состав купеческого со-
словия, особенности его культурного и психологического 
облика, история формирования известных купеческих 
династий и  др., на протяжении последних десятилетий 
неоднократно становились объектом научного анализа. 
Однако степень изученности этих аспектов не обеспечи-
вает единство в  оценке общественного статуса россий-
ского купечества в капиталистическую эпоху. Одни иссле-
дователи говорят о  наличии в  дореволюционной России 
«монополистической буржуазии», другие, используя 
применительно к  предпринимательским слоям понятие 
«класс-сословие», подчёркивают сословную замкну-
тость купечества. Бесспорно одно — поиск ответа на эти 
и другие неоднозначные вопросы невозможен без анализа 
эволюции статуса предпринимательства и  истории фор-
мирования купеческого сословия.

Сословное деление городского населения Российской 
империи было сформировано преобразованиями пе-
тровского времени и реформами Екатерины II. В резуль-
тате их осуществления разрушилась старая система, выде-
лявшая среди жителей городов торгово-промышленную 
элиту («гостей» и  членов «гостиной и  суконной сотен»), 
и  с  целью оптимизации налогообложения были образо-
ваны новые сословия, сформированные с  учетом их ре-
ального экономического положения. Принципы сослов-
ного деления городского населения были определены 
Екатериной II манифестом 17  марта 1775 г. и  просуще-
ствовали без радикальных изменений вплоть до 1917 г. 
Ключевым положением стало то, что при выделении 
новых социальных групп использовался имущественный 
ценз — состоятельные горожане должны были припи-
саться к купечеству, а менее обеспеченные — к мещанству 
и ремесленникам [1].

Также характерной чертой в законодательстве, регули-
рующем купеческую деятельность, стало то, что принад-
лежность к  сословию была не только не наследственной, 
но и даже не пожизненной. Она подтверждалась ежегодно 
путем уплаты гильдейского сбора, составлявшего около 1% 
от объявленного купеческого капитала. Ухудшение эконо-
мической конъюнктуры и  невозможность выплаты гиль-
дейского сбора обязывали предпринимателей покидать 
купеческое сословие и приписываться к мещанству [2].

Несмотря на то, что появлявшиеся в среде купечества 
династии в экономическом отношении были весьма могу-
щественными, они не всегда отличались стабильностью: 
как правило, продолжительность их рода составляла 2–3 
поколения. Ни одна известная торгово-промышленная 
династия петровского времени не сохранилась до конца 
XIX — начала XX в.

Основными источниками пополнения и воспроизвод-
ства купеческого сословия стали представители город-
ского населения, но также сословие дополняли и дельцы 
из числа крестьян. Проблема социального состава тор-
гового предпринимательства России исследована хуже, 
однако в  научной литературе имеются многочисленные 
указания на то, что в целом в среде российского купече-
ства, занимавшегося как торговлей, так и промышленным 
делом, удельный вес выходцев из крестьянского сословия 
был чрезвычайно высок. В русской художественной лите-
ратуре и мемуаристике имеется немало свидетельств того, 
что основатели купеческих фамилий напоминали кре-
стьян и внешне — одеждой, бытовым укладом, речью. Для 
многих крестьянское происхождение их предков стало 
сильным фактором самоидентификации, влиявшим на 
формирование специфической коллективной психологии. 
Даже позднее, уже в XX в., осознание своей принадлеж-
ности к «народу» служило предметом гордости выходцев 
из числа предпринимателей. Таким образом, формат сло-
жившегося в конце XVIII в. купеческого сословия не был 
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ограничен — доступ в  него до 1861 г. был относительно 
осложнен лишь для крепостного крестьянства, тем не 
менее, некоторым представителям которого, все равно 
удавалось выкупаться на волю, вступать в гильдии и ос-
новывать торгово-промышленные предприятия с  мил-
лионными оборотами. Не удивительно, что дореформен-
ному российскому купечеству, состоявшему из различных 
социальных слоев, не было свойственно сословное со-
знание, и оно не выработало собственной идеологии [3].

Отмена крепостного права и  последующие реформы, 
несмотря на их непоследовательность и  незавершен-
ность, послужили сильнейшим толчком для развития 
всей российской промышленности. Сословные рамки со-
хранились, однако в экономическом плане они оказались 
в наибольшей степени приспособлены к новым капитали-
стическим порядкам. В 1863 г. было утверждено новое «По-
ложение о пошлинах за право торговли и промыслов», ко-
торое обеспечило полную свободу предпринимательской 
деятельности. Были ликвидированы остатки сословных 
ограничений, характерные для эпохи крепостного права, 
и отменены «крестьянские свидетельства» — документы, 
аналогичные «гильдейским» (купеческим), но выдавав-
шиеся крепостным крестьянам. Сословная принадлеж-
ность теперь стала зависеть исключительно от масштаба 
предпринимательства — все владельцы крупных пред-
приятий, уплатившие соответствующий налог, автомати-
чески причислялись к купечеству, мелкие дельцы остава-
лись в прежнем сословии [4].

В пореформенное время появились предприниматели 
(число их постоянно возрастало), которые не приписы-
вались к  купеческому сословию, хотя и  имели для этого 
все формальные основания. Кто же пользовался предо-
ставленным законом правом владельцам промысловых 
свидетельств по собственному усмотрению оставаться 
«в прежнем звании»? Во-первых, среди предпринима-
телей появилось немало лиц, обладавших более высоким 
статусом, чем купеческое звание. Многие представители 
торгово-промышленных семей в  результате деловой ак-
тивности их основателей получили престижные звания 
потомственных почетных граждан, что означало принад-
лежность к высшему городскому сословию. Естественно, 
не все почетные граждане занимались предприниматель-
ством, но те из них, кто был вовлечен в торгово-промыш-
ленную деятельность, за единичными исключениями, 
происходили от купеческих предков. Кроме того, многим 
известным капиталистам в пореформенное время удалось 
достичь вершин российского общества и  добиться дво-
рянского звания. Характерно, что причисленные к  дво-
рянству купцы и их потомки, в отличие от предпринима-
телей XVIII в., не оставляли семейного дела.

Вторую группу составляли, в  основном, те, кто делал 
первые шаги в бизнесе и не успел или не смог порвать со 
своими сословными обществами. Некоторые из них, хоть 
и  владели торгово-промышленными заведениями вы-
соких разрядов, получали статус «временно приписан-
ного купца» или выкупали полугодовые свидетельства. 

И,  наконец, существовали преуспевающие промышлен-
ники и торговцы из числа крестьян, которые демонстра-
тивно не отписывались от своего сословия, афишируя 
«мужицкое» происхождение.

Однако, говоря о  социальной структуре предпри-
нимательства, следует отметить, что участие в  деловой 
жизни страны представителей различных слоев не явля-
ется отличительной чертой только пореформенной эпохи. 
И  в  значительно более ранние исторические периоды 
в ряды купечества вливались крестьяне, мещане, жители 
посада, а  о  дворянском предпринимательстве, в  особен-
ности промышленном, игравшем значительную роль в на-
родном хозяйстве страны XVIII в., существуют весьма об-
ширные данные [5].

Период конца XIX — начала XX в. отмечен резким сни-
жением сословного купечества в числе предпринимателей. 
Если в середине XIX в. оно представляло подавляющее боль-
шинство, то в конце столетия — лишь около половины. На-
кануне Первой мировой войны менее половины капитали-
стов, имевших право на вступление, к примеру, в купеческое 
сословие столицы, воспользовались этим правом. В  лите-
ратуре данный факт обычно комментируется следующим 
образом: отмена крепостного права дала толчок процессу 
«размывания сословных рамок», который был ускорен от-
меной подушной подати (в 1863 г. — для мещан, в 1887 г. — 
для крестьян). Еще активнее данный процесс усилился 
после реформы промыслового обложения 1898 г., которая 
отделила приобретение сословных купеческих прав от по-
купки промысловых свидетельств, и вступление в купече-
ство из автоматического превратилось в дело выбора. Это 
нанесло серьезный удар по сословной системе, хотя номи-
нально она оставалась действующей вплоть до революции 
1917 г. Традиционно считалось, что сословные ограничения 
были существенным фактором торможения социально-эко-
номического развития. Однако, конкретная история поре-
форменных сословных купеческих обществ не дает осно-
ваний для вывода о негативном влиянии сословных начал 
на формирование отечественного предпринимательства [6].

К концу XIX в. только в 144 городах России существо-
вали отдельные сословные купеческие учреждения. Так 
называемое полное купеческое самоуправление, подра-
зумевающее наличие старшины общества, его исполни-
тельного органа в лице управы и института выборных, су-
ществовало только в трех городах — Москве, Петербурге 
и Одессе. В 141 городе действовало упрощенное купече-
ское самоуправление — для заведования сословными де-
лами Общества ежегодно избирали купеческих старост 
и их товарищей (до 1879 г. каждая гильдия избирала осо-
бого старосту), на которых возлагалась раскладка ка-
зенных податей, общественных и городских повинностей. 
Однако на практике деятельность органов сословного 
управления, по существу, была фиктивной. В  подавля-
ющем большинстве городов империи делами Купеческих 
обществ занимались органы городского самоуправления. 
Фактически же купечество здесь было предоставлено са-
мому себе — принадлежность к  сословию оформлялась 
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автоматически в губернской Казенной палате при уплате 
предпринимателем промыслового налога [7].

Деятельность органов купеческого самоуправления 
после осуществления реформ второй половины XIX  в., 
и прежде всего реформ городского самоуправления, сво-
дилась, главным образом, к  канцелярским формаль-
ностям, ведению дел сословного хозяйства и  благотво-
рительности. К  слову, благотворительная деятельность 
купеческими сообществами крупных городов велась до-
статочно активно. Например, в  Москве в  ведении купе-
ческого общества состояло 6 учебных заведений, 5 домов 
призрения, 1 больница, содержалось свыше 400 стипен-
диатов в  различных учреждениях; в  Петербурге — Ком-
мерческое училище, 2 дома призрения, богадельня со 
школами, около 300 стипендиатов, 7 млн руб. «специаль-
ного капитала», в Киеве — коммерческое училище, обес-
печенное капиталом в 140 тыс. руб, в Екатеринодаре — на 
средства купечества построено Екатеринодарское жен-
ское и  коммерческое училища, крупная сумма пожерт-
вована на возведение Свято-Екатерининский собора, 
и т. д. [8]

Российское общество до 1917 г. оставалось со-
словным, но жесткая структурированность была ха-
рактерна прежде всего для двух основных социальных 
групп — дворянства и крестьянства. Городские сословия 
как бы находились на периферии интересов самодер-
жавия, исходившего при регламентации их устройства 
исключительно из фискальных соображений. Открытые 
для притока новых членов, они вбирали в себя самые ак-
тивные социальные элементы. Отсутствие традиционной 
для феодальных сословий замкнутости способствовало 
тому, что в  ходе буржуазных преобразований купече-
ские институты не только не служили существенным 
препятствием для складывания торгово-промышленного 
предпринимательства, но и  первыми подверглись воз-
действию социальной деформации, превратившись в со-
циальный рудимент. На потрясениях начала XX  в. в  аг-
рарной стране, каковой оставалась Россия, в  конечном 
итоге сказалась не столько слабость отечественного пред-
принимательства, сколько разрыв между отсталым сель-
ским хозяйством и динамично развивавшейся промыш-
ленностью.
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Военные действия требуют большого количества денег, 
поэтому неудивительно, что возрастание количества 

конфликтов приводит к  изменениям как в  экономиче-
ской, так и в социальной жизни общества. Период конца 
XIII  в. — первой половины XVI  в. позволяет проследить 
данные процессы на территории Беларуси.

В военном плане конец XIII — начало XIV вв. для ВКЛ 
стали важным периодом в  развитии военного ремесла. 
Войско модернизировалось, коллекция снаряжения по-
полнилась разнообразными образцами, пришедшими пре-
имущественно с территории Западной Европы. Изменения 
коснулись копий, были внедрены новые полуторные мечи, 
перначи, чеканы, клевцы. Появляются образцы латных 
доспехов, плотно в  обиход входят пластинчатые доспехи 
и  шлема. На протяжении XIV  в. великие князья поддер-
живали и сами закупали новые образцы снаряжения (на-
пример, латные доспехи). В  это время начинает форми-
роваться костяк ударной тяжелой кавалерии. Появляется 
крайне дорогое, во всех смыслах, оружие — огнестрельное. 
Все нововведения требовали вливания значительного ко-
личества денежных средств [1, c. 442–443].

Исходя из вышеописанного, обеспечение воина 
с  каждым витком модернизации дорожало. Княже-
ская казна не могла позволить себе полностью обеспе-
чить армию снаряжением, поэтому практика, когда воину 
в пользование за службу давалась земля, стала все более 
частой. В связи с этим, воинское сословие начинает посте-
пенно замыкаться. Стоит учитывать, что все эти процессы 
происходили постепенно и поступательно. В конце XIV в. 
государственное землепользование продолжало оста-
ваться основным [2, c. 259–266].

На протяжении XV–XVI вв. феодализм смог стать до-
минирующим на всей территории ВКЛ. Противостояние 
с крестоносцами на севере, татарами на юге и Московским 
княжеством на востоке требовало наличия внушительных 
вооруженных сил. Военные как сословие достигают пика 
своего развития. Именно в это время феодальное земле-
пользование начинает превосходить государственное. По-
лучавшие в пользование землю феодалы не очень хотели 
владеть территориями на Востоке. Во-первых, почва не 
такая плодородная, поэтому чтобы прокормиться требо-
валось больше земли, а значит и рабочих рук. Во-вторых, 
постоянные войны с  Москвой истощали как феодалов, 
так и  население. Кроме этого, землю в  очередной войне 
можно было потерять. В-третьих, торговые связи прохо-
дили преимущественно в западной части государства [3, 
c. 235–237].

Отсюда вытекает еще одна проблема — малоземелье. 
Уменьшение земляных наделов напрямую сказывается на 
финансовом состоянии феодала. К  тому же, эти наделы 
могли передаваться по наследству, что лишь усугубляло 
проблему. Появляется такое явление как «безземельная 

шляхта». То есть, можно сделать вывод, что земли начи-
нает не хватать, поэтому феодалы как военное и  соци-
альное сословие постепенно замыкается [2, c. 319–322].

Стоит затронуть и правовой аспект. Право на владение 
землей закрепляется за шляхтой на законодательном 
уровне. Сначала это были привилеи, жаловавшиеся после 
грандиозных событий, чтобы укрепить как власть вели-
кого князя, так и  феодалов. Кроме закрепления прав на 
землю, многие привилеи имели еще одну характерную для 
феодального общества особенность: ограничение личной 
свободы крестьян. Так, великий князь Казимир в  1447 г. 
запретил переход крестьян от одного феодала к другому, 
что имело практическую функцию: позволяло контро-
лировать отток крестьян из малонаселенных районов 
в более населенные. Позднее все права феодалов и огра-
ничения для крестьян будут закреплены статутами ВКЛ 
1529, 1566 и 1588 г. [4, c. 152–155]. Это важный виток в раз-
витии всего общества, так как формируется новое фео-
дальное законодательство.

Подводя итог социальному развитию в период с XIV в. 
по XVI в., можно сказать, что это важный этап в развитии 
всего общества, связанный с  закреплением феодализма. 
Произошло замыкание общества в  сословиях, оформ-
ленных законодательно. Переход из одного сословия 
в другое, как это было ранее, уже был практически невоз-
можен. Одновременно с этим государство в развитии во-
енных сил достигает своего пика. Феодальная армия не-
однократно показала свою мощь и  эффективность, что 
и привело к усилению феодальных порядков.

Основу экономики в  изучаемый период составляло 
сельское хозяйство. В своем развитии оно было неодно-
родным. Наравне с  трехпольем существовало двуполье 
и даже лесной перелог (преимущественно в Полесье и не-
которых районах Поднепровья). С развитием феодальных 
отношений и роста населения требовалось все больше по-
севных площадей, поэтому активно продолжалась вы-
рубка лесов и  освоение незанятой территории. Суще-
ственных изменений в  методах обработки земли в  этот 
период не появилось, инструменты оставались такими же, 
как и в предыдущий период. Изменений так же не было 
и в животноводстве. В целом, сельское хозяйство разви-
валось экстенсивным путем [5, c. 153–157].

По мере роста потребностей феодала, росла нагрузка 
и  на сельское хозяйство. С  середины XV  в. землевла-
дельцы начинают втягиваться в  международную тор-
говлю зерном и  другой сельскохозяйственной продук-
цией. Деньги с  доходов шли на разные нужды: закупку 
снаряжения за границей, которое на местном рынке не 
производили; содержание лошадей; постройку замка, что 
является показателем статуса феодала; предметы роскоши 
и другое. Все это обеспечивалось именно сельским хозяй-
ством [2, c. 368–369].



«Молодой учёный»  .  № 33 (532)   .  Август 2024  г.58 Политология

На ряду с обработкой земли, в сельской местности ши-
роко развиты были промыслы. Объясняется это тем, что 
крестьяне мало были включены в торговлю, поэтому воз-
можности закупать ремесленные товары в  городе у  них 
фактически не было. Потребность в новых инструментах, 
тканях, глиняных горшках и др. появлялась постоянно.

Ремесло и торговля развивались в основном в городах, 
которые также были важной частью политического и соци-
ально-экономического развития государства [2, c. 338–342].

Ремесло насчитывало более 100 специализаций. Появ-
ляются новые формы в организации производства. Сохра-
няются определенные традиции в изготовлении изделий 
и  распространяются новые, прогрессивные технологии, 
позволившие мастерам создавать предметы высокого ка-
чества. В военном плане, ремесло закрывало потребности 
воинов в  кольчуге, шлемах, копьях, булавах, кистенях, 
ножах и  даже мечах и  саблях. Феодалы имели даже соб-
ственных ремесленников, которые занимались обслужи-
ванием именно их снаряжения.

Совершенствование ремесла дало ускорение к  раз-
витию и  торговли. Изготовленная продукция не только 
шла на удовлетворение потребностей самого города, 
окрестных деревень и заказов феодалов, но и на торговлю 
с другими городами. Так в конце XV — начале XVI века су-
ществовали прочные торговые дороги между Полоцком, 
Витебском и  Смоленском. Через всю территорию Бела-
руси с  востока на запад тянулись маршруты с  Орши на 
Минск, Слоним, Брест. С  XVI  в. актуальной была тор-
говля Гродно с Вильней. Эти и другие дороги способство-
вали развитию торговых связей между городами.

Торговля велась не только ремесленными предметами, 
но и  сельскохозяйственной продукцией и  сырьем. Зани-
мались ей в  основном в  городах, что повышало их роль 
в жизни в жизни государства. В начале XVI в. один только 
Полоцк от торговли только воском и  солью каждый год 
давал 20% дохода со всех городов ВКЛ [6, c. 263–267].

Достаточно высокие доходы княжеской казны на-
прямую сказались и на поле боя. Помимо появления до-

рогостоящей артиллерии, в  обиход стали входить наем-
ники. Это подтверждается находками уникального для 
данного региона оружия. Наемники привозили с  собой 
экземпляры, характерные для Западной Европы, но здесь 
они не прижились. Солдаты покупали вооружение и об-
мундировку сами, что создало их спрос и  появление на 
местных рынках и ярмарках [2, c. 344–350].

В изучаемый период формируется система денеж-
ного обращения, вытеснившая натуральный обмен. На-
равне с денежными единицами использовались слитки 
определенного веса. Самой развитой в  то время была 
полоцко-витебская система, преобладавшая на протя-
жении XV  в. Вместо нее с  начала XVI  в. была введена 
новая, не вытеснившая монеты различных европейских 
государств.

Активизация торговой деятельности городов привело 
к появлению кредитной системы. Это давало возможность 
торговцам занять денег у богатых компаньонов или фео-
далов для проведения той или иной торговой сделки [5, c. 
183–188].

Несмотря на то, что феодалы как таковые в торговых 
делах учувствовали крайне мало, однако и  на их со-
стоянии расширение торговли сказалось положительно. 
Из-за того, что города приносили солидный доход кня-
жеской казне, Великий князь гораздо охотнее жаловал 
в  пользование земли. Основной торговой статьей были 
ремесленные товары, что обогащало мастеров и  позво-
ляло им экспериментировать в  области качества товара. 
Это в свою очередь, открывало возможности покупать ка-
чественное оружие и броню на местном рынке, а не зака-
зывать из заграницы [2, c. 352–355].

Таким образом, изменения в военной сфере и в соци-
ально-экономической были тесно связаны, так как любые 
перемены в ведении войны, требовали перемен в эконо-
мике, и  следом за этим — и  в  социальной сфере жизни. 
Нельзя утверждать, что военное ремесло было един-
ственным фактором, приведшим к  изменениям внутри 
государства, но сыграло в этом существенную роль.
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В XXI в. Арктика становится новой зоной [2] соприкосно-
вения интересов на политической карте мира, за обла-

дание которой развернулась масштабная геополитическая 
борьба ввиду особого положения региона в международной 
системе координат. В  настоящий момент международно-
правовой статус [4] данной территории не имеет строгой ре-
гламентации. Приоритетным способом демаркации границ 
остается деление акватории Северного Ледовитого океана 
на секторы, принадлежащие приграничным государствам.

В связи с особенностями географического положения 
арктический сектор Российской Федерации составляет 
около 28% от общей площади нашей страны, что опре-
деляет стратегический характер данной зоны. В трансна-
циональном устройстве Арктики существует иерархия 
интересов, в  которой приоритет отдаётся государствам 
региона. Вместе с тем в настоящий момент число неарк-
тических акторов, заинтересованных в продвижении соб-
ственных интересов в регионе, продолжает расти.

Внешнеполитические стремления Китая в  Арктиче-
ском регионе напрямую связаны с  изменением его по-
зиции на мировой арене. Главным событием, свиде-
тельствующим о  новом векторе внешнеполитического 
курса КНР, является принятие Арктической стратегии 
в  2018  году  [8]. С  её помощью Китай чётко определяет 
свою позицию как «важная заинтересованная в делах Арк-
тики сторона», чем обуславливает своё участие в делах её 
созидания. Самоидентификация в качестве около аркти-
ческого государства связана в большей степени с причи-
нами экономического характера. Сухопутные территории 
КНР и часть внутренних вод наиболее близко прилегают 
к  Северному Полярному Кругу  [3], что оказывает непо-
средственное влияние на климатическую и  экологиче-
скую системы КНР, затрагивая общественно-экономиче-
ские интересы государства.

Колоссальные темпы экономического развития Китая 
повлекли за собой увеличение импорта энергоресурсов. 
Несмотря целенаправленное снижение темпов эксплуа-
тации традиционных источников, КНР не может сокра-
тить объёмы потребления энергии [9] ввиду структурных 
особенностей нынешней экономической модели, свя-
занных с  преобладанием промышленного производства. 
Быстрое истощение собственных ресурсов металлурги-
ческого комплекса ставит под угрозу устойчивость эконо-
мической системы, вследствие чего поиск новых традици-
онных источников энергии становится одним из главных 
национальных интересов КНР. В связи с этим последние 
пять лет внимание Китая приковано к  Арктической 
зоне  [5], где сосредоточено до 13% еще неоткрытых ми-
ровых запасов нефти и до 30% газа, а также колоссальные 
запасы редкоземельных и драгоценных металлов.

Особое внимание КНР сосредоточено на транспорт-
но-логистической магистрали Северный Морской путь — 
самому короткому маршруту в Европу. Данный маршрут 
позволит КНР повысить безопасность и бесперебойность 
торговых поставок. Основной задачей арктической поли-
тики КНР становится легитимизация своего присутствия 
в  данном стратегически важном регионе, в  связи с  чем 
Пекин переходит к активной фазе политической, нормо-
творческой и  научной деятельности. Амбициозные ре-
гиональные инициативы Китайской Народной Респуб-
лики вызывают опасения у  Российской Федерации  [6], 
которая исторически рассматривает Арктический ре-
гион в качестве зоны своего экономического и политиче-
ского влияния. Державы все больше сталкиваются друг 
с  другом по всему периметру бассейна Северного Ледо-
витого океана, а  растущее военно-морское присутствие 
Китая в Арктике неизбежно бросает вызов планам России, 
затрагивая её суверенитет и национальные интересы.
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Отношения России и  КНР по вопросу Арктического 
региона на протяжении многих лет имели нелинейную 
структуру, пройдя стадии охлаждения и эскалации. В на-
стоящий момент сотрудничество сторон в данном регионе 
развивается в условиях кризиса отношений России и За-
пада. Арктические государства занимают «глухую анти-
российскую позицию по арктическому вопросу» во всех 
международных органах, воссоздавая ситуацию «желез-
ного занавеса» для России и сокращая сферы потенциаль-
ного сотрудничества. Необходимость поиска новых со-
юзников на внешнем контуре по вопросам эффективного 
освоения Арктики подтолкнула Россию к  установлению 
тесных связей с Китаем, который рассматривает данную 
зону в  качестве зоны обеспечения национальных инте-
ресов. Данная тенденция была отражена в новой россий-
ской концепции арктической политики «Основы государ-
ственной политики в Арктике на период до 2035 года» [1]. 
Россия определяет новым приоритетом «развитие отно-
шений с  иностранными государствами на двусторонней 
основе, в  рамках соответствующих многосторонних 
структур и механизмов».

Сегодня на международной арене Китай занимает по-
зицию арбитра, готового содействовать решению аркти-
ческих вопросов и  выстраивать дружественную линию 
отношений с  государствами данного региона, в  особен-
ности с Российской Федерацией. В текущий момент Китай 
и Россия готовы взаимодействовать друг с другом в Арк-
тике на прагматической основе совпадающих интересов 
и  традициях конструктивного сотрудничества, стараясь 
не допустить дестабилизации системы партнёрских отно-
шений, что помешало бы реализации масштабных эконо-
мических и  культурно-политических проектов, направ-
ленных на укрепление позиций не только в  регионе, но 
и на мировой арене. Стороны стараются не акцентировать 
внимание имеющихся противоречиях по ряду вопросов, 
стремясь найти пути сглаживания острых углов и извле-
чения максимальной выгоды от имеющегося партнёрства.

К настоящему времени государства выстраивают 
линии партнёрства по ряду дисциплин, стараясь уделять 
особое внимание темам экологии и природопользованию, 
которые остаются ключевыми на повестке дня. Нацио-
нальные исследовательские институты Китая активно 
участвуют в  научно-исследовательской деятельности 
в  российском секторе Арктики. Основной платформой 
научно-практического взаимодействия РФ и КНР по во-
просам устойчивого развития Арктики стала междуна-
родная арктическая станция «Снежинка», созданная по 
инициативе России в 2022 г.

Помимо разработки новых технологий требуется со-
вместная подготовка высококвалифицированных кадров, 

что возможно осуществить при объединении научно-об-
разовательного потенциала. Особое значение в  рамках 
данного вектора имеет реализация совместных проектов 
на базе различных институтов, в первую очередь — Север-
ного (Арктического) Федеральному университету имени 
М. В. Ломоносова, расположенному в  Арктической зоне 
Российской Федерации.

Опираясь на регулярно обновляемые пятилетние 
планы развития, КПК ежегодно увеличивает объём капи-
таловложений в стратегические фонды российской части 
региона  [7]. Приоритетными пунктами являются дивер-
сификация инфраструктуры по береговой линии, необ-
ходимой для дальнейшего наращивания присутствия 
в данной зоне, в частности, затрагивающей области науки, 
образования, транспорта, связи, и  т. д. Особое внимание 
уделяется масштабированию материально‐технической 
базы нефтегазового сектора и  химической промышлен-
ности ввиду активной эксплуатации богатых месторо-
ждений Южно-Карского синеклиза, ресурсы которой 
представляют ценность для экономики государства. Тем 
не менее условия участия Пекина в  разработке энерго-
добывающей отрасли Северного Полярного круга на-
прямую зависят от политической конъюнктуры региона, 
в особенности от состояния отношений с Россией. Про-
должается диалог сторон в  области строительства ин-
фраструктурных объектов для совместной эксплуатации: 
в настоящий момент Россия и Китай уделяют особое вни-
мание модернизации Архангельского морского порта 
и  строительству меридиональной железнодорожной ма-
гистрали Белое море — Коми — Урал (Белкомур), которая 
существенно разгрузит западный участок СМП.

Быстрое развитие данного региона обостряет вопрос 
об обеспеченности транспортно-логистической инфра-
структурой. Приоритетной областью сотрудничества на 
протяжении многих лет останется транспортно-логисти-
ческая сфера, связанная с  реализации проекта Ледового 
Шёлкового пути, являющейся частью глобальной инициа-
тивы «Один пояс, один путь», которая предполагает со-
здание сети масштабных транспортных коридоров, опоя-
сывающих Земной шар.

Таким образом, в условиях активного проявления де-
стабилизирующих процессов в  Арктике Российская Фе-
дерация столкнулась с необходимостью поиска новых со-
юзников для решения арктических вопросов. Сегодня 
Китайская Народная Республика имеет шанс стать новым 
партнёром России на данном направлении. В связи с этим 
одной из главных задач российской арктической поли-
тики становится выстраивание взвешенной политической 
линии с учётом своих интересов и интересов КНР, которая 
заинтересована в совместной деятельности в Арктике.
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Ф И Л О Л О Г И Я ,  Л И Н Г В И С Т И К А

Интертекстуальность в американском судебном 
дискурсе: характерные особенности

Никифорова Эльмира Шавкатовна, и. о. ассоциированного профессора;
Смагулова Анара Смагуловна, старший преподаватель

Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова (Казахстан)

Интертекстуальность в  судебном дискурсе реализу-
ется через способность текстов ссылаться друга на 

друга посредством заимствования содержательных и фор-
мальных элементов, принадлежащие другим текстам. 
Включение в текст других источников информации при-
даёт тексту диалогичность/полилогичность, поскольку ав-
торская позиция подаётся в сопоставлении с другими ин-
терпретациями. Исследователь Н. Фэрклоф считает, что 
подобная диалогичность является не только формальной 
характеристикой текста, но и  наполняет текст дополни-
тельными смыслами [5, с. 218].

Термин «интертекстуальность» (англ. intertextu-
ality) введен в 1967 г. Ю. Кристевой, по мнению которой, 
«всякое слово (текст) есть… пересечение слов (текстов)», 
«диалог различных видов письма — письма самого пи-
сателя, письма получателя (или персонажа) и,  наконец, 
письма, образованного нынешним или предшествующим 
культурным контекстом» [3, с. 437].

Через призму интертекстуальности мир предстает как 
огромный текст, в котором все когда-то уже было сказано, 
а новое возможно лишь как смешение определенных эле-
ментов в иных комбинациях. Так, для М. Грессе интертек-
стуальность является составной частью культуры вообще 
и неотъемлемым признаком литературной деятельности, 
в частности: «Любая цитация, какой бы характер она ни 
носила, обязательно вводит писателя в  сферу того куль-
турного контекста, »опутывает« той »сетью культуры«, 
ускользнуть от которых не властен никто» [4, С. 76–77].

Понимание основано на межтекстовой (интертексту-
альной) компетенции реципиента, включающей в  себя 
предшествующий культурный опыт последнего и «вооб-
ражаемую библиотеку прочитанных книг», где хранятся 
следы ранее прочитанного, приемы различных жанров, 
схемы возможных стратегий интерпретаций.

Основу интертекстуальной компетенции, откры-
вающей индивиду возможности успешного общения 
в  рамках определенной культуры, составляют преце-
дентные тексты, апелляция к  которым осуществляется 

посредством актуализации соответствующих когни-
тивных структур, под которыми понимаются неделимые 
и  нечленимые когнитивные единицы, хранящие «свер-
нутое» знание и/или представление.

Наука XXI  века отличается междисциплинарным ха-
рактером, что приводит к изучению категории интертек-
стуальности на материале различных видов институцио-
нальных дискурсов, таких как:

— политический дискурс (Е. А. Попова «Интертексту-
альность как средство воздействия в  политическом дис-
курсе» (2007));

— юридический дискурс (М. В. Коновалова «Гло-
бальные категории когерентности и интертекстуальности 
в юридическом дискурсе» (2007));

— медиадискурс (М. Ю. Казак, А. А. Махова «Медиа-
тексты в  аспекте теории интертекстуальности и  преце-
дентности» (2011);

— рекламный дискурс (Л. Лукшик «Интертекстуль-
ность в рекламном дискурсе» (2012);

— научный дискурс (А. В. Кремнева, Т. А. Головина 
«Специфика интертекстуальности в  научном дискурсе» 
(2015)).

— В данной работе остановимся подробнее на явлении 
интертекстуальности в текстах судебного дискурса.

— Отметим, что, по нашему мнению, к  интертексту-
альным включениям относятся различные прецедентные 
феномены.

Термин «прецедентные тексты» был введен Ю. Н. Ка-
рауловым для обозначения текстов, «значимых для той 
или иной личности (адресанта) в познавательном и эмо-
циональном планах, имеющих сверхличностный ха-
рактер, то есть хорошо известных широкому окружению 
данной личности (адресатам), обращение к которым воз-
обновляется неоднократно в  дискурсе данной языковой 
личности» [1, с. 105].

Например, к  прецедентным текстам в  судебном дис-
курсе традиционно относят статьи Уголовного (или Ад-
министративного) Кодекса, данные судебных экспертиз, 
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среди которых выделяют криминалистические, экспер-
тизы веществ и материалов, медицинские, биологические, 
экономические, инженерно-технические и другие, харак-
теристики различного рода и другие документы, которые 
могут помочь выяснить обстоятельства дела, характер со-
вершения преступления, личностные характеристики об-
виняемого и мотивы совершения преступления.

В речах американских представителей закона ссылки 
на конкретные законодательные акты крайне редки, 
а если и встречаются, то всегда сопровождаются толкова-
нием. Это можно объяснить тем фактом, что речь амери-
канского юриста всегда адресована более широкой ауди-
тории в силу открытости большинства процессов (любой 
человек может присутствовать на процессе, пройдя не-
сложную процедуру проверки на отсутствие оружия, 
взрывчатых веществ и  т. п. на входе, что невозможно 
в  судах России и  Казахстана, где судебные процессы 
носят более закрытый характер). Кроме того, американ-
ские юристы, как правило, в  публичных речах в  судах 
присяжных не приводят ссылки на конкретные статьи 
уголовного кодекса, учитывая помимо всего прочего 
и специфику работы с присяжными — людьми, не имею-
щими юридического образования, на которых нужно воз-
действовать и которых нужно убеждать при помощи на-
глядных примеров.

Так, американские юристы прибегают к цитированию 
данных судебных экспертиз или привлечению экспертов 
в  качестве свидетелей, что подчёркивает объективность 
собранных доказательств и обоснованность выводов след-
ствия: «A lady with our Crime Lab, whose name is Reidun 
Hilleman will tell you this: First of all, that Navigator was com-
pletely spotless, but she found in the driver’s side section of that 
Navigator eight synthetic fibers. She’ll call them »modacrylic 
fibers.« Seven of those eight fibers will say this — and you’ll get 
to see this with your very own eyes» (The Wig Shop murder) 
(данные экспертизы веществ, изъятых при досмотре ма-
шины подозреваемого).

«…it’s the kind of syndrome that besets normal people 
under extreme stress. It’s the kind of thing that occurs in the 
Armed Forces after combat action involving force or trauma» 
(The Galveston County Murder)(экспертное мнение врача-
психиатра).

Юристами цитируются различные прецедентные 
тексты, в зависимости от характера и особенностей дела, 
выбранной линии обвинения и  других факторов, неко-
торые из этих документов цитируются регулярно, неко-
торые — лишь в  рамках конкретных дел (например, за-
писи из дневника или блога жертвы или преступника, 
расписка в получении химикатов и т. д.).

«This dissociative state … is the kind of thing that almost 
amounts to an out-of-body-experience. It’s almost about like 
you hear some soldiers describe it as being up above and looking 
down on what’s going on below, being into a distortion of memory 
and an inability to recall in sequence what occurred» (The Gal-
veston County murder). Адвокат приводит выдержки из 
учебника по психиатрии, перемежая их примерами и объ-

яснениями для лучшего понимания их аудиторией. Разго-
ворные фразы (It’s almost about like you hear, looking down 
on what’s going on below) настраивают фактического адре-
сата на «диалог», привлекают и удерживают внимание. Он 
также ссылается на описание подобного состояния ранен-
ными солдатами (being up above and looking down on what’s 
going on below), применяя приёмы метафоры и сравнения, 
пытаясь охарактеризовать через него то неопределённое, 
«подвешенное» состояние (being up above), в котором на-
ходился подозреваемый в  момент совершения преступ-
ления и сразу после него.

Помимо прецедентных текстов, в  тексты судебного 
дискурса включаются и другие прецедентные феномены. 
Отметим, что согласно теории прецедентности, предло-
женной и обоснованной Ю. Н. Карауловым, к числу преце-
дентных феноменов относятся «готовые, интеллектуаль-
но-эмоциональные блоки хорошо известные в  обществе 
и  постоянно используемые в  коммуникации»  [2]. В  со-
ответствие с  современной концепцией прецедентности 
выделяются следующие виды прецедентных феноменов: 
прецедентные имена, прецедентные высказывания, пре-
цедентные тексты и прецедентные ситуации (Д. Б. Гудков, 
И. В. Захаренко, В. В. Красных).

Приведём ряд примеров введения прецедентных фено-
менов в тексты судебного дискурса:

«The Brady Bill could have been defeated in Congress if 
gun owners had become more involved in electing officials and 
communicating to those officials what was expected to them. 
The Brady Bill will pass by the thinnest of margins» (The Mous-
saoui case). Несомненно, имеется в виду закон об ограни-
чении на ношение оружия (the Brady Handgun Violence 
Prevention Act), принятый Конгрессом США в 1993 году. 
Юрист ссылается на прецедентный текст, а  именно на 
принятый закон, стремясь подчеркнуть, что проблема не-
оправданного применения оружия в стране не решена, не-
смотря на существующий закон.

«They recognize they didn’t have clear and unambig-
uous evidence. They knew the evidence was susceptible of 
more than one reasonable interpretation… And they’ve been 
desperately looking for that smoking gun» (The Wig Shop 
murder). Чтобы понять о чём говорит адвокат в вышепри-
ведённой ситуации, необходимо помнить о значении фра-
зеологизма «that smoking gun», то есть «неопровержимое 
доказательство». Введение данного прецедентного выска-
зывания соответствует контексту ситуации, в которой ад-
вокат подчёркивает, что следствию не удалось привести 
неопровержимых доказательств вины подсудимого.

Как мы видим, прецедентные феномены «хранятся» 
в  когнитивной базе в  виде инвариантов восприятия 
и  могут быть при необходимости актуализированы по-
средством вербальных средств через активизацию са-
мого инварианта восприятия или через какую-то деталь, 
атрибут или символ. Когнитивные структуры, описыва-
ющие прецедентные феномены как знание, которое че-
ловек приобретает в предшествующем культурном опыте, 
выступают средством актуализации так называемых 
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«вечных образов», стимулирующих возникновение опре-
деленных устойчивых ассоциаций при восприятии  [4, c. 
105]. Процесс понимания «устойчивых образов» — это 
применение неких когнитивных операций по восстанов-
лению или реконструкции тех полных структур знаний, 
сокращенными аналогами которых они являются. Речь 
идет о  структурах, представляющих собой высокоинте-
грированные образцы языкового употребления, которые 
активизируются и  отображаются на воспринимаемый 
текст в  соответствии с  конкретной речевой стратегией. 

В самом общем виде стратегия определяется как характе-
ристика когнитивного плана высказывания, контролиру-
ющего оптимальное решение коммуникативных задач го-
ворящего в условиях недостатка информации о ситуации 
общения и  ее участниках. В  случае установления интер-
текстуальных отношений основу когнитивного плана 
высказывания составляют соответствующие принципы 
реализации устойчивых ассоциаций, актуализирующих 
межтекстовые связи двух и более текстов посредством об-
ращения к тем или иным прецедентным феноменам.
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Цель работы заключается в анализе сверхъестественного в балладах Роберта Саути, которое воплощается в кон-
кретных образах. Это могут быть вполне ожидаемые образы дьявола и демона, но также могут быть образы рек и озёр. 
Проанализирован мотив расплаты персонажей за содеянные поступки.
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Баллады Р. Саути уже становились предметом из-
учения. Д. Н. Жаткин и  А. А. Рябова обращаются 

к  переводам баллад, выполненным В. Рождественским, 
и  отмечают, что как в  оригинале, так и  в  переводе ис-
пользуются такие приемы, как повторы и  инверсия  [1, 
с.  107]. Л. Н. Корнильева отмечает, что «страшные бал-
лады» Саути всегда включают информацию о карающих 
небесах, поскольку автор верит, что зло всегда должно 
быть наказано, а  добрые деяния вознаграждены  [2]. Од-
нако очевидно, что степень проявленности добра и  зла 
в разных балладах различаются.

К примеру, в  балладе Роберта Саути «Доника» нет 
героя, который совершал бы злые поступки. Всю первую 
часть баллады занимает описание озера. Озерная гладь 
отпугивает рыбаков, птиц и животных. Каждый знает, что 
это место проклято из-за голоса, который слышится из 

бездны, если кому-то угрожает смерть. Также сверхъесте-
ственное изображено в  виде демона, который вселяется 
в тело девушки, когда она умирает возле озера. Виновных 
в том, что в Донику вселилась нечисть — нет, и само это 
событие не сразу получает объяснение в балладе. Только 
в финальной строфе сообщается, что именно произошло. 
Отметим, что Саути не рассказывает историю проклятого 
озера, из которого слышатся голоса.

Обратимся к  балладе «Старушка из Беркли», которая 
в  переводе В. А. Жуковский получила название «Бал-
лада, в  которой описывается, как одна старушка ехала 
на чёрном коне вдвоём и  кто сидел впереди». В  данном 
случае «сверхъестественное» получает рациональную мо-
тивировку: старушка попросила молодого монаха отпе-
вать ее три ночи в церкви, чтобы она не попала в ад, так 
как была ведьмой и сделала много грехов:
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Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
Каждую ночь демоны пытались проникнуть в церковь 

и  прервать молитвы монаха. В  своей статье А. В. Шерши-
кова отмечала, что в  балладе могущество демонов растет 
постепенно, а  вся тяжесть кульминации перенесена на 
окончание третьего дня. Такая структура произведения, 
основанная на повторении с нарастанием, характерна для 
английской народной баллады [3, с 431]. Описание третий 
ночи вызывает ужас, потому что приходит Дьявол, при ко-
тором церковь «казалась печью раскаленной». Страшные 
звуки и сотрясающиеся стены церкви, встающий из гроба 
труп — это тоже сверхъестественное в балладе. Но в данном 
случае оно сопровождает наказание за содеянное зло.

При сравнении «Доники» и «Старушки из Беркли» сле-
дует обратить внимание, что мотив расплаты возникает 
только во второй балладе. Также различается роль церкви: 
в «Донике» именно в храме открывается, что героиня на 
самом деле мертва, однако ее душа окружена лучами, то 
есть она попадет в рай. В балладе «Старушка из Беркли», 
напротив, святость церкви оказывается бессильной про-
тивостоять дьяволу, несмотря на то, что монах прилагает 
сознательные усилия для спасения души покойницы.

Тема смерти и  «страшных» дел изображены в  бал-
ладах «Лорд Уильям» («Варвик» в  переводе В. А. Жуков-
ского) и «Суд Божий над епископом». Лорд Уильям утопил 
своего племянника и законного наследника всех богатств 
в реке Северн. Сверхъестественное заключается в том, что 
лорд слышит крик младенца и видит его на скале, хотя он 
давно мертв. Мучимый совестью, герой хочет спасти пле-
мянника, протягивает руку, но чувствует холод и сырость:

И Уильям вскрикнул вдруг: рука была
Холодной, мёртвой и сырой!
Объятья Эдмунда он чувствовал
Свинцовой, тяжкою рукой.
Важную роль в данной балладе играет образ реки, в ко-

торой герой сначала утопил племянника, а  затем утонул 

сам. Река участвует в  осуществлении возмездия: в  ту 
самую ночь были сильные волны, которые стихли, как 
только убийца утонул. Таким образом, и  в  этой балладе 
герой расплачивается за свой поступок.

Баллада «Суд Божий над епископом» повествует о том, 
как в городе начался голод и епископ Гаттон решил эко-
номить запасы хлеба, вопреки интересам граждан. Вскоре 
он запрещает впускать к себе кого-либо, и, чтобы решить 
вопрос наверняка, задумывает «страшное дело»: созвать 
всех голодающих в  свой сарай, да сжечь, сравнивая их 
с мышами. Гаттон, являясь священнослужителем, должен 
следовать божьим заповедям, но он ослеплен жадностью, 
которая является одним из смертных грехов. О боге епи-
скоп вспоминает только тогда, когда его ждет неминуемая 
гибель в виде мышиной армии, которая жадно запустила 
свои зубы в  его кости. Отметим, что мыши по природе 
своей не могут есть людей, значит ими управляла какая-то 
сверхъестественная сила. Автор описывает их ужасающее 
приближение к грешнику:

Вот уж ему в расстоянии близком
Слышно, как лезут с роптаньем и писком;
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.
В приведенной строфе отражено постепенное прибли-

жение мышей, которое слышит Гаттон, погружаясь во все 
больший ужас.

Подводя итог, можно сказать, что Роберт Саути во 
многих своих произведениях изобразил мистику и поту-
стороннее. Сверхъестественное в  балладах изображено 
по-разному: иногда перед нами сам дьявол как балладе 
«Старушка из Беркли», но чаще сверхъестественные силы 
действуют посредством каких-либо земных объектов: 
реки, озера, мышей. При этом водоем может воплощать 
в себе как темную, потустороннюю силу («Доника»), так 
и быть орудием возмездия и правосудия («Лорд Уильям»). 
Чаще всего сверхъестественное появляется в балладах по-
степенно, поэт стремится вызвать чувство страха у чита-
теля детальным описанием происходящего
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