
44 20
2544 20
25

20
25

ЧАСТЬ VII 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 4 (555) / 2025
Издается с декабря 2008 г.                                                                                                                                 Выходит еженедельно

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук
Редакционная коллегия:
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Бердиев Эргаш Абдуллаевич, кандидат медицинских наук (Узбекистан)
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Рахмонов Азизхон Боситхонович, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2025



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Буриев Хасан Чутбаевич, доктор биологических наук, профессор (Узбекистан)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетов Динар Бакбергенович, доктор философии (PhD), проректор по развитию и экономическим вопросам  (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, доктор педагогических наук, и.о. профессора, декан (Узбекистан)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображен Аскар Алеевич Шейх-Али (Шейхгали) 
(1885–1968), инженер, создатель первой в России пишущей ма-
шины для татарского письма на основе арабской графики.

Аскар Шейх-али родился в 1885 году в Санкт-Петербурге в 
дворянской семье генерал-майора Шихалиева Али Давлетовича, 
уроженца Дагестана. После окончания учебы в Петербургском 
университете и службы в армии Аскар Алеевич работал в Мо-
сковском лесотехническом институте. К технике его тянуло с са-
мого детства, образованные родители такому увлечению не пре-
пятствовали, хотя отец мечтал, чтобы Аскар стал военным.

Хорошее образование и вложенная родителями любовь к 
своей истории способствовали тому, что Аскар не забывал о 
корнях. Он знал татарский язык, умел писать и читать на нем, но 
зарабатывал все-таки техническими навыками. В Москве, кроме 
обслуживания лабораторного оборудования, он занимался ре-
монтом разной техники — от замков до пишущих машин. Идея 
создать устройство, которое позволяло бы печатать на татар-
ском, очень увлекла механика.

Имя Аскара Шейх-Али, вероятно, так и осталось бы в архивах 
созданного им производства, если бы не бывший конструктор Ка-
занского завода ЭВМ, директор Музея истории вычислительной 
техники Маргарита Бадрутдинова. Она случайно нашла среди 
прочих бумаг обанкротившегося предприятия папку с грифом 
«секретно». В папке хранилось несколько документов о бывшем 
дворянине, офицере царской армии Аскаре Шейх-Али, который 
изобрел пишущую машинку с арабским шрифтом.

В то время в мире не существовало печатных машин для 
арабской письменности, а в Советском Союзе их вообще не про-
изводили. Были только привозные «Ундервуд», «Ремингтон», 
«Континенталь» и «Мерседес». Придумать каретку с более чем 
сотней символов очень сложно, да и от ошибок в тексте это бы 
вряд ли спасло.

Аскар Шейх-Али разработал на базе привозных печатных 
машин кинематическую схему, которая заставляла каретку пе-
ремещаться на один, два, три или четыре интервала в зависи-
мости от ширины буквы. И вместо десятков клавиш с разным 
написанием появилось лишь четыре дополнительные вроде се-
годняшней shift: «начальная», «конечная», «серединная» и «от-
дельная». Использовать такую машину могли не только татары, 
но и марийцы, чуваши, мордвины и другие народы.

В 1924 году Аскар Шейх-Али получил патент на свое устрой-
ство, в Казани появилась мастерская «Татязмаш», для которой 
изобретатель приобрел станки и пригласил рабочих.

Из «Ундервудов» и «Мерседесов» создавались машины с 
арабским шрифтом. Спрос на них был и в республиках Союза, 
и в Китае, Иране, Ливане и Индии. Но в том же 1924 году пра-
вительство решило последовать примеру Турции и «настойчиво 
рекомендовало» всем национальным республикам ввести ла-
тинский шрифт вместо арабского. Аргументы были железными: 

арабица способствует консервации религиозных настроений и 
является реакционной помехой на пути к социализму.

Однако языковую реформу Шейх-Али не поддерживал, по-
скольку, как и многие представители интеллигенции, считал, что 
переход на латиницу оторвет народ от литературного наследия и 
потомки вряд ли смогут прочесть даже эпитафии на надгробных 
камнях предков. Интернационализация в этом может только на-
вредить, особенно если отказ от арабицы будет полным.

В мае 1927 года 82 человека, среди которых были ученые, врачи, 
учителя, юристы, писатели, студенты и другие представители об-
разованного класса, подписали письмо Сталину, в котором выска-
зали свои опасения по поводу внедрения яналифа — нового тюрк-
ского алфавита. Аскар Шейх-Али подписался под 78-м номером.

Он продолжил работу над своим устройством и смог про-
толкнуть идею создания фабрики по изготовлению печатных 
машин «Яналиф» в СССР. В 1929 году сборка опытного образца 
первой машины была завершена, сейчас он хранится в казан-
ском Музее истории вычислительной техники. Вскоре изгото-
вили еще несколько экземпляров, которые представили в Мо-
скве. Устройство было зарегистрировано в ноябре того же года 
как «первая в СССР пишущая машина, изготовленная целиком 
из советских материалов».

Через год мастерская «Татязмаш» была преобразована в фаб-
рику пишущих машин имени Самед Ага Агамалы Оглы — руко-
водителя Азербайджанской ССР, который особенно рьяно вы-
ступал за перевод тюркских языков на латиницу. С 1931 года 
на фабрике пишущие машины выпускались со шрифтами для 
44 языков народов СССР, поставлялись в Турцию, Монголию, 
Китай и другие страны, а весной в кабинет Шейх-Али пришли 
люди из госбезопасности и арестовали изобретателя за ту самую 
подпись под «письмом 82-х». Обвинительное заключение ему не 
предъявили, но он был отправлен в лагеря на пять лет: сначала на 
строительство Байкало-Амурской магистрали, затем в Карелию.

Весь срок изобретателю отбывать не пришлось. Его освобо-
дили из лагеря на полтора года раньше. Но так как возвращаться 
в Казань бывшему заключенному было запрещено, он переехал 
в Волжск Марийской АССР, устроился инженером-конструк-
тором на одно из деревообрабатывающих предприятий, где его 
неоднократно поощряли за хорошую работу.

Несколько раз Аскар Алиевич писал прошения о реабили-
тации. Он боялся за судьбу своих дочерей и внуков, на которых 
падала тень изменника Родины. Только в 1959 году дело Шейх-Али 
было пересмотрено в Верховном суде Татарской Республики. При-
говор был отменен за отсутствием состава преступления. Изобре-
тателю на тот момент было 74 года. А в 75 лет он смог вернуться в 
Казань, где прожил еще девять лет до самой смерти.

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

Распоряжение общим имуществом супругов
Романова Вероника Ринатовна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

Статья посвящена исследованию законного режима распоряжения общим имуществом супругов. Автор обозначил 
характерные признаки законного режима имущества супругов, законодательную базу, исследовал вопросы распоря-
жения общим имуществом супругов и выявил существующие проблемы. В заключение сделан вывод о том, что распоря-
жение общим имуществом супругов основано на принципе равноправия супругов, отличается диспозитивным и довери-
тельным характером при владении, пользовании и распоряжении общей совместной собственностью супругов.

Ключевые слова: супруги, общее имущество супругов, совместное имущество, равенство супругов, брачный договор, 
распоряжение имуществом.

Disposal of common property of spouses
Romanova Veronika Rinatovna, student master’s degree

Chelyabinsk State University

The article is devoted to the study of the legal regime for the disposal of the spouses’ common property. The author outlined the 
characteristic features of the legal regime of the spouses’ property, the legislative framework, investigated the issues of ownership, use 
and disposal of the spouses’ common property and identified existing problems. In conclusion, it is concluded that the disposition of 
the spouses’ common property is based on the principle of equality of spouses and is characterized by a dispositive and trusting nature 
in the possession, use and disposal of the spouses’ common joint property.

Keywords: spouses, common property of spouses, joint property, equality of spouses, marriage contract, disposal of property.

Введение

В современном мире структурирование имуще-
ственных отношений супругов становится одной из 
главных задач каждой семьи. Семья — это не только со-
циальный институт, но и комплекс гражданско-правовых 
отношений супругов, основанных на режиме общей со-
вместной собственности. Но не всегда будущие супруги 
перед заключением брака задумываются о  финансовых 
и  имущественных последствиях, что нередко в  даль-
нейшем порождает массу споров. Семейное законодатель-
ство же, направленное на защиту гражданско-правовых 
отношений супругов, совершенствуется медленно. Это на 
сегодняшний день представляет собой острую проблему, 
требующую улучшения. Регулирование имущественных 
отношений охватывает сферу владения, распоряжение 
личным и  общим имуществом супругов. Совершение 
сделок в  отношении совместно нажитого имущества, 

а также раздел имущества являются неотъемлемой частью 
супружеских отношений.

Материалы и методы исследования

Исследование направлено на изучение проблем, возни-
кающих у супругов в процессе распоряжения общим иму-
ществом. В ходе исследования были использованы обще-
научные методы познания (анализ, синтез, индукция) и 
специальные методы (сравнительно-правовой, системно-
аналитический).

Результаты исследования и их обсуждение

Первые попытки законодательно урегулировать иму-
щественные отношения супругов были в  дореволюци-
онном периоде. Советский правовой режим заложил ос-
новы права общего совместного имущества супругов 



«Молодой учёный»  .  № 4 (555)   .  Январь 2025  г.426 Юриспруденция

в  ст.  10 Кодекса законов о  браке, семье и  опеке РСФСР 
в 1926 году: Имущество, принадлежавшее супругам до 
вступления в брак, остается раздельным их имуществом. 
Имущество, нажитое супругами в  течение брака, счи-
тается общим имуществом супругов. Размер принадле-
жащей каждому супругу доли в случае спора определяется 
судом [7]. Новое семейное право ввело по-настоящему 
революционные изменения в  прежний уклад семейной 
жизни, равноправие супругов на общее имущество было 
закреплено законом. В дальнейших процессах изменений 
общественного строя неизменно вносились изменения 
и в семейное законодательство.

Согласно действующему законодательству, понятие 
права общей совместной собственности супругов закреп-
лено в ст. 256 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, 35 Семей-
ного кодекса РФ. Тем самым современное гражданское 
и семейное законодательство определило параметры иму-
щественных отношений супругов, установило объем прав 
и  обязанностей, порядок приобретения и  отчуждения 
личного и общего имущества.

Исследователями отмечается, что по своему значению 
для имущественных отношений супругов принцип ра-
венства прав супругов близок к принципу юридического 
равенства сторон гражданско-правовых отношений [3, 
с. 215]. Оба супруга имеют равные права на совместное 
имущество вне зависимости от получаемых ими в период 
брака доходов. Равноправие супругов признается в соот-
ветствии с  п. 3 ст. 34 Семейного кодекса РФ: «Право на 
общее имущество супругов принадлежит также супругу, 
который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода» [8], даже 
если его вклад в  семейный бюджет значительно отлича-
ется от вклада другого супруга.

Одним из эффективных методов ухода от равенства 
имущественных прав супругов в процессе распоряжения 
общим совместным имуществом является заключение 
брачного договора или соглашения о  разделе совместно 
нажитого имущества. В  современном обществе не так 
широко распространено заключение брачного договора, 
его недооценивание как эффективного способа распо-
ряжения супружеским имущество порождает судебные 
споры. Супруги, заключив брачный договор, могут уста-
новить режим совместной, долевой или раздельной соб-
ственности, причем как на все имущество, так и  на его 
отдельные виды или на имущество каждого из супругов 
[8, ч. 1, ст. 42]. Брачный договор можно заключить как до 
вступления в  брак, так и  в любой момент его действия 
в нотариальной форме. Важным моментом является то, 
что на него распространяется принцип гражданского 
права  — принцип свободы договора, оставляя супругам 
свободу выбора. Согласно договору, который заключается 
по обоюдному согласию сторон, могут быть определены 
различные аспекты, такие как способы владения, рас-
поряжение имуществом, перечень конкретных активов 
и другие важные моменты [1, с. 85].

Соглашение о  разделе совместно нажитого имуще-
ства заключается в  соответствии с  семейным законода-
тельством, где под разделом понимается разграничение 
по долям имущества супругов. 29.05.2024 Президиумом 
Верховного Суда РФ был утвержден Обзор судебной 
практики ВС РФ №  1 (2024), в  котором отражены про-
блемы общей собственности супругов. 02.02.2018 в  пе-
риод брака супругами по договору купли-продажи была 
приобретена квартира: супругу в 1/10 доле, супруге в 9/10 
долях. Во встречном иске к  бывшей супруге Ответчик 
требовал признать имущество общим и  разделить его 
в  равных долях. Суд апелляционной инстанции указал 
на то, что при заключении в период брака договора куп-
ли-продажи спорной квартиры супруги определили доли 
в праве собственности на объекты недвижимости. Таким 
образом, раздел данного имущества был осуществлен су-
пругами при его приобретении. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда отменила постанов-
ления судов апелляционной и  кассационной инстанций. 
Согласно п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ, вступив-
шего в силу в части внесения изменений в ст. 38 СК РФ с 
29.12.2015 и действовавшего на момент заключения дого-
вора купли-продажи квартиры от 02.02.2018), общее иму-
щество супругов может быть разделено между супругами 
по их соглашению. Соглашение о разделе общего имуще-
ства, нажитого супругами в  период брака, должно быть 
нотариально удостоверено, что не было учтено судами 
апелляционной и  кассационной инстанций при рассмо-
трении данного дела [9].

Ст. 35 Семейного кодекса РФ регламентирует порядок 
владения, пользования и  распоряжения общим имуще-
ством супругов. Согласно этой норме, любое правовое 
действие с общим супружеским имуществом необходимо 
делать с обоюдного согласия. Таким образом, каждый из 
супругов может распоряжаться общим имуществом, при 
этом будет предполагаться, что действия этого супруга 
выражают согласованную волю обоих, что будет являться 
общим правилом, регулирующим порядок распоряжения 
общим имуществом супругов. Супруг, согласие которого 
на совершение сделки не было получено, вправе требовать 
признания ее недействительной в судебном порядке в те-
чение года со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о совершении такой (ст. 35 СК РФ).

Реализацию этого правила можно рассмотреть на при-
мере определения Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 10.08.2021 № 8г-18100/2021 по делу № 88–
18999/2021. Во время брака Истца и Ответчика на имя по-
следнего был приобретен в общую совместную собствен-
ность автомобиль, который впоследствии был отчужден 
Ответчиком без согласия Истца. Поскольку Ответчик 
распорядилась совместным супружеским имуществом 
после фактического распада семьи без учета волеизъ-
явления Истца, суд постановил взыскать с  Ответчика 
в  пользу Истца денежную компенсацию за 1/2 долю ав-
томобиля. Исходя из того, что Ответчик не представила 
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доказательств, подтверждающих, что указанный автомо-
биль не является совместно нажитым имуществом су-
пругов, а сам факт приобретения транспортного средства 
на заемные средства не исключает приобретения имуще-
ства в совместную собственность, в соответствии с п. 1 ст. 
35 Семейного кодекса РФ Суд кассационной инстанции 
поддержал выводы судов первой инстанции и апелляци-
онной инстанции, оставив кассационную жалобу без удо-
влетворения [10].

Однако в правилах доверительных имущественных от-
ношений супругов могут быть исключения. Законодатель 
в ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ установил, что для со-
вершения сделок одним из супругов необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие второго су-
пруга на данную сделку. Рассмотрим исключения.

Во-первых, это сделки по распоряжению имуще-
ством, права на которые подлежат государственной ре-
гистрации. Согласно п. 1 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ, 
права, закрепляющие принадлежность объекта граждан-
ских прав определенному лицу, ограничения таких прав 
и  обременения имущества (права на имущество) под-
лежат государственной регистрации [11]. К таким правам 
относятся права на имущества, закрепленные не только 
в  Едином государственном реестре недвижимости, но 
и  в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре прав на воздушные 
суда и  сделок с  ними, Едином государственном реестре 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. В ка-
честве примера — Решение Чунского районного суда Ир-
кутской области №  2–513/2020 2–513/2020~М-323/2020 
М-323/2020 от 08.09.2020 по делу №  2–513/2020. Истец 
обратился в суд с иском о признании недействительным 
договора дарения земельного участка с  находящимися 
на нем постройками, приобретенного супругами в  пе-
риод брака. Бывшая супруга  — Ответчик, не поставив 
Истца в известность и не получив его согласия, передала 
этот земельный участок по договору дарения своей род-
ственнице. Восстанавливая Истца в своих правах на зе-
мельный участок, суд пришел к  выводу, что Ответчик, 
отчуждая совместно нажитый земельный участок с нахо-
дящимся на нем строением, не получила нотариального 
согласия супруга на совершение сделки спорного имуще-
ства, как того требует п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, 
в связи с чем Истец вправе требовать признания сделки 
недействительной. Также в материалы дела не представ-
лены данные об осведомленности Истца о  совершении 
сделки по отчуждению совместного имущества, нажи-
того в браке с Ответчиком [12].

Во-вторых, это сделки, требующие нотариального удо-
стоверения. Требования об обязательном нотариальном 
удостоверении сделок содержатся в Гражданском кодексе 
РФ. Согласие потребуется только к тем сделкам, которые 
направлены на распоряжение общим имуществом су-
пругов, а именно: договор ренты; договор залога, для кото-
рого законом установлена нотариальная форма; предвари-
тельный договор в случаях, когда для основного договора 

предусмотрена обязательная нотариальная форма; согла-
шения об изменении или расторжении договоров, совер-
шенных в  нотариальной форме; договор, направленный 
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества; договор залога доли или части доли в уставном 
капитале общества; сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество; согла-
шение о  разделе общего имущества супругов; договор 
дарения недвижимого имущества. С.  Ю.  Чашкова отме-
тила, что внимательное прочтение новой редакции дан-
ного правила приводит к выводу о том, что оно направ-
лено на сужение сферы истребования согласия супруга, 
так как предполагает соблюдение данного требования 
лишь в случаях, установленных в подп. 1 п. 2 ст. 163 Гра-
жданского кодекса РФ, то есть «в случаях, указанных в за-
коне» [6, с. 10].

В-третьих, это сделки, подлежащие в  соответствии 
с  требованиями российского законодательства государ-
ственной регистрации. На сегодняшний день законода-
тельство сократило число сделок, для которых по закону 
требуется государственная регистрация. Право собствен-
ности на недвижимое имущество оформляется соответ-
ствующим органом, уполномоченным на регистрацию, — 
Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр). На законодательном 
уровне установлено, что фактически собственником со-
вместного имущества супругов признан гражданин, ука-
занный в документах. Многие судебные споры возникают 
на почве недобросовестности и злоупотребления правом 
одного из супругов при распоряжении общим имуществом 
без уведомления другого супруга. 21.09.2023 на рассмо-
трение в Государственную Думу был внесен законопроект 
Федерального закона № 444869–8 «О внесении изменений 
в ст. 36 Федерального закона “О государственной реги-
страции недвижимости”» о  предоставлении одному из 
супругов права подать заявление о невозможности госу-
дарственной регистрации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объекта недвижимости, на-
ходящегося в общей совместной собственности супругов, 
без его личного участия, о чем органом регистрации прав 
вносится соответствующая запись в  Единый государ-
ственный реестр недвижимости [13]. Федеральным за-
коном предлагалось предоставить право каждому из су-
пругов запрещать совершать любые действия с  общим 
недвижимым имуществом без его личного участия. Од-
нако законопроект был отклонен 20.06.2024 ввиду того, 
что предполагаемое заявление будет подаваться лицом, не 
указанным в ЕГРН в качестве собственника соответству-
ющего объекта недвижимости, и отсутствия у органов ре-
гистрации механизма проверки достоверности и  приме-
нения указанного ограничения, что может создать условия 
для злоупотребления правом. На мой взгляд, для обеспе-
чения равновесия интересов при распоряжении общим 
совместным имуществом необходимо сделать открытым 
ЕГРН в  части обозначения общей совместной собствен-
ности по умолчанию. Если бы в ЕГРН автоматически вно-
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сились сведения об общей совместной собственности, то 
у  супруга не представилось бы возможности провести 
сделку по распоряжению общим имуществом за спиной 
у  другого супруга без его нотариально удостоверенного 
согласия.

Заключение

Правила, устанавливающие имущественные отно-
шения супругов, на сегодняшний день представляют собой 
пропорциональную и  согласованную систему. Вместе 
с  тем правила распоряжения совместным недвижимым 
имуществом супругов, подлежащего государственной ре-
гистрации, не распространяются на остальные виды со-

вместного имущества, нося скорее доверительный ха-
рактер распоряжения. Правовое законодательство РФ не 
содержит положений, которые будут определять и доку-
ментально фиксировать права супругов на общую соб-
ственность равноценно в  соответствии с  правовыми ак-
тами. Таким образом, для возможности разрешения 
сложившейся проблемы нужно интегрировать в  зако-
нодательство некоторые правовые положения, которые 
будут направлены на законодательное регулирование, за-
щиту прав общей совместной собственности супругов на 
примере недвижимого имущества, чтобы в  дальнейшем 
избежать конфликтных ситуаций по поводу возникно-
вения общей совместной собственности супругов и рас-
поряжения ею.
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Проблемы правового регулирования экстрадиции
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Вынужденное переселение людей по миру признают одной из самых опасных проблем нового тысячелетия, корни ко-
торой уходят далеко в прошлое. Такое переселение, или миграция, как этот процесс называют сегодня, неизбежно при-
водит к росту преступности и возникновению необходимости сотрудничества государств по вопросам борьбы с ней. 
Один из инструментов такого сотрудничества — это экстрадиция. В статье автор рассматривает проблемы право-
вого регулирования данного института, существующие на сегодняшний день.
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Forced displacement of people around the world is recognized as one of the most dangerous problems of the new millennium, the 
roots of which go back far into the past. Such resettlement or migration, as this process is called today, inevitably leads to an increase 
in crime and the need for cooperation between States in combating it. One of the tools of such cooperation is extradition. In the article, 
the author examines the problems of legal regulation of this institution that exist today.

Keywords: extradition, legal regulation of extradition, international cooperation in criminal proceedings, cooperation on migration 
issues, international crime.

Для современной человеческой цивилизации раз-
витый миграционный поток является непременным 

атрибутом, в процессы которого вовлечены большинство 
стран мира. Цель миграции всегда разная: учеба, поиск 
работы, создание семьи, чрезвычайные ситуации, побег 
и  т.  д. Миллионы людей ежегодно пересекают границы 
с абсолютно разными целями. Если обратиться к мигра-
ционным явлениям, то на их основе можно сделать вы-
воды относительно условий жизни в той или иной стране, 
уровне ее экономики, степени безопасности для прожи-
вания и много другом. Если подходить к миграционным 
процессам, с  точки зрения влияния на развитие стран, 
то это, безусловно, положительный фактор, так как ми-
грация несет за собой что-то новое — происходит обмен 
культурой, смешение религий, формирование новых 
идеологий, соединение капиталов, новые экономические 
проекты и т. п.

Конечно, как и  у большинства явлений, наряду с  по-
ложительными факторами, есть и  отрицательная сто-
рона миграции  — рост преступности. С  каждым новым 
этапом развития контроль за процессами миграции ста-
новится все сложнее, что приводит к росту преступности, 
которая находит отражения практически во всех сфера 
жизни людей.

В современном мире проблема преступности пред-
ставляет опасность не только для отдельных государств, 
но и  для всего человечества. В  связи с  усложнением ха-
рактера преступности актуальным становится вопрос, 
связанный с сотрудничеством государств в сфере борьбы 

с  преступностью. В  последние годы все большее число 
лиц, обвиняемых в  совершении преступлений на терри-
тории отдельных государств, скрываются от правосудия 
на территории зарубежных стран. Сотрудничество го-
сударств в  области экстрадиции относится к  сфере ре-
гулирования современного международного уголовного 
права. Одной из форм международного сотрудниче-
ства государств в  борьбе с  преступностью, реализуемой 
в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, 
является экстрадиция (выдача преступников).

Правовое регулирования сотрудничества в  целом 
и экстрадиции в частности основано на международном 
и национальном законодательстве.

Сначала рассмотрим международные акты, регулиру-
ющие исследуемый институт.

Первый документ — это Европейская Конвенция о вы-
даче 1957  г. [1]Указанный документ является первым 
актом, который урегулировал вопрос экстрадиции в  ме-
ждународном праве, затронув такие важные вопросы, как 
распределение расходов во время выдачи, основания от-
каза в ней и т. д. Помимо регулирования данных вопросов, 
именно рассматриваемая Конвенция в 1990 г. послужила 
основанием для формирования типового договора о вы-
даче преступников.

Отмечается, что создание такого типового договора 
стало новым шагом в  регулировании вопросов экстра-
диции, так как она представляет собой не только инстру-
мент международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью, а по сути является двусторонним соглашением.
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Помимо общего регулирования вопросы экстрадиции 
также отражены и в документах, которые направлены на 
регулирование борьбы с  отдельными видами преступ-
лений, например, Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000  г. В  ст. 16 
данного документа отражены как раз «вопросы выдачи 
лиц, принимающих участие в  осуществлении организо-
ванных транснациональных преступлений, а  также пре-
ступлений, связанных с коррупцией» [2].

Интересным является условие осуществления экстра-
диции на основании указанной статьи. Так, данная Кон-
венция по вопросу выдачи может быть применена только 
при условии существования между странами специаль-
ного двустороннего договора о  сотрудничестве по дан-
ному вопросу. Однако, как показывает практика, не все 
страны учитывают данное условие и, например, Мексика 
в 2003 г. наоборот ратифицировала данный документ для 
того, чтобы он заменил собой международные договоры.

Считается, что основой правового регулирования во-
просов экстрадиции выступают двусторонние договоры, 
которые основаны на указанных ранее документах. В ка-
честве примера такого договора в  исследованиях часто 
приводят за образец договор между США и  Великобри-
танией 2004  г., где перечислен список преступлений, ко-
торые влекут выдачу [9, c. 121]. У России заключено мно-
жество таких договоров, например с  Азербайджаном, 
Арменией и т. д.

Как мы указывали ранее, экстрадиция регулируется не 
только международным, но и  национальным законода-
тельством.

В первую очередь необходимо выделить нормы Кон-
ституции РФ. Так, в ст. 61 основного закона государства 
указана «невозможность высылки гражданина РФ за ее 
территорию, а также невозможность его выдачи» [3].

Помимо этой нормы, можно также выделить ст. 63 
Конституции РФ: «Выдача лиц, обвиняемых в  совер-
шении преступления, а  также передача осужденных для 
отбывания наказания в других государствах осуществля-
ются на основе федерального закона или международного 
договора Российской Федерации».

Такие же нормы можно найти и  в основных законах 
других стран, и  здесь выделяется первая проблема  — 
разный подход к определению гражданина страны, который 
не может быть выдан. Так, в Норвегии невыдаваемым гра-
жданином является лицо, которое постоянно проживает на 
территории государства. Отметим, что такая оговорка су-
ществует в  законодательстве всех Скандинавский стран. 
Законодательство Нидерландов, в свою очередь, включает 
следующее: «включило в  термин «гражданство» как соб-
ственных граждан, так и  иностранцев, интегрированных 
в сообщество данного государства» [7, c. 85].

Такую же норму можно найти и в Уголовном кодексе 
РФ, где ст. 13 закрепляет: «Граждане Российской Феде-
рации, совершившие преступление на территории ино-
странного государства, не подлежат выдаче этому госу-
дарству» [4].

Помимо двух указанных актов, отдельного внимания 
заслуживают нормы Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ, где данному вопросу посвящена отдельная глава 54, 
где закреплено: «процессуальный порядок и  основания 
направления запроса об экстрадиции, его содержание, 
пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ 
и пр». [5].

Если говорить о  проблема правового регулирования 
процессуального порядка выдачи, то в  первую очередь, 
можно обозначить, что указанная глава не закрепляет ка-
ких-либо форм документов и  в связи с  этим возникает 
проблема несоответствия содержания подаваемых доку-
ментов о выдаче.

В целом, в  доктрине отмечают ограниченность пра-
вового регулирования процесса выдачи в  УПК РФ, обо-
значая, например, что данный документ не содержит 
точного указания на то, кто должен составлять запрос 
и  отправлять его в  Генеральную прокуратуру РФ. Недо-
статочное законодательное регулирование процедуры 
экстрадиции порождает противоречия и коллизии между 
государствами в  связи с  чем институт экстрадиции не 
реализуется на практике. С  целью усовершенствования 
процедуры экстрадиции необходимо выработать единый 
механизм обеспечения выдачи лица другому государств.

Для разъяснения определенных возникающих во-
просов было принято Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11 «О практике рас-
смотрения судами вопросов, связанных с  выдачей для 
уголовного преследования или исполнения приговора, 
а также передачей лиц для отбывания наказания», где за-
креплено: «если в  международном договоре РФ с  кон-
кретными государствами закреплены иные правила осу-
ществления экстрадиции, чем в Европейской Конвенции, 
то преимущественной силой будет обладать именно Кон-
венция, также если международный договор между РФ 
и конкретным государством отсутствует, то Россия может 
выдать иностранному государству лицо на основе прин-
ципа взаимности, вытекающего из смысла ч. 2 ст. 462 и ст. 
469 УПК РФ» [6].

Ш. Д. Содиков пишет, что «несмотря на, казалось бы, 
основательное и  полное урегулирование вопросов вы-
дачи в современном международном праве, на самом деле 
существует одна существенная проблема, которая не ре-
шена до сих пор — это выдача лиц с двойным граждан-
ством» [8, c. 85].

Как мы уже обозначали выше, практически каждое го-
сударство закрепляет невозможность выдачи своего гра-
жданина, но на практике может возникнуть следующая 
ситуация: «преступление совершено лицом с  двойным 
гражданством, и, например, национальное законодатель-
ство одной страны позволяет выдать его, а другого — нет».

Представляется, что данная проблема должна ре-
шаться по законодательству места проживания лица. Од-
нако, данный вопрос должен быть закреплен законода-
тельно, как на международном, так и  на национальном 
уровне.
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Исходя из проведенного исследования можно выде-
лить необходимость корректировки международного на-

ционального законодательства России и других стран по 
вопросам экстрадиции.
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Личность потерпевшего как элемент криминалистической 
характеристики при расследовании мошенничества

Рычкова Наталья Сергеевна, студент
Алтайский государственный университет (г. Барнаул)

В статье автор обосновывает необходимость исследования личности потерпевшего в делах о мошенничестве, дает 
краткую характеристику личности телефонного мошенника на основе проведения опроса методом анкетирования.

Ключевые слова: потерпевший, виктимология, мошенничество.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим яв-
ляется физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае причинения преступ-
лением вреда его имуществу и деловой репутации [4].

Интерес к  потерпевшему как участнику преступного 
события обусловлен значимостью комплексного изучения 
его личности для получения сведений, необходимых для 
раскрытия, расследования и  предупреждения преступ-
лений, для определения наиболее эффективной тактики 
действий лиц, осуществляющих производство по уголов-
ному делу [3].

По мнению Е. Е. Центрова, потерпевший предстает не 
только как отражающий объект, несущий на себе следы 
преступного воздействия, но и  как объект отражаемый, 
вносящий определенные изменения в  окружающую об-
становку и  образующий своими действиями опреде-
ленную доказательственную информацию [5].

Различные факторы субъективного и  объективного 
характера, в том числе конкретная жизненная ситуация, 
в которой оказался человек, могут оказывать влияние на 
его действия. Под их влиянием у морально неустойчивой, 
склонной к  совершению правонарушений личности вы-
сока степень вероятности зарождения умысла на совер-
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шение преступления. Среди обозначенных выше фак-
торов объективного характера можно выделить жертву 
преступления, которая зачастую вызывает у  преступ-
ника идею совершения в  отношении нее противоправ-
ного деяния [3].

Криминалистическая виктимология как отдельная 
частная криминалистическая теория представляет собой 
криминалистическое учение о потерпевшем, изучает «фе-
номен потерпевшего в  механизме преступного события, 
закономерности его поведения, особенности характера 
и взаимосвязь с лицом, совершившим преступление» [6].

Как считает Е.  Г.  Сахарова, между личностью потер-
певшего и  личностью преступника как элементами кри-
миналистической характеристики существует корреляци-
онная взаимосвязь. Особо важными выступают сведения 
о  закономерных взаимосвязях между свойствами лич-
ности отдельных типов преступников и  выбором ими 
жертв конкретных типов, а также характерных мест и вре-
мени совершения преступлений. При выдвижении версий 
о  личности преступника необходимо учитывать также 
корреляционную зависимость между потерпевшим и пре-
ступником. Сведения о личности потерпевшего, а также 
его поведении до и  в момент совершения преступления 
могут быть получены при анализе обстановки на месте 
происшествия [3].

Несмотря на то что Е.  Г.  Сахарова привела описание 
корреляционной связи между свойствами личности пре-
ступников и  выбором ими жертв применительно к  пре-
ступлениям против здоровья и  жизни потерпевшего, 
данный подход обоснован в определенной степени и при 
расследовании дел о мошенничестве.

Для мошенничества характерна непрямая корреляция 
между свойствами личности преступника и выбором по-
терпевшего, что обусловлено прежде всего способом и об-
становкой совершения мошенничества.

Например, мошенники в  сфере строительства при-
влекают потенциальных потерпевших с  помощью ре-
кламы, рассчитанной на неопределенный круг лиц. При 
этом лишь некоторая часть откликнувшихся инвесторов 
вступает во взаимосвязь с  мошенниками: изучает план 
застройки, выезжает на место строительной площадки, 
заключает договор участия в долевом строительстве и пе-
речисляет денежные средства строительной организации. 
Здесь важен, скорее, мотив потерпевшего: что именно 
привлекло внимание потерпевшего к  рекламному объ-
явлению о  начале нового строительства, отличались ли 
условия приобретения жилья от среднерыночных, вы-
звала ли доверие данная строительная организация и чем 
именно и т. д.

Как правило, мошенники привлекают внимание потер-
певших выгодными для потерпевших условиями (ценой, 
сроками, высокой доходностью), иногда преступники со-
здают некие «исключительные» условия и  предложения 
для конкретного человека по принципу «только для Вас», 
что также привлекает внимание потерпевших, особенно 
склонных к риску, жажде наживы.

Представляется целесообразным изучение мотивации 
личности потерпевшего в уголовных делах о мошенниче-
стве.

Мотивация  — обусловленное актуализированной 
потребностью возбуждение определенных нервных 
структур (функциональных систем), вызывающих на-
правленную активность организма. К мотивационным со-
стояниям человека относятся интересы, желания, стрем-
ления, намерения, влечения, страсти, установки [1].

Определение мотива потерпевшего позволит выявить 
фокусную группу, на которую направлены мошенниче-
ские действия, что даст возможность установить новые 
эпизоды мошенничества, собрать дополнительные све-
дения, необходимые для расследования и профилактики 
подобных преступлений.

Н.  Ю.  Макарова предлагает изучать личность потер-
певших по делам о  мошенничестве на основании демо-
графических, социальных и  психологических признаков. 
В  число демографических признаков входят половоз-
растные показатели. К социальным признакам относятся 
семейное положение, образование, род занятий, уровень 
благосостояния. Среди психологических качеств, кото-
рыми обладают пострадавшие от мошенничества лица, 
выделяются положительные, нейтральные и негативные. 
К  положительным и  нейтральным качествам потер-
певших в делах о мошенничестве относятся: вежливость, 
доверчивость, простодушие, неопытность, некомпетент-
ность, повышенная внушаемость и др. Негативные каче-
ства личности потерпевших также используются мошен-
никами: жадность, склонность к аморальным поступкам, 
допустимость неправомерных действий для достижения 
значимых для потерпевших целей [2].

Как показывает правоприменительная практика, мо-
шенничество совершается с  целью завладения денеж-
ными средствами как обезличенным средством платежа.

Одним из распространенных видов мошенничества 
в последние годы стало телефонное мошенничество.

Для формирования типичного портрета лица, по-
терпевшего от действий телефонных мошенников, ав-
тором проведено анкетирование с  помощью сервиса 
YandexForms в  период с  27.12.2024 по 11.01.2025. Анке-
тирование проводилось на территории г.  Новосибирска, 
респондентами выступили студенты НГУ, НГТУ, НГУЭУ, 
сотрудники правоохранительных органов, работники 
коммерческих организаций, пенсионеры. Общая числен-
ность опрошенных составила 30 человек.

Согласно проведенному исследованию более под-
вержены воздействию телефонных мошенников жен-
щины (43,3 % опрошенных), возраст которых составляет 
от 60 лет и старше (63,3 %) либо от 40 до 60 лет (26,7 %). 
К  типичным свойствам личности потерпевших респон-
денты отнесли: доверчивость (21,7 %), страх за близкого 
человека (18,3 %), страх потери денежных средств и иного 
имущества (15,8 %), отсутствие критического мышления 
(14,2  %), наивный оптимизм (13,3  %), добросовестность 
(9,2 %), азарт и риск (4,2 %), жадность (2,5 %).
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Таким образом, изучение интересов, намерений, соци-
альных установок личности потерпевшего способствует 
раскрываемости мошенничества, выявлению новых эпи-
зодов мошенничества.

Демографические, социальные и психологические при-
знаки формируют типичный портрет личности потерпев-
шего. Каждый вид мошенничества имеет свой портрет 

потерпевшего. Согласно проведенному исследованию по-
терпевшими от телефонного мошенничества являются пре-
имущественно женщины в возрасте от 40 лет и старше, об-
ладающие такими свойствами личности, как доверчивость, 
страх, отсутствие критического мышления, наивный оп-
тимизм, добросовестность. В меньшей степени данная фо-
кусная группа подвержена азарту, риску и жадности.

Литература:

1. Еникеев М. Е. Юридическая психология: учеб. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2010. — С. 124.
2. Макарова Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: дис. 

… канд. юр. наук: 12.00.12 / Н. Ю. Макарова; Санкт-Петербургский университет МВД России. — СПб., 2014. — С. 65.
3. Сахарова Е. Г. Значение личности потерпевшего как объекта криминалистического исследования при рассле-

довании причинения вреда здоровью // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2017. — 
№ 4 (30). — С. 83.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 
1 октября 2022 года. — М.: Эксмо, 2022. — 304 с. — (Законы и кодексы).

5. Центров Е. Е. Виктимологические аспекты криминалистики // Криминалистическая виктимология (вопросы 
теории и практики): сб. науч. тр. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 1980.

6. Шинкевич Н. Е. Актуальные проблемы криминалистической виктимологии: автореф. дис. … канд. юр. наук: 
12.00.09 / Н. Е. Шинкевич; Южно-Уральский государственный университет. — Челябинск, 2004. — С. 6.

Основания юридической ответственности за неуплату налогов
Саленик Юлия Дмитриевна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Целью статьи является исследование оснований юридической ответственности за неуплату налогов. Рассмотрены 
особенности юридической ответственности за неуплату налогов. Охарактеризованы основания ответственности за 
неуплату налогов. Отмечено, что формирование и реализация конкретных и последовательных действий контролиру-
ющих органов в процессе выполнения возложенных на них задач и функции с соблюдением законных прав и интересов на-
логоплательщиков создают предпосылки к эффективной реализации концепции вины в налоговой политике, с соблюде-
нием ориентации на гармонизацию отношений между налогоплательщиками и контролирующими органами. Сделан 
вывод об актуальности данного вопроса и его практическом значении для судебного правоприменения при рассмотрении 
дел по установлению вины налогоплательщика в налоговых правонарушениях.

Ключевые слова: налоги, налоговые правонарушения, финансовые правонарушения, юридическая ответственность, 
вина налогоплательщика.

Налоговым законодательством в  первую очередь, 
устанавливается, что является неуплатой налогов, 

а  также устанавливается ответственность, применяемая 
к  налогоплательщику при нарушении налогового зако-
нодательства. К  примеру, факт неоплаты налогов, явля-
ется основанием, по которому наступает ответственность 
по отношению к налогоплательщику, меры которой уста-
навливает пункт 3 статьи 108 НК РФ [1]. В соответствии 
с ним, основание, позволяющее привлечь налогоплатель-
щика к  несению ответственности, за то, что было нару-
шено налоговое законодательство, представляет собой 
сам факт того, что были не оплачены налоги и  решение 
на этот счет, принятое налоговым органом, которое всту-
пило в силу. То есть при такой ситуации, применение от-

ветственности к  налогоплательщику осуществляется 
только на основании самого факта неоплаты налогов. На-
звание нарушения может быть различным — неоплатой, 
уклонением от оплаты, не предоставлением оплаты, со-
крытием и  так далее, однако в  результате все это будет 
обозначать неоплату налогов.

В качестве оснований, по которым наступает нало-
говая ответственность, будут выступать:

а) форма, определяющая налоговое нарушение, установ-
ленная НК РФ (что является нормативным основанием);

б) действительное совершение налогового нарушения 
(что является фактическим основанием);

в) решение, принятое судом или налоговым органом 
вступившее в  юридическую силу, о  том, что налогопла-
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тельщик привлечен к  несению ответственности (что яв-
ляется процессуальным основанием).

Нормативным основанием, по которому наступает на-
логовая ответственность, называют совершение нало-
гового нарушения, квалифицируемого нормами НК РФ 
и отдельной процедурой, при помощи которой налоговая 
ответственность (являющаяся ответственностью за то, 
что налогоплательщик совершил налоговое нарушение) 
разделяется с:

— административной ответственность. Когда к  ней 
могут быть привлечены граждане, нарушившие законо-
дательство по налогам и сборам и когда данное правона-
рушение обладает признаками, характеризующими ад-
министративное правонарушение, согласно процедуре, 
которая устанавливается КоАП РФ [2];

— уголовной ответственностью. Когда к  ней могут 
быть привлечены граждане, нарушившие законодатель-
ство по налогам и сборам и когда данное правонарушение 
обладает признаками, характеризующими уголовное пре-
ступление, согласно процедуре, которая устанавливается 
УПК РФ [3];

Раньше мы уже говорили о том, что налоговая ответ-
ственность применяется только к тем гражданам, которые 
были уличены в совершении налоговых нарушений, ква-
лифицируемых НК РФ. Также этим Кодексом устанавли-
вается порядок, по которому виновные в совершении на-
логовых нарушений несут налоговую ответственность.

В данный момент времени налоговое законодательство 
постоянно меняется, в том числе из-за появления новых 
налоговых нарушений, но поскольку некоторые из них 
не являются очевидными, то их нельзя напрямую уста-
новить законодательно. Поэтому сейчас в  практическом 
правоприменении появилось несколько концепций, не 
установленных нормативными актами. Соответственно, 
когда нарушитель привлекается к налоговой ответствен-
ности, то правоприменителю необходимо руководство-
ваться, как нормами Налогового кодекса, так и практиче-
ской деятельностью судов, где осуществляется создание 
собственных концепций и понятий.

К примеру, используя несколько подобных концепций, 
таких как необоснованная налоговая выгода или, на-
пример, недобросовестность налогоплательщика, на-
логовые органы получают право на взыскание доначис-
лений по налоговым платежам с  компаний, используя 
основания, которые не прописаны НК РФ. Но при такой 
ситуации, для виновных нельзя ввести уголовную ответ-
ственность, поскольку здесь указываются конкретные 
способы, при помощи которых совершаются налоговые 
нарушения. Кроме того, совершенно непонятно, в  связи 
с  чем, законодательно установлено, что не была предо-
ставлена налоговая декларация, то это налоговое пре-
ступление будет считаться более опасным для общества, 
по сравнению с оплатой налогов с помощью «проблемных 
банков» или пользуясь векселями.

Когда законодательство ограничивает характеристики 
налоговых нарушений при уклонении от оплаты налогов, 

почему-то уголовно-правовой системой не фиксируются 
ситуации, при которых налогоплательщик вовремя и пра-
вильно указывает в налоговой декларации сумму исчис-
ленных налогов, передает ее в налоговую службу вместе со 
всеми нужными документами, но по факту перечисления 
денежных средств нет.

Но вместе с тем, даже учитывая то, что основной при-
знак, составляющий объективную сторону преступных 
деяний, квалифицируемых ст. с 198 по 199 УК РФ [4], вы-
ражен как раз фактом того, что не было оплачены налоги, 
если налоговая декларация, вместе с  другими необходи-
мыми документами, предоставленными налогоплатель-
щиком содержит заведомо ложной информации, что не 
приводит к уклонению от оплаты налогов, то нарушителя 
нельзя привлечь к уголовной ответственности. Чтобы ре-
шить эти проблемы, как считают некоторые ученые, не-
обходимо изменить ст. 198 и ст. 199 УК РФ, добавив них 
новые способы, при помощи которых могут совершаться 
преступления.

К примеру, Н. Н. Балюком по этому поводу было ска-
зано, что если вернуть старую формулировку  — другие 
способ уклонения от оплаты налогов в часть 1 статьи 198 
и часть 1 статьи 199 УК РФ, то это позволит более эффек-
тивно бороться с преступлениями в области налогообло-
жения [5, с. 13]. Тогда как, по мнению С. Е. Искакова, то, 
что необходимо ввести закрытый список методов, при по-
мощи которых совершаются налоговые преступления — 
это излишняя мера [6, с. 23]. Эти изменения не позволят 
решить проблему, когда с  налогоплательщика, по сути, 
снимается налоговая ответственность, т. е. все его мани-
пуляции будут признаны соответствующими законода-
тельству. Но вместе с тем на налогоплательщика наложат 
уголовную ответственность, если он является физлицом 
или должностным лицом компании, когда с его помощью 
она не будет оплачивать налоги. Также, остаются несо-
гласованными сроки давности, которые имеет налоговая 
и уголовная ответственность.

Резюмируя вышесказанное, необходимо сказать, что 
совершение налогового правонарушения может про-
изойти, отсутствуют признаки, характеризующие состав 
такого преступления, потому что законодательство не 
формулирует условия, при которых наступает уголовная 
ответственность: не указывается сумма невыплаты, не 
указывается, что может отсутствовать прямой умысел на 
совершение этого преступления у нарушителя.

Но если уже расследуется уголовное дело или по нему 
уже выносится судебный приговор, то это предполагает, 
что есть налоговое нарушение в подобном деянии, и когда 
арбитражный суд или суд, имеющий общую юрисдикцию, 
выносит решение по отношению к такому же нарушению, 
то другой суд должен это учесть. Если один суд признает, 
что не было совершено налогового нарушения и  вместе 
с тем другой суд возбуждает по отношению к обвиняемому 
уголовное дело, то это может привести к ситуации, когда 
законные деяния, совершенные налогоплательщиком, 
следственные органы намеренно делают преступными.
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Соотношение различных видов юридической 
ответственности налогоплательщиков
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Статья посвящена соотношению различных видов юридической ответственности налогоплательщиков. Установ-
лена теоретико-правовая классификация видов юридической ответственности налогоплательщиков. Рассмотрена со-
вокупность характеристик, определяющих ответственность за налоговые правонарушения. Определены несоответ-
ствия в применении налоговых обязанностей и надзора.
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Неразрывная связанность между налоговыми обя-
зательствами и  финансовым правовым аспектом 

обусловлена особыми отношениями: налоговое систе-
матизированное право представляет именно специализи-
рованную область в рамках объемной сферы финансовой 
направленности [2, с. 617].

Определяется финансовая наказуемость, как всеобъ-
емлющая концепция, охватывающая механизмы право-
применения, лежащие в  основе функционирования фи-
нансовой правовой системы в  сферах бюджета, налогов, 
валюты и обеспечения, данную характеристику устанав-
ливает автор М. Б. Разгильдиева [4, с. 130]. Статус нало-
гообложения как определенной подотрасли нормативов 
требует включения специальных обязательств в  более 
объемную область финансовой юрисдикционных обяза-
тельств. Следовательно, налоговые обязательства лучше 
всего рассматривать как частный случай финансовой 
юридической ответственности, которая предполагает от-
дельную категорию специализированных обязательств.

Отмечается, чтобы отличить налоговую наказуемость 
от административной, необходимо выявить их уни-
кальные характеристики. Ключевое различие, как подчёр-
кивает С. Г. Пепеляев, заключается в применяемых санк-
циях: НК РФ [1], по его мнению, использует в основном 
стандартные административные наказания, такие как 
штрафы, а не иные меры [3, с. 405].

Характеристика штрафов как исключительно адми-
нистративных санкций вызывает споры, учитывая их 
применение в  разносторонних правовых направленно-
стях, в  том числе в  уголовном и  гражданском аспекте. 
Это вызывает вопросы по поводу целесообразности при-
равнивания, например, уголовного штрафа к  админи-
стративному взысканию. Кроме того, исключительное 
применение штрафных взысканий за налоговые нару-
шения, несмотря на их административный характер, тре-
бует объяснения неприменения альтернативных нака-
заний, таких как предупреждения или арест.

Наложение штрафов в качестве основной санкции за на-
логовые о-нарушения не обладает характеристиками, при-
сущими исключительно налоговому аспекту. Выбор нака-
заний обусловлен их эффективностью в качестве средства 
правовой защиты в связи с тем, что налоговые правонару-
шения связаны с  финансовыми обязательствами и  непра-
вомерным присвоением или неуплатой средств. Несмотря 
на внешнее сходство с  административными штрафами, 
функции и цели этих штрафов в контексте налогового права 
носят особый характер, отражающий их специфическое 
применение в рамках финансового и налогового законода-
тельства. Данная специализированная функция, несмотря 
на видимую универсальность структуры, требует более глу-
бокого понимания, которое отличает её от более широкого 
применения штрафов в других правовых аспектах.
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Необходимо вынести то, что представленные виды 
возможного наказания различаются по нескольким клю-
чевым направлениям: во-первых, административные 
меры реагирования могут быть как личными, так и  де-
централизованными, причём последние устанавлива-
ются на уровне субъектов РФ. В отличие от этого, нало-
говая обязанность устанавливается исключительно на 
федеральном уровне, что исключает вмешательство ре-
гиональных правок. Во-вторых, система ответственности 
в  администрировании опирается как на все указанные 
законодательные устройства, в  сопоставлении того, как 
установление, изменение и  окончание действия нало-
говых обязательств, является исключительной прерога-
тивой федерального законодательства посредством разра-
ботки поправок и дальнейшее их занесение в налоговую 
базу нормативов.

Следует также рассмотреть и  процедурные расхо-
ждения. Во-первых, различаются сроки давности: по ад-
министративным правонарушениям временной ин-
тервал составляет два или три календарных месяцев 
по судебным делам, с  момента реализации правонару-
шения, а  по налоговым незаконным деяниям  — три го-
дичных периода, в соответствии с установленными прин-
ципами. Во-вторых, процедуры наложения и исполнения 
санкций значительно различаются. Наконец, различная 
субъектная составляющая каждого вида ответственности 
ещё больше подчёркивает их фундаментальные различия. 
Административные взыскания применяются к  государ-
ственным служащим, но не к  налогоплательщикам или 
индивидуальным предпринимателям. В отличие от этого, 
налоговые обязательства применяются ко всем налогопла-
тельщикам, как физическим, так и  юридическим лицам, 
независимо от их статуса или правового аспекта орга-
низационной формы. Соответственно, государственные 
служащие освобождаются от налоговых обязательств.

Итак, совокупность характеристик, определяющих от-
ветственность за налоговые правонарушения, однозначно 
указывает на то, что это уникальная и  независимая кате-
гория юридической ответственности, отличающаяся от 
административной ответственности. Это различие об-
условлено фундаментальными расхождениями в основопо-
лагающих правовых принципах, характере санкционируе-
мого поведения, применимых процессуальных механизмах 
и  конкретных целях, преследуемых при наложении 
штрафов. Изучение этих многогранных направлений по-
зволяет выявить правовой режим со своей собственной 
специфической структурой, обоснованием и системой пра-
воприменения, тем самым укрепляя его статус как само-
стоятельной отрасли юридической ответственности.

Исходя из этого устанавливается, что в  современных 
реалиях действует детализированная система надзора в об-
ласти налогообложения и контролирования плательщиков. 
При этом подчеркивается необходимость доработок, для 
повышения результативности действующих механизмов по 
обеспечению работоспособности данной системы. Отме-
чается, что исследовательская деятельность и внедряемые 

новшества также способствуют ее развитию и улучшению 
в направлении удобства использования гражданами.

Соответственно выдвигается определение о  том, что 
в  настоящее время существует сложная система налого-
вого контроля и  мониторинга налогоплательщиков, ха-
рактеризующаяся комплексным взаимодействием ад-
министративных, гражданских и  уголовных санкций. 
Однако, несмотря на эту сложную систему, остаются недо-
статки, которые выступают базисом для необходимости 
её дальнейшего совершенствования и  оптимизации эф-
фективности и  обеспечения справедливого применения. 
К областям, требующим внимания, относятся упрощение 
процедур как для налогоплательщиков, так и  для нало-
говых органов, улучшение интеграции данных и возмож-
ностей их анализа для более эффективного выявления на-
рушений, а также внедрение более понятных и доступных 
каналов коммуникации для повышения прозрачности 
и  осведомлённости общественности. Текущие исследо-
вания и  инновации, в  том числе разработка передовых 
технологий и анализ данных, имеют решающее значение 
для устранения этих недостатков, что в  итоговых пока-
зателях способствуют созданию более эффективной, до-
стоверной и удобной для пользователей системы, которая 
поддерживает добровольное соблюдение требований 
и снижает нагрузку как на налогоплательщиков, так и на 
административный аппарат.

Так основательный всесторонний подход настоящей 
систематизации способствует поддержанию результа-
тивности на должном уровне. Необходимые разработки, 
проблематика которых выявляется при изучении пред-
ставленной темы и  рассмотрении внутри нее судебных 
практик, базирующиеся на некоторых изменениях подчер-
кивают недостатки в данной теме, что придает ей особую 
актуализацию. В  частности, благодаря анализу выявля-
ется несоответствие в  применении налоговых обязан-
ностей и надзора, особенно в отношении разграничения 
ответственности, что необходимо исправить путем ре-
формирования рассматриваемой сферы отношений гра-
ждан и  органов управления. Так, будущие исследования 
должны быть направлены на уточнение неоднозначности 
положений, разработку более точных определений нало-
говых обязательственных устоев и предложение решений 
выявленных недостатков. В  настоящее время подчерки-
ваются также некоторые достоинства изучаемых меха-
низмов, что довольно благоприятно воздействует на все 
системы применения государственных аппаратов, а  в 
частности на взаимодействие власти с общественностью, 
что является ключевым аспектом демократизации. Сле-
довательно, подмечается достоинство рассмотренных на-
правлений по быстроте реализации, что позволяет свое-
временно реагировать на насущные потребности в рамках 
существующего базиса права. Однако такая адаптация 
требует постоянного контролирования, чтобы гаранти-
ровать, что ускоренная реализация не станет преградой 
для эффективности и справедливости применения полу-
ченных результатов.
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В теории современного международного частного 
права присутствует широкое количество проблем, 

отличающихся особым дискуссионным характером. 
Одной из таковых выступают трудовые отношения 
с участием иностранного элемента. Отсутствие единства 
мнений, неоднозначность существующих правовых кон-
струкций и  согласованного толкования, а  также слож-
ности определения отраслевой принадлежности ме-
ждународных трудовых отношений дополнительным 
образом подчеркивают актуальность рассматриваемого 
вопроса.

На сегодняшний день одним из свойственных как оте-
чественной, так и  зарубежной практике является ин-

ститут «трудовой миграции». Несмотря на то, что данный 
термин был привнесен в  международные отношения 
сравнительно недавно, общее количество его упоминаний 
как в юридической литературе, так и материалах средств 
массовой информации в последние годы значительно воз-
росло. Связано это в первую очередь с тем, что каждое го-
сударство нуждается в притоке рабочей силы и одним из 
выходов является привлечение её из-за рубежа. Так, на-
пример, согласно данным, предоставленным Федеральной 
службой государственной статистики, общее число пре-
бывавших в Российской Федерации временных и оседлых 
трудовых мигрантов на начало 2024 года составляло около 
7,66 миллионов человек [4].
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Стабильно высокие показатели трудовой миграции 
характерны для Соединенных Штатов Америки, Гер-
мании, Великобритании, Канады, Франции и иных госу-
дарств. Более того, повышенное количество трудовых ми-
грантов наблюдается в странах Западной Азии, Северной 
и Восточной Европы. Несмотря на то, что многим из них 
свойственны опережающие темпы развития экономики, 
в текущих условиях глобализации и всеобъемлющих кри-
зисных явлений, вопросы регулирования трудовых от-
ношений с  иностранным элементом вызывают опреде-
ленные практические сложности [1, с. 98].

Полезная классификация проблемных аспектов, воз-
никающих ввиду коллизионного регулирования тру-
довых правоотношений, в  которых может участвовать 
иностранное лицо приведена в  исследовании  Ю.  А.  Ша-
бунько. Так, теоретик обозначает следующие ключевые 
вопросы:

— отсутствие единого теоретического подхода относи-
тельно отраслевой принадлежности норм, посвященных 
правовой регламентации трудовых правоотношений;

— относительно низкий уровень правового регули-
рования и конструкции института публичного порядка, 
связанного с  международными правовыми отноше-
ниями;

— отсутствие коллизионных правовых положений 
в  рамках национального законодательства многих госу-
дарств;

— отсутствие принципа национального режима [3, с. 
108].

Исследование юридической литературы по теме ис-
следования свидетельствует о том, что большинство тео-
ретиков сходится во мнении относительно целесообраз-
ности выделения трудовых отношений в международном 
частном праве в качестве самостоятельной отрасли. При 
этом, в  теории по-прежнему не сформировано одно-
значных позиций относительно образующих данный ин-
ститут терминов, например, «иностранный работник», 
«трудовая миграция», «трудовой мигрант» и прочих.

Стоит отметить, что трансграничные трудовые отно-
шения включают в  себя множество специфических ас-
пектов, которые обусловлены их природой. Среди про-
чего, к числу таковых следует относить:

— наличие иностранного элемента;
— разница в  регулировании трудовых отношений 

в разных государствах (например, вопросов минимальной 
оплаты труда, реализации прав работников и  работода-
телей, порядка заключения и расторжения трудового до-
говора и прочих);

— существенный уровень влияния международных 
норм, содержащихся в  значительном количество нор-
мативно-правовых актов, отличающихся как междуна-
родным, так и  национальным характером и  создающих 
дополнительное регулирование исследуемой группы от-
ношений.

Обозначенные особенности создают предпосылки 
правовой неопределенности, что особенно свойственно 

в  случае несовпадения национальных подходов. Так, по 
общему правилу, трудовые отношение регулируются зако-
нодательством того государства, где реализуется трудовая 
деятельность, либо законом, определенным сторонами 
в договоре. При этом выбор права становится ограничен 
интересами защиты работника как более слабой стороны, 
что может приводить к конфликту интересов сторон или 
коллизии законов [2, с. 206].

Весьма проблематичным вопросам выступает опре-
деление суда, компетентного рассматривать возника-
ющие трудовые споры. Согласно принципам междуна-
родного частного права, дела о  трудовых спорах, как 
правило, подлежат рассмотрению в том государстве, где 
осуществлялась трудовая функция. Однако на практике 
это не всегда реализуемо, особенно в  том случае, если 
деятельность работника отличается мобильным харак-
тером.

Помимо ранее обозначенных проблем, ряд трудностей 
в  международном частном праве возникает ввиду появ-
ления трудовых отношений нового характера. В  част-
ности, особую популярность сегодня набирают так на-
зываемые «фрилансеры» — работники, привлекаемые на 
удалённой основе для выполнения каких-либо трудовых 
задач и  несущий самостоятельную ответственность за 
качество выполненной работы и  отличающиеся соб-
ственным юридическим статусом.

Так, отечественные компании в  последнее время все 
чаще прибегают к  использованию труда данных специа-
листов. Согласно статистическим данным, российские 
технологические компании активным образом привле-
кают соответствующих специалистов из ближнего зару-
бежья — Грузии, Казахстана, Армении и иных, а за 2023 
год суммарная выплата заработных плат превысила 1 
миллиард рублей. Использование их труда на практике 
осложняется вопросами оформления, налогообложения, 
оплаты труда и иными [5].

Подобное развитие удаленной занятости, а также ци-
фровых платформ труда как открывает новые возмож-
ности, так и  создает дополнительные трудности. На-
пример, в определении юрисдикции и применимого права 
для «дистанционных» сотрудников, работающих с  по-
мощью сети «Интернет» для компаний, зарегистриро-
ванных в разных государствах.

Резюмируя сказанное следует отметить, что транс-
граничные трудовые отношения выступают одним из 
весьма сложных институтов современного международ-
ного частного права. Обозначенные в рамках настоящего 
исследования проблемы могут быть решены путем гар-
монизации национального и  международного законода-
тельства, укрепления роли международных организаций, 
а  также учетом нового характера трудовых отношений. 
На сегодняшний день существует острая необходимость 
пересмотра положений российского трудового законода-
тельства, в частности коллизионных норм, направленных 
на регулирование трудовых правоотношений с участием 
иностранного элемента.
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В современной пенитенциарной системе Российской Фе-
дерации, несмотря на постоянное реформирование, 

существует множество проблем в  вопросах содержания 
осужденных лиц, что обусловлено множеством факторов, 
в том числе сложностью самой системы и недостаточным 
контролем со стороны уполномоченных органов. Таким 
образом, одним из постоянно актуальных вопросов совре-
менности является вопрос о  соблюдении прав человека, 
отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Права и  свободы человека являются наивысшей цен-
ностью современного демократического правового го-
сударства. В  Российской Федерации указанные права 
закреплены в Конституции государства и распространя-
ются абсолютно на каждого человека с его рождения, не 
является исключением и  тот факт, что человек отбыва-
ющий наказание в местах лишения свободы также сохра-
няет все свои конституционные права, так как по своей 
сущности они являются неотделимыми от личности. 
Вместе с тем, физические лица, находящиеся в местах ли-
шения свободы имеют некоторого рода «уязвимое поло-
жение» с  точки зрения соблюдения законности, в  связи 
с  их отдаленностью от общества и  изоляцией в  связи 
с  чем, органы прокуратуры с  повышенным интересом 
осуществляют прокурорский надзор за пенитенциарной 
системой России. В  соответствии с  нормами права ис-
следуемый вид надзора непосредственно осуществляется 
Генеральным прокурором и  подчиненными ему проку-

рорами. Несмотря на законодательную проработку по-
ложений о  прокурорском надзоре по исследуемой теме, 
в настоящее время в доктрине права и в законодательстве 
является дискуссионным вопрос о  его пределах и  пред-
мете. В  данной связи  В.  Н.  Белик указал на то, что: «со-
блюдение прав и свобод осужденного лица, возложено на 
органы пенитенциарной системы и существует во взаимо-
действии с  целями уголовно-исполнительного законода-
тельства нашего государства, когда органы прокуратуры 
являются только вспомогательным элементом» [1, с. 95]. 
Вместе с тем, нельзя в полной мере разделять указанную 
позицию, в  связи с  особой ролью органов прокуратуры 
в  механизме защиты прав человека в  Российской Феде-
рации. В специальной литературе под предметом проку-
рорского надзора исследуемого направления принято по-
нимать: «контроль за обеспечением соответствия порядка 
содержания лиц в  учреждениях и  органах уголовно-ис-
полнительной системы установленным законом требова-
ниям, а  также соблюдение определенных национальным 
законодательством прав и  обязанностей лиц, лишенных 
свободы, порядка и условий их содержания в местах соци-
альной изоляции» [2, с. 147]. С целью реализации надзора 
прокурор наделен не только общими полномочиями, но 
также в соответствии с нормами законодательства закреп-
лены специальные полномочия прокуроров по осуще-
ствлению надзора за исполнением законов администра-
циями органов и  учреждений, исполняющих наказание 
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администрациями мест содержания задержанных и  за-
ключенных под стражу.

Согласно данным статистики и анализа судебной прак-
тики, при осуществлении надзора прокурорами выявля-
ется множество нарушений прав осужденных, совер-
шаемых именно должностными лицами администраций 
исправительных учреждений, самым распространенным 
видом нарушений является несоблюдение санитарных 
норм, оказание несвоевременной медицинской помощи, 
проблемные вопросы режимного характера и  другие [3, 
с. 27]. Указанные нарушения чаще всего выявляются при 
осуществлении проверочных мероприятий сотрудниками 
прокуратуры, а  также при содействии уполномоченного 
по правам человека. Однако в большинстве случаев нару-
шения в пенитенциарной системе возникают из-за ее не-
достаточного финансирования, недостаточности кадров 
и  сложностями кадровой политики, что не позволяет 
в полной мере реализовывать необходимые мероприятия 
и приводят к нарушениям прав осужденных лиц.

В условиях современной реальности, исходя из поли-
тической ситуации в мире, в частности из-за выхода на-
шего государства из Совета Европы и  невозможностью 
защиты прав в Европейском суде по правам человека во-
прос о защите прав, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, приобрел наибольшую актуальность, так 
как осужденные, как и  другие лица лишились права на 
обращение в международную юрисдикцию, что по своей 
сущности обуславливает на необходимость создания ме-

ханизма (органов) которые по своим полномочиям могли 
заменить ушедший институт, таким органом может стать 
именно прокуратура, исходя из ее базовых принципов 
деятельности.

В данной связи органы прокуратуры должны быть под-
вергнуты кардинальным изменениям, исходя из необ-
ходимой проработки деятельности, базовых принципов 
и полномочий, а также их расширения в целях восстанов-
ления прав не только осужденных лиц, но и  любого ну-
ждающегося человека на территории нашего государства. 
Вместе с тем, восстановление нарушенных прав не должно 
являться приоритетным направлением в связи с тем, что 
необходимо искоренять не «последствия», а  искоренить 
причины, таким образом необходимым является именно 
проведение реформ в сфере совершенствования пенитен-
циарной системы, важным является вопрос увеличения ее 
финансирования, разработке новой кадровой политики, 
повышение уровня заработных плат сотрудников и другое.

Подводя итог ко всему вышесказанному, важно 
прийти к выводу о том, что по своей сущности прокурор-
ский надзор за пенитенциарной системой является одним 
из специальных видов надзорной деятельности, которой 
в свою очередь присущи определенные особенности. Со-
временные реалии диктуют необходимость реформиро-
вание пенитенциарной системы и  органов прокуратуры 
в  связи с  необходимостью соблюдения и  гарантирован-
ности конституционных прав человека, предложенные из-
менения позволят улучшить существующую систему.
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Актуальные проблемы развития конституционно-правовых 
основ судебной власти в зарубежных странах и РФ

Усатенко Роман Вадимович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье рассматриваются конституционно-правовые основы судебной власти в России и зарубежных странах, их 
роль в  системе государственной власти и ключевые функции. Анализируются проблемы независимости судебной си-
стемы, прозрачности судопроизводства и использования современных технологий, таких как электронные суды. Особое 
внимание уделено внедрению медиации и успешному зарубежному опыту, который может быть применен для модерни-
зации судебной системы РФ. Работа подчёркивает значимость конституционных гарантий и необходимость реформ 
для повышения эффективности и доверия к судебной власти.
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Отличительной особенностью демократического го-
сударства является наличие в  стране трёхзвенной 

системы органов власти  — законодательной, исполни-
тельной, судебной. У каждой из ветвей есть своя главная 
задача, так у  законодательной  — разработка законопро-
ектов, у  исполнительной  — следить за исполнением за-
конов. Основная цель судебной власти — охранять обще-
ство от произвола, в том числе и со стороны государства, 
в лице его должностных лиц.

Судебную власть характеризуют как самостоятельную 
и  независимую сферу публичной власти, осуществля-
ющую полномочия по отправлению правосудия.

Судебная система обладает рядом отличительных 
свойств, которые помогают её отграничить от других 
ветвей власти. Главным свойством является то, что су-
дебная власть не издаёт законов, а  лишь применяет их 
в  процессе осуществления правосудия. Судебная власть 
является важным элементом системы государственной 
власти, обеспечивающим соблюдение законности и  за-
щиту прав граждан.

Действительным правовым основанием российской 
судебной ветви власти является Конституция РФ, что 
объективно предопределяет важность политической зна-
чимости отечественной системы правосудия. Основные 
существенные характеристики судебная власть получила 
в Главе 7 «Судебная власть и прокуратура» Конституции 
РФ. Исходя из анализа норм Основного Закона, следует 
отметить, что в тексте акта высшей юридической силы от-
носительно немного сказано о конституционном регули-
ровании судов и системы судоустройства. Однако, также 
подобное регламентирование осуществляется федераль-
ными конституционными законами и  процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Судебная система Российской Федерации состоит из 
следующих элементов:

— Федеральные суды: Конституционный Суд РФ; 
Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые 
и областные суды, суды городов федерального значения, 
суды автономной области и  автономных округов, рай-
онные суды, военные и  специализированные суды; Ар-
битражные суды округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов РФ и специализиро-
ванные арбитражные суды.

— Суды субъектов РФ: конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ; мировые судьи, являющиеся судьями 
общей юрисдикции субъектов РФ.

Система судебной власти строится на принципах 
иерархии и соподчинения низших судов высшим.

В связи с этим отметим следующие федеральные кон-
ституционные законы: ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», ФКЗ «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации», ФКЗ «О военных судах Россий-

ской Федерации», ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и  ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации».

Конституционно-правовые основы судебной системы 
определяют её независимость, функциональные особен-
ности и  взаимодействие с  другими ветвями власти. Од-
нако в  большинстве стран мира на практике возникает 
множество проблем, связанных с реализацией этих основ. 
В  этом контексте особый интерес представляет анализ 
ключевых проблем судебной власти в  России и  за ру-
бежом, что позволяет выявить перспективные направ-
ления её реформирования.

Независимость судебной власти  — это фундамен-
тальный принцип правового государства. Международные 
стандарты, такие как Принципы Бангалора и Европейская 
хартия о  статусе судей, подчеркивают важность защиты 
судей от давления со стороны других ветвей власти, поли-
тических партий и общественных объединений. Например, 
в США судьи Верховного суда назначаются пожизненно, что 
минимизирует влияние внешних факторов и обеспечивает 
беспристрастность при рассмотрении дел. Так, Х.  Ботчер 
обращает внимание, что «в Германии Конституционный суд 
обладает широкими полномочиями по контролю за соот-
ветствием законодательства основному закону, что укреп-
ляет его независимость» [4]. В  Швеции действует система 
длительных назначений судей, с  правом обжалования лю-
бого вмешательства в  их деятельность. В  России Консти-
туция гарантирует независимость судей, но на практике 
этот принцип сталкивается с трудностями, связанными с ад-
министративным давлением и политическим влиянием. Си-
туация усугубляется отсутствием прозрачности процедур 
назначения и недостаточной защитой судей. В странах СНГ 
положение схожее: несмотря на внедрение элементов судей-
ского самоуправления, как, например, в  Кыргызстане, где 
действует Совет судей, сохраняется высокая зависимость 
судов от исполнительной власти.

Не менее важным аспектом является прозрачность 
и доступность судебной системы. Одним из ключевых на-
правлений модернизации судебной власти в  мире стало 
внедрение IT-решений. Использование цифровых техно-
логий, таких как электронные суды, онлайн-платформы 
для подачи исков и отслеживания дел, видеоконференции 
и базы данных судебных решений, демонстрирует эффек-
тивность в  странах с  высоким уровнем правопорядка. 
В странах, таких как Канада, Эстония и Великобритания, 
использование современных технологий позволило суще-
ственно улучшить эти показатели. В  Эстонии внедрены 
электронные суды, обеспечивающие оперативность и про-
зрачность процесса. В  Канаде онлайн-платформы позво-
ляют гражданам подавать иски и  отслеживать ход дел, 
делая судебные процедуры доступными для всех [5]. В Ве-
ликобритании публикация судебных решений в открытом 
доступе способствует доверию общества к правосудию.
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В России активно развиваются проекты, направленные 
на внедрение электронного правосудия. Одной из клю-
чевых инициатив стала система «ГАС Правосудие», ко-
торая позволяет участникам процессов подавать доку-
менты, отслеживать статус дел и участвовать в судебных 
заседаниях дистанционно. Кроме того, в рамках проекта 
«Цифровая экономика» активно внедряются электронные 
технологии для автоматизации судопроизводства, 
включая видеоконференцсвязь и  электронный докумен-
тооборот [3].

Положительным примером является система «Мой ар-
битр», используемая в  арбитражных судах. Она обеспе-
чивает доступ к  судебным документам, что повышает 
прозрачность рассмотрения дел. Однако, несмотря на 
достигнутые успехи, российская система электронного 
правосудия сталкивается с  рядом ограничений. Среди 
них — неравномерный доступ к интернету в регионах, не-
достаточная цифровая грамотность некоторых участников 
и сложности с защитой данных. Для устранения этого не-
достатка необходимо разработать системы публичного 
доступа к  решениям судов, внедрить электронные плат-
формы для дистанционного участия в процессах и обеспе-
чить защиту данных участников судопроизводства [1].

Эффективность судебной власти во многом зависит 
от использования альтернативных методов разрешения 
споров. В  США и  Нидерландах медиация активно при-
меняется для урегулирования конфликтов, что позволяет 
разгрузить суды. Аналогичные процедуры широко исполь-
зуются в Канаде, где досудебное урегулирование ускоряет 
процесс рассмотрения дел. В России, несмотря на наличие 
медиации в законодательстве, её практическое применение 
остаётся ограниченным. Для изменения ситуации необхо-
димо развивать информирование населения о возможно-
стях досудебного урегулирования, увеличивать число ме-
диаторов и их интеграцию в судебную систему.

В ряде стран мира существуют религиозные суды, 
которые функционируют как автономные структуры 
в  рамках соответствующих религиозных организаций. 
Их роль варьируется от решения внутренних дисципли-

нарных вопросов до урегулирования конфликтов между 
членами общины на основе религиозных норм. В  таких 
судах рассматриваются дела, связанные с семейными, тру-
довыми, жилищными спорами, а также спорами о насле-
довании и соблюдении религиозных ритуалов. Например, 
в исламских странах, таких как Саудовская Аравия и Па-
кистан, шариатские суды применяют исламское право для 
решения ряда вопросов, включая семейное право и  на-
следование. В  Великобритании действуют шариатские 
советы, которые решают вопросы брака, развода и  али-
ментов в мусульманских общинах. Они не являются офи-
циальными государственными органами, но признаются 
как третейские суды. В США существуют церковные суды 
в протестантских и католических общинах, которые рас-
сматривают дисциплинарные дела и споры внутри церкви.

Необходимо обратить внимание, что использование 
опыта религиозных судов в России требует осторожного 
подхода и  глубокого анализа. В  условиях светского го-
сударства, которым является Россия, внедрение религи-
озных судов, таких как шариатские советы или церковные 
трибуналы, может вызвать множество правовых и соци-
альных вопросов.

Итак, судебная власть является неотъемлемой ча-
стью демократического государства, выполняя ключевую 
функцию защиты общества от произвола, включая дей-
ствия государственных органов. Судебная власть отли-
чается от других ветвей власти тем, что она не издает за-
коны, а применяет их в процессе правосудия. Основой для 
функционирования судебной власти в  России является 
Конституция РФ. Детализированное регулирование су-
дебной системы осуществляется через федеральные кон-
ституционные законы и  процессуальное законодатель-
ство.

Для развития конституционно-правовых основ су-
дебной власти в  РФ необходимо учитывать успешный 
опыт развития судебной власти в  зарубежных странах. 
Основное внимание следует внедрению IT-решений и рас-
ширению медиационных процедур, которые помогут по-
высить доверие общества к судебной системе.
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Статья освещает различные аспекты деятельности адвоката, включая его роль в гражданских делах, где адвокат 
выступает в качестве посредника между клиентом и судебной системой. Авторы анализируют дефиниции юридиче-
ской помощи, так как данное понятие является дискуссионным. А также на основе статистических данных приводят 
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Для начала отметим, что в  научной литературе оста-
ется дискуссионным исследования понятия юриди-

ческая помощь, как основная функция, реализуемая адво-
катом.

Так, М.  Х.  Ашуров и  Ю.  А.  Мамараджабова придер-
живаются мнения, что юридическая помощь — «деятель-
ность адвокатов, направленная на обеспечение защиты 
прав, законных интересов и  свобод участников обще-
ственных правоотношений» [1, с. 223], [5, с. 202]. Отли-
чительной особенностью приведенного авторами опреде-
ления является указание на субъекты, уполномоченных 
оказывать юридическую помощь. Мы соглашаемся с мне-
нием М. Х. Ашурова и Ю. А. Мамараджабова, т. к. п. 1 ст. 
1 ФЗ от 31.05.2002  г. №  63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и  адвокатуре в  Российской Федерации» [8] опре-
делено, что квалифицированную юридическую помощь 
вправе оказывать адвокат при условии получения им спе-
циального статуса; юридическая помощь оказывается су-
губо на профессиональной основе, что предопределяет 
установление квалификационных требований к адвокату, 
к числу которых российский законодатель отнес наличие 
высшего юридического образования и профессиональной 
стажа в рассматриваемой сфере деятельности.

А. В. Байзакова в научной статье указывает, что юриди-
ческая помощь — это «самостоятельный вид правовой дея-
тельности, не связанный с предпринимательской и иным 
видом экономической деятельности, ориентированный 
на защиту прав, законных интересов и свобод участников 
общественных правоотношений, на обеспечение доступа 
к  правосудию» [2, с. 2021]. Отличительной особенно-
стью приведенного автором определения является ука-
зание на целевую составляющую исследуемого правового 
института. Мы соглашаемся с приведенным А. В. Байза-
ковой, т. к. юридическая помощь, оказываемая адвокатом, 
направлена на обеспечение законной защиты прав, за-
конных интересов и свобод участников гражданских пра-
воотношений.

В научной литературе рассмотрен подход к  пони-
манию юридической помощи, как защита и юридическая 
помощь-осуществление.

Так, например, А. В. Иваненко рассматривает юриди-
ческую помощь как «гарантия, установленная Конститу-
цией РФ, обеспечивающая каждому человеку и  гражда-
нину получение правового содействия по защите его прав, 
законных интересов и  свобод, реализуемая как на воз-
мездной, так и безвозмездной форме» [3, с. 131].

Другим подходом к пониманию рассматриваемого ин-
ститута права, является определение юридической по-
мощи, как обеспечение прав участников общественных 
отношений.

А.  Г.  Мамиев указывает, что «юридическая помощь 
оказывается всеми законными средствами и  способами 
защиты прав и интересов гражданина путем разъяснений, 
составления жалоб, заявлений, ходатайств, истребования 
документов и активного совершения иных действий в су-
дебной и внесудебной деятельности» [6, с. 224].

Как следует из ч. 1 ст. 48 Конституции РФ [4], каждый 
человек и гражданин наделен правом на получение квали-
фицированной юридической помощи. При этом, возник-
новением названного права обусловлена нуждаемостью 
человека в юридической помощи в виду неспособности са-
мостоятельно реализовать свои права, законные интересы 
и свободы. Субъектом оказания юридической помощи яв-
ляется лицо, приобретшее на законных основаниях специ-
альный статус, имеющее высшее юридическое образование 
и профессиональный стаж в указанной сфере деятельности.

Немаловажным на развитие платной квалифициро-
ванной юридической помощи является то, что ФЗ от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в  Российской Федерации» определены тре-
бования к  установлению и  исчисления величины воз-
награждения адвоката. Так, предусматривается, что 
в  соглашение может быть отражено условие, в  соответ-
ствии с которым величина вознаграждения определяется 
исходя из результата, достигнутого в  рамках оказания 
юридической помощи. Названное правило является 
оправданным, т. к. оно призвано создание условий по ока-
занию юридической помощи адвокатами, обладающими 
достаточным опытом работы в юридической сфере и зна-
чительного стажа работы в сфере адвокатуры.
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Обратим внимание, что остается проблемным вопрос 
привлечения к  оказанию юридической помощи адво-
катов, не обладающим достаточными знаниями и профес-
сиональными знаниями в сфере юриспруденции и адвока-
туре, что влечет за собой подрыв авторитета адвокатуры, 
как передового участника в  сфере оказания квалифици-
рованной юридической помощи.

В рамках статьи изучена дисциплинарная практика ад-
вокатской палаты Ивановской области. Согласно данным, 
отраженным на рис. 1, следует, что в  Ивановской об-

ласти сократилось количество обращений и  жалоб, по-
ступаемые на действия адвокатов. Основной категорией 
жалоб являются:

— завышение величины вознаграждения, предостав-
ляемого адвокату за оказание квалифицированной юри-
дической помощи;

— ненадлежащее исполнение адвокатом полномочий 
по оказанию квалифицированной юридической по-
мощи;

— неуважительное отношение адвоката к доверителю.

Рис. 1. Количество обращений и жалоб с претензиями на действия адвокатов [7]

Таким образом, следует, что конституционное право каж-
дого на квалифицированную юридическую помощь взаимо-
действует с другими правами, предусмотренными Конститу-
цией РФ, так как оно является конституционной гарантией 
и  способом защиты прав и  свобод граждан, а  также спо-
собствует обеспечению государством права на достоин-

ство личности. Однако рассматриваемый институт права 
не лишен недостатков. В  виду изложенного, необходимо 
предусмотреть совершенствование российского законода-
тельства, регулирующего вопросы оказания юридической 
помощи адвокатом, посредством изменения квалификаци-
онных требований, предъявляемых к адвокату.

Литература:

1. Ашуров, М.  Х.  К  вопросу о  понятии адвокатской деятельности как вида оказания юридической помощи / 
М. Х. Ашуров // Вестник науки. — 2019. — Т. 2. — № 5 (14). — С. 223–225.

2. Байзакова, А. В. Понятие обеспечения права граждан на бесплатную юридическую помощь / А. В. Байзакова // 
Инновации. Наука. Образование. — 2021. — № 34. — С. 2019–2024.

3. Иваненко, А. В. Квалифицированная юридическая помощь: понятие и принципы / А. В. Иваненко // Государ-
ство, право и общество: вопросы теории и практики. Материалы второй Всероссийской научно-практической 
конференции. — 2020. — С. 130–138.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. № 144. 04.07.2020; Официальный 
интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru. 06.10.2022.

5. Мамараджабова, Ю. А. Разграничение понятий юридическая помощь и юридические услуги / Ю. А. Мамара-
джабова // Устойчивое развитие науки и образования. — 2020. — № 4 (43). — С. 200–203.

6. Мамиев, А. Г. Юридическая помощь и оказание юридических услуг: соотношение понятий / А. Г. Мамиев // Во-
просы российского и международного права. — 2022. — Т. 12. — № 9–1. — С. 222–229.

7. Обзоры дисциплинарной практики адвокатской палаты Ивановской области: [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://ap-37.ru/.

8. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 22.04.2024) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.10.2024) // Российская газета. 100. 05.06.2002; № 93. 26.04.2024.



“Young Scientist”  .  # 4 (555)  .  January 2025 445Jurisprudence

Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением
Филанова Анна Сергеевна, студент
Челябинский государственный университет

В статье автор исследует действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Ключевые слова: прокурорский надзор, обвинительное заключение.

Прокурор  — ключевая фигура, обеспечивающая за-
конность и  справедливость на всех этапах уголов-

ного процесса [6]. Его действия по уголовному делу, по-
ступившему с  обвинительным заключением, имеют 
особое значение, так как именно на данной стадии прини-
мается одно из трех решений, содержание которых изло-
жено в ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ).

Справедливо отмечает в  своей научной статье По-
пова  И.  В. «процедура окончания предварительного 
следствия с  обвинительным заключением является 
важнейшим механизмом обеспечения законности пред-
варительного следствия, направленным на защиту прав 
и  законных интересов обвиняемого, и  позволяющим 
обеспечить состязательные начала последующего судеб-
ного разбирательства, процессуальные гарантии лиц, уча-
ствующих в уголовном судопроизводства».

Актуальность темы обусловлена необходимостью обес-
печения прав и  свобод человека в  ходе уголовного про-
цесса. Правильное применение прокурором своих пол-
номочий на стадии рассмотрения и изучения материалов 
уголовного дела, поступившего с обвинительным заклю-
чением, способствует защите прав обвиняемых и потер-
певших, а также укреплению правопорядка в обществе.

Перед тем, как прокурор примет решение о дальнейшей 
судьбе уголовного дела, ему необходимо тщательно из-
учить сами материалы уголовного дела [7, с. 211–212].

От качественного изучения материалов уголовного дела 
зависит законность и  обоснованность решения, которое 
примет прокурор. На практике многие прокуроры доста-
точно халатно относятся к изучению материалов, что влечет 
за собой соответствующие негативные последствия: от на-
рушения прав участников уголовного процесса до выне-
сения несправедливых приговоров и нарушения принципа 
законности. В  своей работе Зайцева  О.  А. относит к  нега-
тивным последствиям снижение эффективности государ-
ственного обвинения [8, с. 250–257], с чем нельзя поспорить.

При этом, как отмечает в  своей научной статье   
А. В. Трикса, изучение материалов уголовного дела не ограничи-
вается лишь изучением самого обвинительного заключения [9].

Для повышения качества изучения материалов уго-
ловных дел в  прокуратурах становится востребованной 
разработка методических рекомендаций и  алгоритмов. 
Это обусловлено необходимостью унификации подходов 
к  анализу информации, обеспечения полноты и  объек-
тивности проверок материалов, а  также стандартизации 
процесса принятия решений.

Методические рекомендации могут включать в  себя 
описание последовательности действий прокурора при 
изучении уголовного дела, перечень вопросов, на которые 
необходимо обратить внимание.

Утверждение прокурором обвинительного заключения 
является необходимой, обязательной частью уголовного 
судопроизводства. Без этого утверждения все материалы 
дела, собранные на предварительном следствии, просто не 
смогут быть основанием для судебного разбирательства.

Данное решение регулируется п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ.
Определяя роль прокурора на данном этапе, нельзя 

не согласиться с мнением А. А. Зименкова и Желтобрю-
хова С. П., что именно прокурору принадлежит право ре-
шать «предварительную юридическую судьбу» уголовного 
дела, иными словами, определять дальнейшее движение 
уголовного дела, поступившего к  нему от следователя 
с обвинительным заключением [4, с. 5–8].

Решение прокурора об утверждении обвинительного 
заключения, по мнению  В.  А.  Лазаревой, означает, что 
расследование произведено полно и  всесторонне, следо-
ватель выявил всех лиц, совершивших расследуемое пре-
ступление, и  собрал достаточную для их изобличения 
совокупность доказательств. Это значит также, что уго-
ловное дело расследовано с соблюдением требований уго-
ловно-процессуального закона [5, с. 258].

Решение прокурора об утверждении обвинительного 
заключения оформляется резолюцией в виде его подписи 
и даты утверждения обвинительного заключения. Также 
суды выдвигают требования в виде слова «утверждаю» на 
первой странице обвинительного заключения.

Наличие слова «утверждаю» на документах также регла-
ментируется п. 5.9.1 приказа Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450 «О введении 
в  действие Инструкции по делопроизводству в  органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», при 
утверждении документа должностным лицом гриф утвер-
ждения должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ.

На практике отсутствие подтверждения факта утвер-
ждения прокурором обвинительного заключения ведет 
к возвращению уголовного дела.

Возвращение прокурором уголовного дела следо-
вателю становится необходимым, когда возникают со-
мнения в  полноте и  достоверности представленных до-
казательств, а  также в  правильности и  справедливости 
проведенного расследования [3, с. 4].

УПК РФ не регламентирует основания для возращения 
уголовного дела следователю, однако в  настоящее время 
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в науке и практике существует перечень таких оснований, 
которые можно разделить на несколько групп. В  данном 
контексте интересно рассмотреть позицию Белицкого В. Ю.

Во-первых, допущены существенные нарушения уго-
ловно-процессуального законодательства (нарушены тре-
бования закона, регламентирующие порядок производства 
по делу, проведение следственных и процессуальных дей-
ствий, приняты незаконные процессуальные решения, со-
бранные доказательства получены с нарушением закона).

Во-вторых, уголовное дело расследовано неполно, про-
ведены не все следственные и процессуальные действия, со-
бранных доказательств недостаточно для направления уголов-
ного дела в суд и поддержания государственного обвинения.

В-третьих, из материалов уголовного дела следует, что: 
обвиняемый совершил иное преступление; в  постанов-
лении о  привлечении лица в  качестве обвиняемого или 
обвинительном заключении не описаны все совершенные 
действия или бездействия, влияющие на квалификацию 
деяния; в постановлении о привлечении лица в качестве 
обвиняемого фигурируют обстоятельства и  факты, не 
подтвержденные собранными доказательствами или име-
ются неточности и ошибки (фактические несоответствия 
и технические опечатки в датах, времени, месте, способе 
совершения преступления и т. д.).

В-четвертых, существенно нарушены права обвиняе-
мого, потерпевшего и иных участников уголовного судо-
производства.

В-пятых, обвинительное заключение и постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого не соответ-
ствуют друг другу или материалам уголовного дела.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ для прокурора пред-
усмотрено право направления уголовного дела выше-

стоящему прокурору для утверждения обвинительного 
заключения в случае его подсудности вышестоящему су-
дебному органу.

Сущность такого полномочия заключается в  обеспе-
чении более тщательного и  квалифицированного под-
хода к рассмотрению дел, имеющих особую важность или 
сложность. Это право позволяет более опытным и высо-
копоставленным сотрудникам прокуратуры оценить ка-
чество проведённого расследования и обоснованность об-
винения перед тем, как дело будет передано в суд.

Прокурор города, района направляет дело прокурору 
субъекта Федерации, поскольку он (или его заместитель) 
вправе утвердить обвинительное заключение по уголов-
ному делу, подсудному верховному суду республики, крае-
вому, областному суду и другим судам субъектов Россий-
ской Федерации [10, с. 136–138]. Право принять указанное 
процессуальное решение имеет только прокурор указан-
ного уровня, а  принять решение о  направлении уголов-
ного дела в окружной (флотский) военный суд — военный 
прокурор окружного звена.

Прокурор, выполняя свои функции на стадии утвер-
ждения обвинительного заключения, выступает гарантом 
соблюдения процессуальных норм и  прав участников 
процесса. Его деятельность направлена на предотвра-
щение передачи в суд дел, расследование которых прове-
дено некачественно или неполно, а также на обеспечение 
справедливого судебного разбирательства.

Таким образом, действия прокурора на этапе утвер-
ждения обвинительного заключения представляют собой 
важный инструмент укрепления законности и  право-
порядка, способствуя повышению качества правосудия 
и доверия общества к правоохранительным органам.
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Интересы государственной власти и государственной 
службы являются важнейшим объектом уголов-

но-правовой охраны, поскольку их нарушение угрожает 
стабильности государственного управления, подрывает 
авторитет власти и  снижает уровень доверия граждан 
к органам государственной власти.

В целях понимания высокой значимости уголовно-
правовой охраны данной группы интересов, необходимо 
подробно раскрыть содержание и  определить их место 
в системе общественных отношений.

Понятие и содержание интересов государственной 
власти и государственной службы

Интересы государственной власти и  государственной 
службы представляют собой совокупность общественных от-
ношений, обеспечивающих стабильное, эффективное и  за-
конное функционирование государственной системы. Они 
включают в себя такие ключевые аспекты, как обеспечение за-
конности, выполнение задач государственного управления, 
защита прав и свобод граждан, а также сохранение авторитета 
государственных органов. Эти интересы являются основой 
для построения правового государства, в  котором деятель-
ность органов власти направлена на удовлетворение потреб-
ностей общества и реализацию общественных интересов.

Во-первых, законность и  правопорядок являются цен-
тральными элементами интересов государственной власти.

Во-вторых, интересы государственной службы вклю-
чают в  себя выполнение задач и  функций, возложенных 
на государственные органы.

Злоупотребления полномочиями со стороны долж-
ностных лиц препятствуют выполнению данных функций, 
снижая эффективность управления и создавая угрозу для 
устойчивости государственной системы.

В-третьих, защита прав и свобод граждан является не-
отъемлемой частью интересов государственной власти. 
Государственная служба существует для того, чтобы обес-
печивать соблюдение прав и свобод каждого человека, со-

здавать условия для реализации законных интересов гра-
ждан и организаций.

В результате представляется, что любая деятельность 
должностного лица против интересов государственной 
власти и государственной службы является злоупотребле-
нием. Соответственно, деятельность должностного лица, 
совершаемая против интересов государственной власти 
и государственной службы, но в угоду личных интересов 
следует считать коррупционной деятельностью.

Под коррупционной деятельностью в  римском праве 
понимали деятельность, направленную на нарушение, раз-
рушение повреждение и фальсификацию, устоявшихся, тра-
диционных и признанных законными и соответствующими 
общепринятым нормам права и  морали правил поведения. 
Данная деятельность, как правило, должна осуществляться 
из корыстных побуждений несколькими участниками обще-
ственных отношений. В широком понимании коррупция — 
есть любая форма злоупотребления властью [8].

Таким образом, интересы государственной власти и го-
сударственной службы представляют собой обеспечение за-
конной деятельности органов государственной власти, при 
которой соблюдаются права и  интересы граждан, органи-
заций, общества и государства. Соответственно основным 
объектом преступного посягательства деятельности против 
интересов государственной власти и  государственной 
службы является установленный законный порядок дея-
тельности государственных органов [7].

Проблемы отграничения интересов службы 
и государственных интересов от иных личных 
интересов

При осуществлении должностным лицом своих слу-
жебных полномочий зачастую возникает ситуация, при ко-
торой должностное лицо осуществляет служебную деятель-
ность вопреки интересам службы. В результате нарушается 
установленный законный порядок деятельности государ-
ственных органов. Следует отметить, что полномочия долж-
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ностного лица и интересы службы, как правило, подробно 
прописаны в основных законах, правилах, должностных ре-
гламентах и  инструкциях. Определение злоупотребления 
должностными полномочиями или осуществления слу-
жебной деятельности вопреки интересам службы является 
весьма непростой задачей в связи с тем, что злоупотребитель 
власти зачастую маскирует коррупционную деятельность 
существующими законными полномочиями. Подобная «ма-
скировка» негативно влияет на повышение существующего 
уровня латентности коррупционной деятельности [6].

Например, гр. К., являясь мэром г. Сочи, в целях прове-
дения капитального ремонта средних образовательных 
школ города, используя служебные полномочия, повлиял на 
результаты конкурсного отбора организации подрядчика 
ООО «Донское». Организация подрядчик ООО «Донское», 
являясь аффилированным лицом гр. К., осуществила капи-
тальный ремонт 28 средних образовательных школ города.

Подобные формы злоупотреблений стали весьма по-
пулярными среди российских чиновников. Должностные 
лица, прикрываясь общественно-полезной деятельно-
стью, используя имеющиеся должностные полномочия, 
действуют в  личных интересах и  извлекают выгоду для 
себя, либо для отдельной группы лиц.

Например, гр. К., являясь руководителем российского 
региона, используя служебные полномочия, под видом ре-
новации столицы региона подвергал сносу здания, распо-
ложенные в  центре города. Земельные участки использо-
вались для застройки жилыми многоэтажными домами 
организацией подрядчиком ИСК «Донское», которая имела 
аффилиацию с гр. К.

Таким образом, под деятельностью должностного 
лица против интересов службы и государственных ин-
тересов следует понимать ситуацию, при которой воз-
никает некий конфликт между личным интересом и ин-
тересами государственной службы; интересами граждан, 
общества и  государства. При этом, должностное лицо, 
реализуя свои полномочия, действует в угоду личных ин-
тересов, а  интересы граждан, общества и  государства 
относит к второстепенным интересам, считая их менее 
важными и значимыми.

В результате подобных злоупотреблений должност-
ными полномочиями должностное лицо фактически, 
удовлетворяя личные интересы, осуществляет некое по-
давление интересов граждан, общества и государства, не-
смотря на то, что обязанность по их охране и защите яв-
ляется основной для должностного лица.
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В статье автор исследует проблемы прокурорского надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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В условиях современного общества жилищно-ком-
мунальное хозяйство (далее  — ЖКХ) представляет 

собой одну из ключевых сфер, обеспечивающих ком-
фортное проживание и  безопасность жизни людей. От 
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бесперебойной работы систем водоснабжения и  водоот-
ведения, отопления и электроснабжения, до уборки тер-
риторий и вывоза мусора — всё это напрямую влияет на 
качество жизни современного человека. Также высокая 
эффективность работы ЖКХ является залогом здорового 
населения, социального благополучия и  экономического 
развития страны.

Вместе с  тем современное ЖКХ сталкивается с  мно-
жеством проблем: это изношенность инфраструктуры, 
требующая значительных инвестиций в  модернизацию 
и ремонт, нехватка квалифицированных кадров, несовер-
шенство законодательной базы, проблемы с  прозрачно-
стью тарифообразования, низкая эффективность управ-
ления ресурсами, а  также часто встречающиеся случаи 
коррупции. Все эти факторы приводят к  ухудшению ка-
чества предоставляемых услуг, росту тарифов при низком 
уровне обслуживания и  снижению уровня жизни насе-
ления.

Нельзя не согласиться с  мнением Коршунова  О.  Н., 
который в  своей работе указывает, что целью проку-
рорского надзора за исполнением законов в  жилищно-
коммунальной сфере является обеспечение средствами 
прокурорского надзора верховенства закона, единства 
и  укрепления законности, реализации потребителями 
услуг ЖКХ своих законных прав и интересов, исполнения 
требований законов органами государственной власти — 
при нормативном регулировании, осуществлении надзора 
и  контроля в  области тепло-, водо-, электроснабжения, 
органами местного самоуправления  — при организации 
тепло-, водо-, электроснабжения населения, хозяйствую-
щими субъектами — при осуществлении деятельности по 
оказанию услуг в сфере ЖКХ [2].

Решение данных проблем требует комплексного под-
хода, включающего в  себя как модернизацию инфра-
структуры, так и  совершенствование системы управ-
ления, повышение прозрачности и ответственности всех 
участников процесса. В подобной ситуации особую роль 
играет прокурорский надзор, призванный обеспечить со-
блюдение законодательства Российской Федерации, защи-
тить права и законные интересы граждан, а также пресечь 
нарушения в сфере ЖКХ.

Ключевым приказом Генпрокуратуры России в  об-
ласти ЖКХ является приказ от 03.03.2017 № 140 «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением законов 
в  жилищно-коммунальной сфере», в  соответствии с  ко-
торым надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ счи-
тается одним из приоритетных направлений прокурор-
ской деятельности [1].

Анализ прокурорской практики выявил распростра-
ненные нарушения в сфере ЖКХ по всей России. На всех 
этапах использования бюджетных средств от размещения 
заказов до контроля целевого расходования выявляются 
нарушения, способствующие коррупции и  ограничению 
конкуренции. Часты случаи хищения средств путем фик-
тивной оплаты работ, завышения стоимости и  объемов 
выполненных работ, а  также недостаточного контроля 

качества ремонта многоквартирных домов. Повсеместно 
наблюдается значительная кредиторская задолженность 
предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, обусловленная неэффективным управлением, 
ростом цен на топливо, задолженностью населения и не-
достатком финансирования. Кроме того, прокуратура от-
мечает недостаточную работу по взысканию дебитор-
ской задолженности, заключение незаконных договоров 
в рамках банкротства и необоснованные расходы управ-
ляющих компаний на содержание.

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону — 
актуальная задача, требующая пристального контроля. 
Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением за-
конодательства (Федеральных законов №  190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» и №  416-ФЗ «О водоснабжении и  водо-
отведении») в  ходе этой подготовки, проводя выездные 
проверки с привлечением специалистов. Основная цель — 
гарантировать гражданам доступ к качественным комму-
нальным услугам, предотвратить перебои в их предостав-
лении и обеспечить надежность работы объектов ЖКХ [3].

Прокурорские проверки объектов водоснабжения 
и  водоотведения часто выявляют нарушения, связанные 
с  их неудовлетворительным техническим состоянием 
и изношенностью. Это создает угрозу аварий и перебоев 
в подаче воды и тепла, что недопустимо. Например, пре-
вышение допустимых сроков отключения горячей воды (8 
часов в месяц, 4 часа единовременно, 24 часа при аварии 
на тупиковой магистрали) является серьезным наруше-
нием. По результатам проверки прокурор может вынести 
предостережение руководителю управляющей компании 
с  требованием устранить нарушения в  установленный 
срок и сообщить о результатах проделанной работы.

Ещё одной мерой прокурорского реагирования явля-
ется вынесение постановления о возбуждении производ-
ства об административном 468 правонарушении. Чаще 
всего прокурор выносит постановление по статьям 9.11 
КоАП РФ, 6.4 КоАП РФ, 7.23 КоАП РФ.

Проблема задолженности коммунальных органи-
заций перед поставщиками энергоресурсов остается ак-
туальной. Из-за этой задолженности добросовестные 
потребители часто сталкиваются с неправомерным огра-
ничением коммунальных услуг. Восстановление подачи 
ресурсов происходит, как правило, только после вмеша-
тельства прокуратуры. Поэтому постоянный мониторинг 
задолженности, выявление причин ее роста и  принятие 
мер по ее устранению являются эффективным способом 
предотвращения подобных ситуаций.

В целом, к проблемам прокурорского надзора в сфере 
ЖКХ можно отнести следующие примеры.

1. Органы прокуратуры часто испытывают нехватку 
персонала, финансирования и  технических средств для 
проведения эффективных проверок;

2. Многие нарушения в сфере ЖКХ носят скрытый ха-
рактер и  требуют проведения сложных экспертиз и  ана-
лиза большого объема документации. Доказать вину кон-
кретных лиц и организаций бывает непросто;
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3. Даже при выявлении нарушений, применение мер 
реагирования (предупреждения, административные 
штрафы, возбуждение уголовных дел) не всегда при-
водит к реальным изменениям и исправлению ситуации. 
Многие организации игнорируют предписания прокура-
туры, а штрафы оказываются недостаточно высокими для 
сдерживания нарушений;

4. Зачастую рассмотрение жалоб граждан занимает 
длительное время, что снижает эффективность надзора 
и не обеспечивает оперативную помощь населению.

Решение подобных проблем видится в следующем виде:
1. Увеличение финансирования и  штатной числен-

ности прокуратуры;
2. Совершенствование законодательной базы: уси-

ление ответственности за нарушения в сфере ЖКХ, повы-
шение штрафных санкций, а также упрощение процедуры 
привлечения к ответственности виновных лиц;

3. Внедрение современных технологий: использование 
информационных технологий для обработки данных, ана-
лиза информации и мониторинга ситуации в сфере ЖКХ;

4. Повышение квалификации сотрудников прокура-
туры: специализированное обучение сотрудников проку-

ратуры по вопросам ЖКХ, экспертизы и анализа соответ-
ствующей документации;

5. Усиление межведомственного взаимодействия: 
более тесное сотрудничество прокуратуры с другими кон-
тролирующими органами (например, жилищной инспек-
цией, Роспотребнадзором) для повышения эффектив-
ности надзора;

6. Упрощение процедур подачи и рассмотрения жалоб 
граждан: внедрение электронных систем подачи жалоб, 
сокращение сроков рассмотрения и  предоставления от-
ветов гражданам;

7. Пропаганда прав граждан в сфере ЖКХ: повышение 
осведомленности населения о своих правах и возможно-
стях защиты своих интересов.

Таким образом, анализ практики прокурорского над-
зора в  ЖКХ выявляет системные нарушения, связанные 
с  изношенностью инфраструктуры, неэффективным 
управлением ресурсами и  ростом задолженности. Это 
приводит к  авариям и  неправомерному ограничению 
услуг потребителям. Эффективность надзора зависит от 
ресурсов, законодательства и  межведомственного взаи-
модействия.
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Законодательное регулирование парламентских слушаний: постановка проблемы, 
основания необходимости принятия закона о парламентских слушаниях

Чирков Тимофей Александрович, студент
Научный руководитель: Неровная Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой
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Являясь отражением определённых специфик право-
вого регулирования, парламентские слушания выде-

ляются как одна из ключевых организационно-правовых 
форм работы законодательного органа государственной 
власти, причём именно их отличительные черты обуслав-
ливают целесообразность рассмотрения их в качестве авто-
номного правового института. В рамках конституционного 
права Российской Федерации эти процедуры занимают 
свою уникальную нишу из-за организационного и процес-

суального обособления, обусловленного их специальным 
назначением в системе государственной власти [4, c. 67].

Такое положение дел создаёт предпосылки для образо-
вания и развития российского парламентского права как 
самостоятельной отрасли, при этом оно свидетельствует 
о необходимости разработки целостной концепции, спо-
собной учесть как организационные, так и  процессу-
альные взаимоотношения, присущие исключительно пар-
ламентской деятельности.
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Вследствие этого актуализация парламентского права 
в научном и практическом контекстах становится задачей 
первоочередной важности.

Примечательно, что основная функция, которая возла-
гается на парламентское право, заключается в трансфор-
мации означенных принципов парламентаризма в  функ-
циональную систему норм и  правил, гарантирующих 
всеобъемлющую юридическую поддержку деятельности 
законодательного органа. Подобное правовое регулиро-
вание обязательно требует индивидуализации, особенно 
в сфере проведения парламентских слушаний, ввиду их от-
личительных особенностей от других форм работы парла-
мента, таких как заседания, комитетская и комиссионная 
деятельность, круглые столы и прочие события, имеющие 
различие в организационно-правовом контексте [4, c. 69].

Отталкиваясь от вышеупомянутых особенностей раз-
межевания деятельности законодательной власти, можно 
заключить, что эффективное функционирование парла-
мента невозможно без тщательно выстроенной правовой 
основы, призванной служить краеугольным камнем для 
укрепления демократических начал и принципов государ-
ственной власти на всех уровнях.

Верховный законодательный орган Российской Феде-
рации должен обладать возможностью вести диалог с гра-
жданами на основе уважения и  компетентности, через 
признанные авторитетными каналы общения. С  учётом 
этого подразумевается, что парламентские слушания, 
в  качестве уникального организационно-правового ме-
ханизма, могут служить эффективным инструментом для 
синхронизации настроений и  точек зрения обществен-
ности с  регулирующими процессами. Данная форма ак-
тивности требует нормативного закрепления для обеспе-
чения своей правовой определённости и функциональной 
выполнимости в  контексте взаимодействия государства 
и  общества. Следовательно, регулятивное оформление 
парламентских слушаний является существенным усло-
вием для поддержания их статуса как эффективного ин-
струмента в арсенале законодательной практики.

Анализ правовых норм, регламентирующих парла-
ментские слушания на всех уровнях власти, обнаружил 
значительные недостатки. Неполное определение пра-
вового статуса делает Федеральное собрание уязвимым 
в части регулирования его функционирования. Пробелы 
включают такие элементы, как определение понятий, на-
значения, роли, стройности и процедур проведения слу-
шаний. Законодательная база субъектов РФ выглядит 
более цельной, однако дисгармония основ и  принципов 
вызывает разночтения и  недостатки регулирования во 
многих регионах, иногда приводя к  дублированию либо 
отсутствию правил в общественной сфере.

Координация различных уровней правового регла-
мента крайне недостаточна, что порождает путаницу 
между организационными форматами работы законода-
тельной власти и препятствует выполнению её задач. От-
сутствует чёткая иерархия, отражающая сущность, харак-
теристики и категории слушаний.

Также заметен недоохват законодательством опреде-
лённых задач и функций парламентских слушаний, пред-
метов рассмотрения, что уменьшает их влияние на дости-
жение целей правотворческого органа.

К тому же, игнорирование необходимости испол-
нения, реализации заявлений, вытекающих из резуль-
татов слушаний, и неопределённость в отношении ответ-
ственности за пренебрежение рекомендациями сводят 
организационную форму слушаний к  уровню простого 
общественного собрания. Это негативно отражается на 
статусе формы как ключевого механизма действия зако-
нодательных органов, ибо обязанность законного выпол-
нения решений носит фундаментальный характер для эф-
фективности их работы [6].

Активизация функций законодательных органов, из-
бираемых через всеобщее голосование и  отражающих 
предпочтения разнообразных слоёв избирателей, рас-
сматривается как ключевой фактор в продвижении демо-
кратических начал в Российском государстве, по мнению 
ряда конституционалистов. Существует явная потреб-
ность в заполнении пробелов в этой сфере и разработке 
законопроекта, устанавливающего нормативную базу для 
понятия и  сущности парламентских слушаний, включая 
их виды и  процессуальные аспекты, которые являются 
одной из форм деятельности законодательного органа 
в РФ. Это действие станет отражением конструктивного 
тренда укрепления законодательной основы для опреде-
ления статуса парламентских слушаний и заложит основу 
для эффективности их проведения, способствующей ре-
шению вопросов, входящих в компетенцию и задачи за-
конодательного органа. Учитывая текущие политиче-
ские реалии и опыт функционирования законодательной 
власти, законодательное утверждение такого порядка 
призвано стать воплощением положительного изменения 
в государственно-правовом развитии.

Согласно утверждениям С.  А.  Авакьяна, «парламент 
Российской Федерации обладает ключевым статусом 
в  контексте гарантий прав и  свобод граждан. Путём де-
тального анализа статьи  2 и  статей второй главы Кон-
ституции РФ, можно прийти к  выводу о  возложенной 
на него миссии экспонента воли российского многона-
ционального народа, который стоит у  истоков сувере-
нитета и  является единым источником властных пол-
номочий в  государстве. Необходимость синхронизации 
правового статуса и норм, управляющих процедурами ор-
ганов законодательной власти, особенно когда дело каса-
ется проведения слушаний с  участием различных субъ-
ектов, включая представителей других ветвей власти, 
переосмысливается как призыв к разработке целенаправ-
ленного федерального законодательства. Такой закон бы 
предложил механизмы для закрепления правовых основ 
эффективного и  своевременного применения выводов, 
полученных в ходе слушаний» [1].

В заявленном к  рассмотрению проекте федерального 
закона «О парламентских слушаниях» заложены интересы 
не только упорядочения определённых граней регламента 
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действий законодательного органа, но и  нивелирования 
недостатков в законодательной базе, преследующей цель 
осуществления полномочий указанного органа. С учётом 
этого, принятие названного федерального закона стано-
вится инструментом, призванным заметно поднять статус 
и  актуальность парламентских слушаний, обозначав их 
как одну из принципиальных организационно-правовых 
форм работы законодательной власти.

Специализированный закон, регламентирующий пар-
ламентские слушания, преобразит подход к  разработке 
решений законодательных органов, углубляя профессио-
нальную проницательность и повышая результативность 
в  условиях меняющейся политико-социально-экономи-
ческой среды. Изменения в  законодательстве обеспечат 
более активное участие депутатского корпуса, позволят 
установить транспарентность и  доказательную базу для 
законопроектов. Обоснованность такого закона подтвер-
ждается мнениями экспертов в  области конституцион-
ного права и практикующих парламентариев.

Закон должен предусмотреть чёткое определение 
или  — по-другому  — концептуализацию терминологии, 
основных функций и полномочий, связанных с проведе-
нием парламентских слушаний. В круг этих основополага-
ющих вопросов входят цели и ключевые принципы про-
ведения слушаний, предмет рассмотрения и  правовое 
значение вытекающих из них решений и документов. Эти 
вопросы требуют законодательного вмешательства в уре-
гулирование, а не исполнения в виде подзаконных регла-
ментирующих документов.

Установление правовых рамок для проведения пар-
ламентских слушаний способствует регулированию 
и  структурированию всех искомых вопросов, подле-
жащих рассмотрению. Обоснование данной практики 
должно включать в себя научные трактаты конституцио-
налистов, как, например, доктрины С. Н. Братановского, 
который трактует парламентские слушания «как плат-
форму для озвучивания мнений представителей законо-
дательной власти, общественных организаций и  специа-
листов по вопросам, находящимся в ведении парламента, 
по определённым законопроектам или темам, что эффек-
тивно отражает цели и  функциональные обязанности 
парламентских слушаний, являющихся правовой формой 
организации деятельности в  законотворчестве Россий-
ской Федерации» [3, c. 90].

Категории вопросов для регламентации разделяются 
в соответствии с ключевыми задачами законодательства: 
регулированием, надзором и  предоставлением предста-
вительства. Необходимо учитывать, что такой список не 
является полным, в  особенности при учёте представи-
тельной роли законодательной власти в  её общем кон-
тексте.

В регулировании деятельности представительных ор-
ганов власти наличествует инновация, заключающаяся 
в  детализации слушаний на уровне межпарламентского 
взаимодействия. Осуществление совместных заседаний 
двухпалатных систем парламентов имеет закреплённые 

конституционные основания для определённого круга во-
просов согласно части третьей статьи 100 Конституции 
РФ. Однако механизмы проведения совместных слу-
шаний остаются вне рамок уставных и регламентных ре-
гуляций, что открывает простор для законодательного 
усовершенствования процесса реализации межпарла-
ментских связей. Продуктивным решением будет зако-
нодательное установление возможности проведения по-
добных слушаний с  целью всеобъемлющей обработки 
социально-экономических и  политических вопросов на 
муниципальном, региональном и федеральном уровне [3, 
c. 92].

С момента определения основ парламентского аудиро-
вания нормативные законы отсекают области своего дей-
ствия от сходных форм проверки вопросов компетенции 
законодательного органа. Текущая неопределённость ре-
гламентов и дисперсность норм создают преграды для це-
лостности функционирования представительской дея-
тельности, приводя к  формальности установленных 
процедур. Презумпция закрепления целей парламентских 
слушаний лежит в поле повышения авторитета самой дея-
тельности и в продвижении разграничения её форм в от-
ношении других представительских механизмов.

Учитывая функции и  структуру парламента, законо-
дательное обоснование его форм деятельности коренится 
в правовой природе и основных принципах организации. 
Особенности парламентских слушаний вытекают из те-
матической направленности и  уникальной организаци-
онно-правовой структуры, обвязываясь общими обязан-
ностями законодательного органа. Нормы, регулирующие 
проведение слушаний в  правовом поле Российской Фе-
дерации и  её субъектов, недостаточно чётки и  зачастую 
либо рассеяны по тексту законодательства, либо полно-
стью отсутствуют, что подрывает эффективность и статус 
использования таковой формы организационной дея-
тельности [5, c. 18].

Процесс законодательного урегулирования вопросов, 
затрагиваемых в ходе совместных слушаний, изначально 
зиждется на невозможности разрешения дискуссий ис-
ключительно с  помощью внутренних актов или регла-
ментов участвующих органов. Обсуждаемый спектр тем 
может охватывать социально-экономические аспекты, 
важные для регионов, позволяя органам власти макси-
мально эффективно обсудить общественно-политиче-
скую конъюнктуру и  прочие ключевые вопросы. Ини-
циирование таковых мероприятий может осуществляться 
депутатами, законодательными органами, их структур-
ными подразделениями в результате проведения консуль-
таций. Также на слушания должны выноситься предло-
жения по договорам, созданию двух- и  многосторонних 
программ устойчивого развития, имеющих целью укреп-
ление межпарламентских связей и достижение взаимопо-
нимания между сторонами.

Постановления, принимаемые участвующими законо-
дательными органами, служат юридической подоплёкой 
для инициирования и  проведения коллективных слу-
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шаний. Не только их принятие, но и законодательная ка-
нонизация обязанности публикации итогов слушаний 
способны служить важным критерием для дальнейших 
процедур на пленарных заседаниях. Условием утвер-
ждения итогов совместных слушаний выступает их под-
держка большинством голосов в том законодательном ор-
гане, которому будет отдано предпочтение участниками 
слушаний..

Такое решительное действие предоставляет рекомен-
дациям из совместных слушаний статус основополага-
ющего акта, открывающего путь для их обязательного 
последующего внедрения на уровне государственных ор-
ганов. Это, в свою очередь, повышает роль каких-либо ре-
комендаций, рассматриваемых в контексте двусторонних 
и многосторонних межпарламентских коммуникаций.

Регламентация проведения слушаний законодатель-
ными органами описывается как всеобъемлющая, однако 
её усовершенствование представляется необходимым 
в нескольких аспектах. Первостепенно закрепление прав 
и  обязанностей целого спектра субъектов, способству-
ющих инициированию слушаний, что становится га-
рантом равноправия различных организаций и  ини-
циативных коллективов народного представительства 
в  контексте реализации их законных прав. Соответ-
ственно, допускается всестороннее введение принципа 
демократии через основополагающее участие в законода-
тельном процессе [5, c. 19].

Следующим шагом подразумевается оглашение 
данных о предстоящих слушаниях в информационных ка-
налах для обеспечения информированности заинтересо-
ванных сторон. Подобная норма включает персональное 
уведомление должностных лиц о неотложной надобности 
их присутствия, что в  свою очередь будет лучше соот-
ветствовать информационной и аналитической функции 
данного события.

Дополнительно предполагается внесение норм, опре-
деляющих полномочия рабочих групп, ответственных за 
сбор данных к будущим собраниям. Обязательное испол-
нение требований, устанавливаемых этими группами, об-
ладающими соответствующими полномочиями, повысит 
уровень подготовки и  потенциал полноценного прове-
дения слушаний на основе подлинных и  верифициро-
ванных фактов.

Наконец, согласно текущему состоянию практик про-
ведения слушаний, вырисовывается унифицированная 
схема по примеру регламентов Федерального собрания 
РФ. Отсутствие регулирования этой процедуры в  неко-
торых субъектах РФ вызывает озабоченность в  отно-
шении эффективности подобной организационно-пра-
вовой формы. Констатируется потребность в ликвидации 
таких пробелов для повышения качества проведения 
данных мероприятий [2, c. 112].

В рамках юридического процесса проведения слу-
шаний весьма высока целесообразность законодательного 
закрепления последовательности юридических значимых 
действий. Явные отличия получают слушания от других 

видов деятельности законодательных структур, отсут-
ствующих в  утверждённой процедуре, благодаря инсти-
туционализации через введение строгой последователь-
ности действий. Можно предложить следующий порядок 
проведения слушаний:

1. Краткая информация председательствующего на 
парламентских слушаниях. Председательство на парла-
ментских слушаниях, как обычно, осуществляется членом 
комитета, обладающим статусом председателя или его за-
местителя, назначенного в этом качестве законодательным 
советом. На подобное назначение могут повлиять важ-
ность и  суть обсуждаемой темы, процедура проведения 
данного мероприятия, а также сведения об организаторах 
и специально приглашённых лицах, которым предостав-
ляются возможности возглавить отдельные сессии. Вне-
дрение нормы, которая предписывает обязательно уве-
домлять участников о  представителях государственной 
власти, приглашённых на слушание и  без уважительной 
причины отсутствующих на мероприятии, является 
важным шагом для повышения значимости и эффектив-
ности дискуссий. Данное условие предусматривает вве-
дение элемента моральной ответственности для долж-
ностных лиц, пренебрегающих своими обязанностями по 
участию в парламентских слушаниях.

2. Основной доклад, вопросы к докладчику. Член от-
ветственного комитета, как правило, осуществляет до-
клад о вопросах, подлежащих рассмотрению. В контексте 
углубления дискуссии имеет смысл делегировать под-
готовку основного доклада лицам, занимающим посты 
в  структурах государственного управления, или экс-
пертам, знания которых тесно связаны с предметом слу-
шаний. Данное нововведение предотвратит превращение 
слушаний в формалистическую рутину, содействуя содер-
жательному диалогу. Не подлежит применению указанное 
исключение при анализе законопроектов. На слушаниях 
по законопроекту подготовка основного доклада оста-
ётся прерогативой комитета, выполняющего обдуманную 
проработку данного документа и  его представление для 
заключительного обсуждения на пленарном заседании. 
Таким образом, представлять материал с полным раскры-
тием важных аспектов проекта закона способен только 
докладчик из числа уполномоченных членов соответству-
ющего комитета.

3. Содоклад, вопросы к  содокладчику. Этапы прове-
дения слушаний обогащаются докладами, с которыми 
могут выступать множество содокладчиков. Урегулиро-
вание отношений, связанных с влиянием на принимаемые 
решения, становится при этом неизбежным. Роль неза-
висимых экспертов, а также представителей от структур 
гражданского общества, остаётся определяющей для 
обеспечения нейтральной подачи материала в  процессе 
обсуждения. Регуляция взаимодействия с  содокладчи-
ками требует чёткого законодательного оформления, 
так как это гарантирует объективное распределение ин-
формации среди участников. Передача данных через со-
доклады, составленные с  привлечением вышеуказанной 
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категории специалистов, предусматривает ответы на во-
просы, поступающие как устно, так и письменно. Чтобы 
обеспечить должное документирование вопросов и  от-
ветов на них, необходимо брать во внимание опыт таких 
процедур, как предоставление всей письменной корре-
спонденции в архив судебных стенограмм. Следует пред-
усмотреть также закрепление за содокладчиками обя-
зательств по детализированной отчётности по каждому 
обращению, полученному в ходе слушаний, обеспечивая 
таким образом полноту ведения записей.

4. Прения по обсуждаемому вопросу. В проект закона 
предлагается внести положение, обязывающее предостав-
лять лицам, имеющим специализированные знания и яв-
ляющимся экспертами, время для подготовки письменных 
откликов, отражаемых в  стенограмме и  протоколах слу-
шаний. Пренебрегать возможностью научного взаимодей-
ствия в ходе слушаний, помимо диалога возле парламент-
ских скамей, не рекомендуется. Установление ограничения 
в виде 30 минут оказывает негативное влияние на качество 
и полноту информации, подаваемой на обозрение заинте-
ресованных сторон. Злоупотребление безграничным вре-
менем равно имеет свои риски, включая возможное тор-
можение законодательного процесса и принятия решений, 
что требует обдуманной модерации.

5. Обсуждение проекта рекомендаций. Действующая 
система, применяемая при организации слушаний, харак-
теризуется минимальными корректировками проекта ре-
комендаций, представленного от имени ответственного 
комитета. Во время слушаний данный проект, как пра-
вило, принимается без серьёзных модификаций, что не-
редко приводит к снижению их практической значимости 
и конечных результатов.

Ответственный комитет должен обеспечить раннее 
разделение информационных материалов, включая 
проект рекомендаций, минимум за семь суток до назна-
ченного начала слушаний. Это позволит участникам слу-
шаний заранее ознакомиться с  материалами и  принести 
свои замечания и  предложения ещё до их старта. Таким 
образом, стимулируется повышение эффективности пра-
вовой процедуры слушаний за счёт предоставления участ-
никам большего времени для подготовки и размышления 
по повестке дня.

Необходимость коллективной работы над замеча-
ниями и изменениями, поступившими по поводу проекта 
рекомендаций, требует введения обязательства коми-
тета организовать постоянный канал связи  — посред-
ством контактного телефона и  адреса для приёма пись-
менных добавлений. Это должно происходить как до, 
так и в процессе слушаний. После сбора всех внесённых 
участниками замечаний, председатель нуждается в коор-
динации собрания для обсуждения каждой переданной 
поправки и  последующего голосования по вопросам об 
их интеграции или исключении из конечного текста ре-
комендаций. Внедрение такой процедуры необходимо 
для того, чтобы каждый участник слушаний мог ознако-
миться с мнениями коллег и сформировать свой голос по 

каждому аспекту, что укрепит основу для принятия про-
думанных решений и улучшит качество принимаемых ре-
комендаций.

6. Время для замечаний, заявлений, сообщений 
и  справок. Учитывая необходимость гарантирования 
принципов публичности и  демократии в  процессах раз-
работки рекомендаций, возникает срочная потребность 
в институционализации этапа, когда участники могут вы-
сказывать отдельные мнения и  замечания. Отсутствие 
регламентирования этой стадии приводит к  игнориро-
ванию её законного протоколирования и  стенографиро-
вания, следовательно, способствует ущемлению откры-
тости процесса [2, c. 114].

Вопросы, связанные с  механизмами проведения вы-
ездных слушаний, требуют дополнительного внимания 
в силу того, что эти события мало распространены, веро-
ятно, по причине несформированной юридической базы.

Проведение таких слушаний несёт в себе как органи-
зационные и технические аспекты, так и основные задачи, 
касающиеся финансирования. Осуществление регулиро-
вания вышеупомянутых сложностей на законодательном 
уровне представляется пока что затруднительным.

Срочно требуется выработать механизмы управления 
материально-техническим обеспечением, иницииро-
ванные законодательным органом, для поддержания пол-
ноценной функциональности выездных слушаний. Это об-
условлено тем, что такие мероприятия по своей структуре 
аналогичны стандартным депутатским слушаниям, и  по-
тому должны поддерживаться сопоставимым образом.

Внесение изменений в  бюджетные рамки законода-
тельной власти путём включения конкретной статьи рас-
ходов для финансирования выездных слушаний способ-
ствует усовершенствованию их организации. Данный 
шаг позволит создать необходимые условия для повы-
шения уровня демократизации и открытости парламент-
ских процедур. По законопроекту предусматривается 
укрепление контрольной роли парламентских слушаний, 
что безусловно придаёт вес законодательному собранию. 
Предполагается, что контрольная функция охватывает 
не только мониторинг эффективности законов и  норма-
тивных актов, но и их модификацию на стадии законода-
тельного процесса.

Закреплённый в  регламентах законодательных ор-
ганов консультативный характер итоговых документов 
слушаний, как правило, ограничивает их влияние и вклад 
в  законотворческий процесс, трансформируя слушания 
в  форму простого совещания. Присвоение рекоменда-
тельного статуса выводам после слушаний свидетель-
ствует о точке зрения депутатов на спорные вопросы, по 
которым ведётся обсуждение.

Для оптимизации принятия решений законода-
тельным собранием и усиления его функций необходимо 
обеспечить более высокую юридическую силу рекомен-
даций, вытекающих из слушаний. Это усилит их влияние 
на внутренний процесс рассуждений депутатов и форми-
рование политики комитетов, особенно в  моменты дис-
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куссий по законопроектам и при осуществлении аналити-
ческой работы.

Рекомендации, предназначенные депутатам и  коми-
тетам, следует считать обязательными для внутреннего 
использования. Таким образом означенные документы 
приобретут обязательную нормативную юридическую 
силу, улучшая парламентский контроль и  содействуя 
более качественному проведению слушаний.

Установление оперативной и  объективной связи 
между представительными органами власти и  обще-
ственными структурами реализуется через процесс де-
путатских слушаний, которые не только позволяют 
выслушивать мнения по вопросам государственной и му-
ниципальной значимости, но и обеспечивают публичное 
обсуждение данных вопросов. Это действие имеет статус 
обязательной процедуры, нацеленной на выявление сте-
пени согласия представительного органа и  населения по 
актуальным темам.

Парламентские слушания, в  свою очередь, признаны 
законодательно регулируемым механизмом обеспечения 
взаимодействия трёх уровней власти — федерального, ре-
гионального и муниципального — и определены как одна 
из ключевых организационно-правовых платформ ра-
боты законодательного сектора.

Их регламентация на федеральном уровне осущест-
вляется в  соответствии с  конституирующими докумен-
тами палат Федерального Собрания РФ, в то время как на 
уровне субъектов этот процесс регламентируется соответ-
ствующими региональными законодательными актами.

Содействие разработке законопроектов, курирующих 
нормативно-правовую сферу, и наблюдение за корректно-
стью их последующего внедрения целесообразно считать 
дополнительными направлениями работы парламентских 
слушаний. Это способствует эффективной корректировке 
разноплановых точек зрения между органами, наделён-
ными законодательной властью и исполнительными пол-
номочиями.

Итоги депутатских обсуждений необходимо зафикси-
ровать в форме документа, который бы объединял разно-

образные позиции, высказанные всеми присутствующими, 
и не ограничивался только мнениями парламентариев. На 
сегодняшний день требуются дополнительные усилия по 
совершенствованию нормативно-правового урегулиро-
вания данного вида слушаний, особенно с  учётом заме-
ченных несоответствий и недостатков в законодательстве 
регионального уровня.

Усовершенствование проекта закона по парламент-
ским слушаниям, включая его основополагающие тезисы, 
способствует не только уточнению ключевых черт и роли 
данной формы депутатской активности, но также спо-
собно значительно повысить статус парламента как зако-
нотворческой и  представительной инстанции властной 
структуры.

Без сомнения, более тонкие процедурные аспекты це-
лесообразно отразить в  регламентирующих статьях ор-
гана законодательства, обеспечивая тем самым более 
детальное понимание и следование правилам. С акцепти-
рованием такого подхода к законопроекту появится воз-
можность для всестороннего и  комплексного правового 
нормирования парламентских слушаний, утверждённого 
на конституционном уровне как фундаментальной основе 
законодательства и правовой деятельности в Российской 
Федерации.

Актуализация повышения статуса органов представи-
тельной власти, их признания как ключевых элементов 
в системе государственного и муниципального управления, 
представляет собой приоритетное направление демокра-
тического преобразования в  России. Значимость данных 
органов влечёт за собой необходимость их дальнейшего 
укрепления на всех уровнях Российской Федерации, что 
во многом зависит от глубины их интеграции в процессы, 
влекущие за собой участие населения в бюрократических 
механизмах. Реализация этого императива неразрывно 
ассоциируется с  развитием и  совершенствованием такой 
структуры, как институт парламентских слушаний, зани-
мающей особо значимое положение в иерархии институ-
циональных средств воздействия на представительные ор-
ганы и мобилизации гражданского общества.
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Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в РФ
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В статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования личных неимущественных отно-
шений в Российской Федерации. Анализируются основные законодательные акты, регламентирующие личные неиму-
щественные права граждан. Особое внимание уделяется пробелам и противоречиям в действующем законодательстве, 
а  также практике их применения в  судах. Автор исследует влияние социальных изменений и  технологического про-
гресса на развитие и защиту личных неимущественных прав, выделяя новые вызовы, такие как защита персональных 
данных в цифровом пространстве. В статье предлагаются пути совершенствования правового регулирования в этой 
области, включая необходимость обновления нормативной базы и разработки рекомендаций по улучшению правопри-
менительной практики.
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Исследование проблем правового регулирования 
личных неимущественных прав граждан в  Россий-

ской Федерации актуально по нескольким ключевым при-
чинам. Во-первых, личные неимущественные права, такие 
как право на честь, достоинство, неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, являются фун-
даментальными правами, закрепленными в Конституции 
РФ. Они являются неотъемлемой частью правовой си-
стемы и отражают основные ценности демократического 
общества, такие как уважение к личности и гражданину. 
Защита этих прав обеспечивает условия для полноцен-
ного существования личности в обществе [2].

Во-вторых, в  условиях быстро изменяющегося мира, 
развития технологий и  информационного общества, во-
просы защиты личных неимущественных прав приоб-
ретают новую актуальность. Возникают новые вызовы 
и угрозы, такие как нарушение права на приватность в ин-
тернете, неправомерное использование персональных 
данных, кибербуллинг и  другие формы онлайн-нару-
шений. Поэтому необходимо адаптировать законодатель-
ство к  современным условиям и  разрабатывать эффек-
тивные механизмы защиты от новых видов нарушений.

В-третьих, исследование проблем правового регулиро-
вания в данной сфере позволяет выявить пробелы и про-
тиворечия в  текущем законодательстве, а  также разра-
ботать рекомендации по его совершенствованию. Это, 
в свою очередь, способствует повышению эффективности 
правоприменительной практики, обеспечению большего 
уровня защиты граждан и  укреплению доверия обще-
ства к правовой системе. Кроме того, успешно решенные 
проблемы правового регулирования личных неимуще-
ственных прав способствуют гармонизации националь-
ного законодательства с  международными стандартами 
в  области прав человека. Это важно для интеграции 
России в международное правовое пространство и укреп-
ления ее позиции на мировой арене как государства, со-
блюдающего права и свободы человека [4].

Личные неимущественные права — неимущественные 
отношения, возникающие между некими субъектами 

вследствие личных нематериальных благ, которые неотде-
лимо принадлежат личности [3].

Исходя из общих положений Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса [1] Российской Феде-
рации и Трудового кодекса Российской Федерации можно 
выделить ориентировочный перечень личных неимуще-
ственных прав. К  ним относятся право на жизнь, право 
на здоровье, право на окружающую среду, безопасную для 
жизни и  здоровья, право на свободу и  личную безопас-
ность, право на неприкосновенность частной жизни и се-
мейную жизнь, право на уважение достоинства и  чести, 
право вести личную переписку, телефонные разговоры, 
телеграфную и  иную переписку, право на неприкосно-
венность жилища, право на свободный выбор места жи-
тельства и  свободу передвижения, право на свободу ли-
тературного, художественного, научного и  технического 
творчества.

Проблема развития и  реализации личных неимуще-
ственных прав граждан, несомненно, существует и  все 
больше начинает отражать естественные, конкретно-ис-
торические процессы укрепления демократических основ 
новых форм государственности. Это особенно ярко про-
является в  установлении норм конституционного и  гра-
жданского права, обеспечивающих защиту личных 
неимущественных прав. как путем применения государ-
ственных принудительных мер, так и  путем предостав-
ления гражданам возможности самостоятельно защищать 
свои права, свободы и законные интересы в гражданском 
судопроизводстве [4].

В последние десятилетия социальные изменения и тех-
нологический прогресс значительно повлияли на развитие 
и защиту личных неимущественных прав граждан в Рос-
сийской Федерации. Во-первых, изменение общественных 
ценностей и возросшая осведомлённость граждан о своих 
правах способствуют активизации общественного дис-
курса вокруг защиты личных неимущественных прав. 
Это включает в себя такие аспекты, как право на личную 
жизнь, честь и достоинство, а также право на защиту пер-
сональных данных. С технологической точки зрения, раз-
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витие интернета и  цифровых технологий значительно 
упростило доступ к информации и инструментам для за-
щиты прав граждан. Однако, это также создало новые вы-
зовы. Легкость распространения информации привела 
к увеличению случаев кибербуллинга, незаконного сбора 
и использования персональных данных, а также распро-
странения клеветы в  сети. Технологические достижения 
требуют адаптации правовой системы для эффективной 
защиты граждан в цифровом пространстве.

Российское законодательство постепенно модерни-
зируется в  ответ на эти изменения. Была введена серия 
поправок в  законы, регулирующие использование пер-
сональных данных, и усиливаются меры по защите от не-
правомерного использования информации. Например, 
закон о  персональных данных и  инициатива об «исклю-
чительном праве на забвение» в интернете подчеркивают 
стремление российской правовой системы адаптиро-
ваться к новым реалиям. Кроме того, важную роль играют 
судебные прецеденты, которые формируют практические 
подходы к защите личных неимущественных прав в усло-
виях современного общества. Судебная практика пока-
зывает, что российские суды все чаще выносят решения 
в пользу граждан, чьи права были нарушены в цифровом 
пространстве, тем самым устанавливая более строгие 

стандарты для защиты личных данных и частной жизни 
[5].

На основе изложенного можно сказать, что законода-
тель идет по пути саморегулирования отношений, свя-
занных с  нематериальными благами граждан и  неиму-
щественными правами юридических лиц, тем самым 
фактически относит реализацию конституционных прав 
граждан и возможность их охраны на усмотрение суда.

Таким образом, представляется необходимым зако-
нодательно расширить и  определить виды мер защиты 
личных нематериальных благ вообще и личных неимуще-
ственных прав в частности. На наш взгляд, предусмотрев 
денежную компенсацию как единственно возможную 
форму ответственности за нарушение указанных прав 
и благ, законодатель, по сути, лишил потерпевшего права 
на выбор формы компенсации. Именно поэтому многие 
известные в  обществе личности, не желающие получать 
деньги, вынуждены заявлять иски на символичную сумму, 
равную, к примеру, 1 рублю. Учитывая специфику нема-
териальных благ и личных неимущественных прав, пола-
гаем целесообразным предусмотреть как материальные, 
так и нематериальные формы компенсации, предоставив 
тем самым гражданину и\или суду право выбора из них 
наиболее приемлемой, либо нескольких одновременно.
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Объективные признаки половых преступлений  
против несовершеннолетних

Шубин Юрий Сергеевич, слушатель
Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)

В статье рассмотрены объективные признаки преступлений против половой неприкосновенности несовершенно-
летних. Основное внимание уделено описанию объективных признаков составов преступлений, которые могут причи-
нить вред половой сфере несовершеннолетних.
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Ключевые слова: несовершеннолетний, половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера понуждение к действиям сексуального характера.

Актуальность темы исследования обусловлена необ-
ходимостью формирования эффективной уголовно-

правовой политики противодействия половым преступ-
ления. Наиболее тяжкий физически и  психический вред 
такие преступления причиняют несовершеннолетним. 
К этой проблеме проявляют как психологи и социологи, 
так и юристы.

Необходимость защиты и  охраны половой свободы 
и  половой независимости несовершеннолетних обуслов-
лена высоким риском причинения физического и  пси-
хического вреда, имеющего отдаленные последствия. 
К  числу таких можно отнести как нравственную дегра-
дацию личности, так и  проблемы социализации и  по-
строения семьи, деторождения и  др. Статистика пока-
зывает, что число осужденных лиц по преступлениям, 
предусмотренным ст. 131–135 УК РФ в отношении несо-
вершеннолетних, не уменьшается. Если в 2017 году было 
7503 человека, то в 2022 г — 8112 [1]. Приведенные ста-
тистические данные делают актуальным поиск эффек-
тивных методов борьбы с  половыми преступлениями. 
Одно из значимых направлений противодействия явля-
ется привлечение к уголовной ответственности.

К объективным признакам преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних относят 
объект и объективную сторону состава преступления.

Непосредственный объект преступлений, связанных 
с защитой половой сферы несовершеннолетних, включает 
в  себя общественные отношения в  сфере обеспечения 
права несовершеннолетнего на нормальное нравственное, 
социальное и психическое развитие. А. Н. Игнатов непо-
средственный объект ненасильственных половых пре-
ступлений определяет как «нормальное физическое и ду-
ховное развитие и  формирование несовершеннолетних» 
[2], с чем можно согласиться и окончательно определить 
непосредственный объект как общественные отношения 
в  сфере половой неприкосновенности, обеспечивающей 
нормальное психическое, физическое, социальное и нрав-
ственное развитие личности. В  данном случае половая 
неприкосновенность выступает в  качестве условия нор-
мального формирования и развития потерпевшего, не до-
стигшего 18 лет.

Объективная сторона половых преступлений в  отно-
шении несовершеннолетних включает в себя ряд уголовно-
наказуемых деяний, предусмотренных ст. 131–135 УК РФ. 
Они могут быть классифицированы по разным группам.

Первая группа преступлений содержит деяния, пред-
полагающие совершение насилия в  отношении ребенка. 
К ним относятся:

1) изнасилование несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 и п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ);

2) насильственные действия сексуального характера 
(п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132);

3) понуждение к действиям сексуального характера (ч. 
2 ст. 133 УК РФ).

Ключевой характеристикой этой группы преступ-
лений является совершение насилия в  отношении детей 
и  выполнение действий, направленных на неприкосно-
венность половой сферы несовершеннолетних.

Правовая оценка насилия приведена в  п. 2 постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от 4.12.2014 г. [3], в ко-
тором отмечается, что насилие в половых преступлениях 
применяется с целью подавления воли несовершеннолет-
него. Оно может включать в себя: действия, причиняющие 
вред здоровью несовершеннолетнего различной степени 
тяжести (легкой или средней); действия, причиняющие 
физическую боль несовершеннолетнему; высказывание 
угроз совершения насилия в  отношении несовершенно-
летнего; ограничение свободы несовершеннолетнего.

Согласно ст. 131 УК РФ преступным является совер-
шение полового акта помимо воли несовершеннолетней, 
а также с применением насилия, угрозы насилия или бес-
помощного состояния потерпевшей. Так, С. в период вре-
мени с 19 часов до 21 часа 30 июня 2021 г, будучи в  со-
стоянии алкогольного опьянения, реализуя умысел, 
направленный на изнасилование С., не достигшей 18 лет, 
напал на нее, повалил на бетонный пирс, начал душить 
и совершил половой акт, несмотря на сопротивление по-
терпевшей [4];

Ст. 132 УК РФ противоправными признает действия, 
направленные на совершение насильственных действий 
сексуального характера в  отношении мальчиков и  де-
вочек (мужеложество и  лесбиянство, иные действия). 
Мужеложством в  теории уголовного права признается 
совершение полового акта путем сношения мужчины 
с мужчиной (per anus). Потерпевшим в таких преступле-
ниях могут быть мальчики, не достигшие 18 лет. Так, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире, 
с целью удовлетворения своих половых потребностей, С. 
угрожал убийством, демонстрировал нож К. и совершил 
с ним половой акт. [5]

Лесбиянство представляет собой насильственное удо-
влетворение половой страсти путем совершения женщи-
нами имитации полового акта и  иных действий сексу-
ального характера. Например, С  и Д. решили совместно 
совершить насильственные действия сексуального харак-
тера, а  именно лесбиянство, в  отношении находящейся 
там же М. Они применяли к  ней насилие и  заставили 
против ее воли и  согласия совершить акт лесбиянства 
с целью удовлетворения сексуальных потребностей [6].

Иные действия сексуального характера — это осуще-
ствление половых актов между мужчиной и  женщиной, 
между мужчинами и  между женщинами в  различных 
формах, кроме изнасилования, мужеложства и  лесбиян-
ства. Они могут выражаться в  имитации полового акта 
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либо в  воздействии на тело партнера без признаков по-
лового акта, вызывающем половое возбуждение и оргазм 
виновного. Как правило, все они совершаются с насилием 
в отношении жертвы [7].

Вторая группа преступлений содержит противо-
правные деяния, которые связаны с  понуждением не-
совершеннолетнего вступит в  половые отношения без 
применения насилия или высказывания угроз. Данные 
преступления квалифицируются по ст.ст. 134, 135 УК.

Согласно ч. 1 и 2 статьи 134 УК РФ преступным явля-
ется совершение полового сношения, мужеложства или 
лесбиянства с детьми, не достигшими 16 (ч. 1) и 14 лет-
него возраста (ч.2). Причем эти действия совершаются 
добровольно и  не предполагают насилия. Причины, по 
которым виновный вступил с половые отношения с несо-
вершеннолетним, значения не имеет. Так, ФИО2 являясь 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, со-
вершил половое сношение с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста, зная о  ее возрасте и  получив 
ее добровольное согласие, не менее 10 раз. Ему было на-
значено наказание в виде обязательных работ сроком 380 
часов [8].

При квалификации преступления по ч. 2 ст. 134 УК РФ 
должен быть выявлен факт мужеложства или лесбиянства 
с лицом, не достигшим 16 лет. Так, Якутским городским 
судом К. признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 134 УК РФ. По делу 
установлено, что К., находясь вместе с А., заведомо зная, 
что несовершеннолетняя А. не достигла шестнадцатилет-
него возраста предложила последней вступить с ней в сек-
суальные действия — лесбиянство, на что А. согласилась. 
Затем К. стала гладить своими руками половые органы — 
клитор и половые губы А., а также целовать её в губы, то 
есть совершила лесбиянство с  А., не достигшей шестна-
дцатилетнего возраста и половой зрелости [9].

Объективная сторона преступления, предусмотрен-
ного 135 УК РФ, выражается в  совершении развратных 
действий без применения насилия. Перечень развратных 
действий огромен и не может быть перечислен в полной 
мере. Судебная практика выделяет контактные и бескон-
тактные развратные действия.

Контактные действия предполагают физические дей-
ствия в  отношении тела потерпевшего подростка. Это 
может быть оральный или анальный секс, введение во 
влагалище или анальное отверстие частей тела, за исклю-
чением полового члена; а  также различных предметов 
(фаллоимитаторов, секс-игрушек, иных предметов). Так, 
приговором установлено, что Данилов  В.  А., являясь 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, осо-
знавая и  в силу соседских отношений достоверно зная, 
что М. не достигла четырнадцатилетнего возраста, дей-
ствуя умышленно, противоправно осуществлял действия, 
являющиеся оральным сексом [10].

Бесконтактные развратные действия исключают кон-
такт с телом несовершеннолетнего. Они могут заключаться 
просмотре в демонстрации сексуальных сцен и продукции 
сексуального содержания, провоцирующем сексуальные 
желания общении, в побуждении интереса несовершенно-
летнего к подобным действиям путем мастурбации и др.

Таким образом, преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних характеризуется, 
как правило, двумя относительно самостоятельными дей-
ствиями: насилием, предназначенным для подавления со-
противления потерпевшей (потерпевшего), и  соверше-
нием с ней (с ним) полового акта вопреки или помимо ее 
воли в  обычной или извращенной форме. Объективная 
сторона ненасильственных преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних заклю-
чается в  совершении половых сношений с  потерпевшей 
(потерпевшим) с их добровольного согласия.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В настоящей статье рассмотрен лучший опыт борьбы с коррупцией на государственной службе, за пример взяты 
такие страны, как Королевство Дания и Сингапур. Практики заслуживают внимания и изучения, некоторые из них 
могут быть заимствованы в законодательство и методологию борьбы с коррупцией на государственной службе Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: коррупция, законодательство, антикоррупционная политика, методы борьбы с коррупцией, ме-
ждународная организация, индекс восприятия коррупции.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что со-
гласно индексу восприятия коррупции, состав-

ляемый международной неправительственной организа-
цией Трансперенси Интернешнл [4] показатель с  целью 
отражения оценки уровня восприятий коррупции экс-
пертами и  предпринимателями по стобалльной шкале, 
который составляется ежегодно, Российская Федерация 
находится на 141 месте. Это говорит о том, что нарастает 
недоверие народа к эффективности власти, и у населения 
создается ощущение отсутствия заботы о  нем. В  этом 
списке стоит отметить и  разобрать антикоррупционную 
политику таких стран, как Королевство Дания, которая 
занимает первое место и Сингапур, страна, которая за ко-
роткий срок стала занимать лидирующие позиции.

Конечно, в  этих странах также происходят преступ-
ления коррупционного характера, но они достаточно 
незначительны и  это происходит крайне редко. Экс-
перты это связывают с  высокой культурой обществен-
ного управления, приверженностью принципам чест-
ности и  большой степенью вовлеченности общества, 
небольшим количеством антикоррупционных законов 
и  государственных органов, занимающихся противодей-
ствием коррупции, например, в Королевстве Дании таких 
органа три, в то время как в Российской Федерации их де-
сять.

В Королевстве Дании на самых разных уровнях, от 
государственной власти, коммерческих структур, гра-
жданского общества, проводится пропаганда нетерпи-
мости к  коррупции [5]. Члены датского парламента, об-
щественность и  СМИ активно отслеживают возможные 
коррупционные нарушения. Нередко публикации прессы 
о подозрениях в коррупции становятся предметом обще-
ственных и парламентских дебатов.

Торговый совет Дании проводит масштабную стра-
тегию помощи датским компаниям, предотвращая кор-
рупцию, помогая организациям, оказывая консультации 
по борьбе с коррупцией от мелких внутренних операций, 
до вопросов, в которых принимают участие власти.

Подход к  работе чиновников в  Дании играет также 
важную роль. Кодекс чести чиновника строг для испол-
нения, так как важными принципами органов государ-
ственной власти является честность и открытость, очень 
сложно совершить коррупционное преступление, когда 
система государственной власти прозрачна. Если кто-то 
будет хотя бы заподозрен в  коррупции, он должен быть 
готов доказать свою непричастность. Стоит отметить, 
что государственная служба является одной из самых по-
четных профессий в  Дании, чиновники имеют высокий 
уровень социальной защиты и  заработной платы, это 
значительно снижает рост преступлений среди государ-
ственных служащих, так как никто не хочет лишиться хо-
рошего места работы и получить негативный отзыв в свое 
портфолио. Согласно Уголовному Кодексу Дании, за со-
вершение коррупционного преступления, а  именно ма-
териального или нематериального обогащения при вы-
полнении своих прямых должностных обязательств, 
применяется наказание в  виде штрафа, размеры кото-
рого зависят от уровня и тяжести преступления, а также 
лишение свободы сроком до 6 лет. Кроме этого, государ-
ственные служащие лишаются права заниматься государ-
ственной службой до конца своей жизни.

Один из законов в сфере противодействия коррупции 
на государственной службе оказался особенно эффек-
тивен, он был принят в 2002 году. Согласно данному нор-
мативно-правовому акту, все члены датского прави-
тельства в  обязательном порядке должны публиковать 
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информацию о  доходах и  имуществе. Именно вышеупо-
мянутый закон стал причиной продажи большого количе-
ства акций и ценных бумаг, которые находились в имуще-
стве членов Парламента, что позволило снизить риски их 
использования своего должностного положения с целью 
личного обогащения. Стоит отметить, что именно этот 
датский опыт уже на протяжении определенного вре-
мени реализуется на территории Российской Федерации. 
Так, согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 559 (ред. от 19.09.2017) «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и  федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и  обязательствах имущественного харак-
тера» [2] каждый государственный служащий, а  также 
члены его семьи, в  обязательном порядке ежегодно пре-
доставляют сведения о своим доходах и о своем имуще-
стве. Также члены датского Парламента, согласно Кон-
ституционному регламенту, имеют право на получение 
информации, которая касается позиции определенного 
министра по тому или иному вопросу. Который касается 
деятельности министерства, сотрудником которого он яв-
ляется. Кроме этого, на основании данного нормативно-
правового акта сотрудники датских министерств в  обя-
зательном порядке отвечают на вопросы своих коллег 
в устной или письменной форме.

Хоть и Сингапур не находится на первом месте в рей-
тинге восприятия коррупции, это страна заслуживает 
отдельного внимания. Сингапур  — страна, победившая 
коррупцию за короткий срок. Сингапур получил незави-
симость в 1965 году будучи Британской колонией. Страна 
с  слабой законодательной базой, низкими зарплатами 
и  образованностью населения за короткий срок стала 
одной из лидирующих стран мира по всем мировым пока-
зателям, в том числе по борьбе с коррупцией.

Первым шагом стало создание и  наделение полномо-
чиями Бюро по расследованию коррупции. Создание бюро 
сопровождалось лишением неприкосновенности чинов-
ников, их семей и ужесточением законов. Таким образом, 
Бюро по расследованию коррупции было уполномочено 
проверять банковские счета, ценные бумаги, имущество 
и информацию о покупках, если в следствии проверки по-
являлись подозрения о коррупционных действиях, начи-
налось расследование. В 1989 году сумма штрафа выросла 
до 100 тыс. сингапурских долларов. Человек, уличенный 
в  незаконном обогащении, должен был уплатить штраф 
в размере полученной взятке, в дополнение к остальным 
мерами наказания, определенным судом. Важной по-
правкой в  Акт было принятие Комиссией по расследо-
ваниям Акта о коррупции и конфискации 1989 года, ко-
торый предусматривал конфискацию собственности, 
полученную в результате коррупционных действий [6].

Вторым шагом антикоррупционной политики стало 
снижение стимула совершения коррупционного действия 
путем повышения зарплат госслужащим. Ли  Куан  Ю  — 
первый премьер-министр Республики Сингапур утвер-

ждал, что госслужащим стоит платить самые большие зар-
платы потому, что они заслужили это, представляя собой 
порядочное и  честное правительство. Если им недопла-
чивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в кор-
рупционные действия. Повышение зарплаты и улучшение 
условий труда госслужащим, кроме снижения стимулов 
к коррупции, помогло привлечь лучших специалистов на 
государственную службу, а не в частный сектор. В октябре 
1994 года парламенту Сингапура представили офици-
альную позицию по конкурентоспособным зарплатам для 
честного и компетентного правительства. В ней оправды-
валось искусственное поддержание зарплаты министров 
и  высокопоставленных госслужащих на уровне средних 
зарплат шести наиболее высокооплачиваемых профессий. 
Предлагалось установить критерии зарплаты министров 
и чиновников высокого уровня, премии для политических 
назначений, а также ежегодно индексировать зарплаты со-
трудникам госслужб Сингапура. Принятие долгосрочной 
стратегии, изложенной в  этом документе, позволило ра-
дикально изменить принцип формирования зарплат ми-
нистров, которые устанавливались заново с  каждым пе-
ресмотром. Кроме того, способствовала построению 
эффективной госслужбы и  института честных и  компе-
тентных политиков, что было принципиально важно для 
успешного развития Сингапура. Изменение политики 
зарплат госслужащим привело к тому, что сингапурские 
госслужащие стали получать больше, чем почти все их 
коллеги в мире.

Важным фактором также являлось появление незави-
симых средств массовой информации, которые широко 
освещали коррупционные правонарушения.

Успешный опыт Королевства Дании и  Сингапура 
может и  должен быть использован в  антикоррупци-
онной политики Российской Федерации. Важным фак-
тором противодействию коррупции на государственной 
службе должен стать изменение менталитета, отношения 
к  коррупции и  доверие граждан к  антикоррупционной 
политике власти. Таким шагом может стать создание 
аналогичной службы по расследованию коррупции, как 
в  Сингапуре, наделением их расширенными полномо-
чиями с  возможностью проводить проверки в  отно-
шении госслужащих и  их семей и  в случае нарушения 
лишать имущества всех членов семьи, которое нажито не-
законным образом. На данный момент в Российской Фе-
дерации борьбой с коррупцией занимаются Федеральные 
органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления. При таком списке могут возникать 
конфликты интересов, а  также недоверие граждан к  ор-
ганам, так как госслужащие этих органов уже были заме-
шены в коррупционной деятельности.

Несмотря на повышения заработной платы, улуч-
шения социальных гарантий, уровень обеспеченности 
госслужащих остается на низком уровне, что стимулирует 
к совершению коррупции. Требуется пересмотреть поли-
тику зарплат госслужащих. Повышение уровня жизни 
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госслужащих привлечет в  эту сферу новые, молодые, 
компетентные кадры, а также повысит престиж государ-
ственных служащих.

Рассмотрение презумпции виновности в  расследова-
ниях, касающихся коррупции. Государственный служащий 
должен быть честным гражданином и всегда быть готовым 
доказать свою невиновность в случае расследования.

Подводя итог, нужно выделить успешный опыт анти-
коррупционной политики этих двух стран, который по-
зволил им достичь высокого уровня по борьбе с  кор-
рупцией. Это изменение общественного мнения по 

отношению доверия к  властям органам, занимающимся 
борьбой с коррупцией, изменение менталитета всего об-
щества на непереносимость коррупции, повышение 
условий службы, чтобы талантливые, перспективные 
кадры в  первую очередь рассматривали госслужбу для 
трудоустройства.

Применение всех этих практик не означает, что страна, 
их применившая, достигнет успеха, это может быть свя-
зано в  силу географических, экономических, политиче-
ских факторов. Важно, чтобы была сильная политическая 
воля лидеров для борьбы с коррупцией.
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История, изучение прошлого играет неоценимую роль 
в  нашем понимании настоящего и  формировании 

будущего. Изучая события, людей и тенденции, которые 
формировали наше прошлое, мы можем извлечь ценные 
уроки и  получить проницательные идеи, которые могут 
помочь нам принимать обоснованные решения в  на-
стоящем и планировать лучшее будущее [1].

История — это зеркало, в котором отражаются судьбы 
народов, личности, идеи и события, формировавшие наше 
время. Понимание прошлого  — основа для адекватной 
интерпретации настоящего и предсказания будущего. Из-
учая историю, мы открываем для себя закономерности че-
ловеческого поведения, хитросплетения политических 
интриг и  культурных слияний. Она учит нас не только 
гордиться достижениями, но и осознавать уроки ошибок, 
которые стали трагичными вехами на пути человечества.

История предоставляет контекст для понимания те-
кущих событий. Она помогает нам понять, как наши ны-
нешние институты, социальные структуры и  убеждения 
были сформированы прошлыми событиями. Изучая ис-
торию, мы можем распознать повторяющиеся модели, 
предсказать возможные последствия наших действий 
и принять более информированные решения [2].

Важные аспекты исторических наук:
1) Извлечение уроков из прошлого
История является бесценным источником уроков, 

которые мы можем применить к  нашим собственным 
жизням и обществу. Изучая ошибки и успехи прошлого, 
мы можем избежать повторения ошибок и  учиться на 
опыте тех, кто нас предшествовал. История также может 
вдохновлять нас на творчество, инновации и прогресс, де-
монстрируя нам, как люди преодолевали трудности и до-
стигали великих высот.

2) Формирование идентичности
История играет важную роль в формировании нашей 

личной и  коллективной идентичности. Изучая историю 

своей страны, культуры или семьи, мы развиваем чувство 
принадлежности и  гордости. История помогает нам по-
нять, кто мы, откуда мы пришли и куда движемся.

3) Культурное обогащение
История обогащает нашу культуру, предоставляя нам 

понимание различных мировоззрений, ценностей и обы-
чаев. Изучая историю других культур, мы развиваем со-
чувствие, терпимость и  понимание. Это способствует 
гармоничному сосуществованию и глобальному взаимо-
пониманию.

4) Политическая стабильность
История может способствовать политической ста-

бильности, обеспечивая понимание исторических корней 
текущих проблем. Она помогает нам избегать ошибок 
прошлого и  строить более стабильное и  процветающее 
будущее. История также может помочь нам оценить важ-
ность демократических ценностей, верховенства закона 
и прав человека [3].

История имеет огромное значение для нашего по-
нимания настоящего и  будущего. Изучая прошлое, мы 
можем извлечь уроки, получить проницательные идеи 
и сформировать нашу личную и коллективную идентич-
ность. История обогащает нашу культуру, способствует 
политической стабильности и  развивает наше критиче-
ское мышление. Признавая важность истории, мы можем 
строить более просвещенное и информированное обще-
ство, которое стремится к прогрессу, миру и пониманию 
[4].

Изучение истории учит анализировать информацию, 
оценивать источники и  делать выводы. Оно развивает 
навыки работы с данными, интерпретации фактов и по-
строения логических цепочек. Эти умения полезны во 
всех сферах жизни, от образования до профессиональной 
деятельности.

История сохраняет коллективную память человече-
ства. Она передает опыт поколений, сохраняя знания 
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о великих личностях, событиях и достижениях. Благодаря 
этому, культура и традиции передаются от одного поко-
ления другому, обеспечивая преемственность и развитие 
общества.

Исторический контекст помогает формировать этиче-
ские нормы и моральные принципы. Примеры героизма, 
сострадания и  справедливости вдохновляют людей на 
добрые дела, тогда как рассказы о  жестокости и  неспра-
ведливости служат предостережением.

История  — это отражение коллективной памяти че-
ловечества. Знание о том, откуда мы пришли, что проис-
ходило с нашими предками, помогает нам осознать свое 
место в  мире. Это особенно актуально в  эпоху глобали-
зации, когда различные культуры и  традиции начинают 
пересекаться и  взаимодополнять друг друга. Например, 
изучение истории своей страны позволяет развивать на-
циональную идентичность и гордость за свое наследие.

Одним из основных моментов, подчеркивающих 
важность истории, является возможность учиться на 
ошибках предков. Изучение исторических событий, войн 
и  конфликтов показывает, как человеческие действия 
могут влиять на судьбы наций и  народов. К  примеру, 
анализ причин и последствий Второй мировой войны по-

могает предотвратить повторы подобных трагедий в бу-
дущем. Исторические примеры учат нас, что мир, постро-
енный на уважении, дипломатии и  взаимопонимании, 
имеет гораздо больше шансов на длительное существо-
вание.

Знание истории укрепляет нашу идентичность и  по-
могает осознать место в  современном мире. Оно фор-
мирует критическое мышление, позволяя анализировать 
факты и  сопоставлять различные точки зрения. Разби-
раясь в  контексте определённых событий, мы можем 
лучше понять мотивацию людей и их выбор. В конечном 
счете, изучение истории — это неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса, вне которого сложно построить 
осмысленное общество, способное двигаться вперёд, из-
влекая уроки из пройденного пути.

История не просто набор дат и событий — это анализ, 
интерпретация и бесконечные дебаты. Изучая различные 
подходы к  истории, мы развиваем навыки критического 
мышления. Подходя к  источникам и  интерпретируя 
факты, люди учатся мыслить самостоятельно, оценивать 
разные точки зрения и  делать обоснованные выводы. 
Эти навыки необходимы в современном мире, где инфор-
мация может быть искажена или манипулирована.
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Отныне все регионы Дальнего Востока и  Арктики 
официально признаны геостратегическими терри-

ториями Российской Федерации. Такое решение зафик-
сировано в принятой Правительством России 28 декабря 
2024 года Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года с  прогнозом 
до 2036 года [1]. В  документе даётся и  расшифровка по-
нятия «геостратегическая территория» страны. Это тер-
ритория, имеющая существенное значение для обеспе-
чения территориальной целостности и  национальной 
безопасности, развитие которой требует дополнительных 
ресурсов в  связи со специфическими условиями жизни 
и ведения хозяйственной деятельности. На практике для 
Дальнего Востока и  Арктики это означает, что государ-
ство и дальше будет вкладываться в развитие СМП, энер-
гетической, дорожной, авиационной и иной инфраструк-
туры, развивать опорные населённые пункты и городские 
агломерации, промышленные, научные, инновационные 
и другие кластеры. Таким образом, государство сосредо-
точено на том, чтобы жизнь тех, кто проживает на этих 
территориях становилась комфортнее.

В 2024 году объем грузоперевозок по Северному мор-
скому пути превысил 37,3 млн тонн, что больше по срав-
нению с 36,25 млн тонн в 2023 году. План северного завоза 
был полностью реализован: в  отдалённые и  труднодо-
ступные населённые пункты доставили свыше 3,5 млн 
тонн товаров, необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности [2]. Таким образом, СМП превращается в пол-
ноценную международную транспортную артерию.

Неореализм, как направление теории международных 
отношений, акцентирует внимание на анархической при-
роде международной системы, где государства действуют 
как рациональные акторы, стремящиеся к  выживанию 

и укреплению своей власти. В отличие от своих предше-
ственников, неоклассический реализм рассматривает как 
распределение сил в международной системе, так и вну-
тренние политические факторы как фундаментальные 
элементы, формирующие внешнюю политику государ-
ства. Эта теория утверждает, что международная струк-
тура задаёт возможности и ограничения для государств, 
однако именно внутренние условия в  конечном итоге 
определяют, как эти внешние факторы будут интерпрети-
рованы и использованы. Основоположником этой теории 
считается Кеннет Уолтц, который разработал концепцию 
структурного реализма. В отличие от классического реа-
лизма, неореализм фокусируется не только на человече-
ской природе, но и на системных факторах, таких как рас-
пределение мощи и балансы сил.

Российские ученые адаптировали неореализм к  осо-
бенностям национальной политики и традиционно видят 
в Арктике регион, где доминирует сила государства и его 
стратегические интересы. Среди ключевых российских 
теоретиков выделяется Александр Дугин, который акцен-
тирует внимание на геополитике как инструменте реа-
лизации национальных интересов. В  своей программе 
«Директива Дугина», он подчеркнул, что контроль над 
льдами Арктики  — это залог защищенности границ 
России. В  рамках его подхода, Арктика рассматривается 
как стратегический регион, где контроль над ресурсами 
и транспортными путями способствует укреплению суве-
ренитета и безопасности государства. Такой подход пере-
кликается с идеями неореализма, поскольку он подчерки-
вает важность международной анархии и необходимости 
максимизации силы и влияния в глобальной системе [3].

Сергей Караганов, декан факультета мировой эконо-
мики и мировой политики НИУ ВШЭ, уделяющий особое 
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внимание сочетанию экономических и военных стратегий, 
также указал на серьёзность обсуждаемой темы и на новую 
роль Арктики в  современной международной ситуации. 
Его подход отражает интегративное видение, в  котором 
Арктика, Сибирь и Дальний Восток рассматриваются как 
взаимосвязанные элементы национальной стратегии. Он 
видит будущее России как единую концептуальную рамку. 
С одной стороны, экономическая стратегия, которая вклю-
чает разработку природных ресурсов, создание инфра-
структуры и развитие Северного морского пути. С другой, 
военная стратегия, которая фокусируется на обеспечении 
безопасности в регионе, включая модернизацию арктиче-
ских военных баз и усиление контроля за стратегическими 
транспортными коридорами [4]. Эта концепция, объеди-
няющая регионы в  единую рамку, отражает стратегиче-
ское видение будущего России как евразийской державы. 
Арктика, по мнению Караганова, становится новой осью, 
через которую Россия может усилить свои позиции как 
в азиатском, так и в европейском контексте.

Андрей Кокошин выдающийся ученый в  области поли-
тико-военных проблем, политологии, истории и теории ме-
ждународный отношений, один из крупнейших специали-
стов по проблемам устойчивости военно-стратегического 
равновесия (стратегической стабильности). Его работы ка-
саются национальной стратегии и военной доктрины России 
в меняющейся международной системе. Он утверждает, что 
военная мощь и контроль над ключевыми ресурсами явля-
ются основными инструментами внешней политики России. 
В  частности, им была разработана концепция «Северного 
стратегического бастиона»,  — «Северному Флоту обеспе-
чивать стратегическое ядерное сдерживание и вместе с тем 
представлять морскую силу для обеспечения интересов 
России в мировом океане» — такую формулу в свое время 
предложил Андрей Кокошин Генштабу и морякам, обосно-
вывая концепцию стратегической стабильности.

Таким образом, российская интерпретация неореа-
лизма делает акцент на национальном суверенитете, за-

щите арктических границ и  развитии военной инфра-
структуры, использовании природных ресурсов региона 
как ключевого фактора укрепления власти в  междуна-
родной системе, а также партнерстве с другими государ-
ствами, проявляющие интерес к развитию Арктики.

Ключевые зарубежные исследователи, такие как Джек 
Снайдер, подчёркивали роль восприятия и заблуждений 
государства во внешней политике, предполагая, что напо-
ристая позиция России в  Арктике частично может быть 
объяснена восприятием угрозы со стороны НАТО и  ЕС 
[5]. Анализ Уильяма Вулфорта по стабильности однопо-
лярности в постхолодной войне помогает понять стрем-
ление России к демонстрации силы в регионе, где она тра-
диционно доминировала [6]. Гидеон Роуз акцентирует 
внимание на важности внутренней политики и  лидер-
ства в  трансформации международного давления в  кон-
кретную политику, что явно проявляется в политике Вла-
димира Путина [7]. Наконец, работы Роберта Джервиса 
по дилемме безопасности и  восприятию дают возмож-
ность рассматривать милитаризацию Арктики Россией 
как оборонительный шаг, который Запад интерпретирует 
как наступательный [8].

Таким образом, Арктика стремительно превращается 
в  арену острого геополитического противостояния, где 
сталкиваются интересы ведущих мировых держав. Уси-
ление военного присутствия НАТО в  регионе, активи-
зация разведывательной деятельности и  наращивание 
арктической инфраструктуры свидетельствуют о  ра-
стущей милитаризации этого стратегически важного про-
странства. США и их союзники, включая Канаду и Данию, 
рассматривают Арктику как ключевой элемент обеспе-
чения глобальной безопасности и  проецирования силы, 
особенно в условиях укрепления сотрудничества России 
и  Китая в  северных широтах. Эти процессы формируют 
новые вызовы для международной стабильности и  тре-
буют выработки сбалансированных подходов к регулиро-
ванию арктической политики.
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В настоящее время достаточно развиты информаци-
онные сети, где основой выступает информацион-

но-телекоммуникационная сеть Интернет. В связи с про-
грессивностью различных информационных технологий 
и  увеличения количества пользователей сети Интернет, 
органы государственной власти вынуждены переводить 
все взаимодействие с населением в электронный формат.

Данные вопросы являются особо актуальными и затра-
гивают не только государственные структуры, но и все об-
щество в целом. Важность развития данной сферы отме-
чает тот факт, что в Российской Федерации были приняты 
различные нормативные правовые акты, которые стали 
основой создания информационного общества. Впервые 
об использовании информационно-коммуникационных 
технологий при взаимодействии органов государственной 
власти с населением было упомянуто в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления». Также на внедрение информационных 
технологий во взаимодействии органов власти с  населе-
нием направлены цели государственной программы «Ин-
формационное общество», реализуемой до 2030 года, на-
циональный проект «Цифровая экономика» и входящий 
в  состав национального проекта федеральный проект 
«Цифровое государственное управление».

Одной из самых важных форм информационной по-
литики органов государственной власти является под-
держание коммуникации между гражданским обществом 
и органами власти. В рамках информационной политики 
должны осуществляться основные задачи: формирование 
единого информационного пространства, обеспечение 
информационной безопасности и становление информа-
ционных услуг. Их решение требует эффективного управ-
ления информационными ресурсами, государственной 
поддержки информационных технологий и  регулиро-

вания деятельности государственных электронных и пе-
чатных средств массовой информации [2].

Информационно-коммуникационные технологии 
имеют все большую роль в  современном обществе. Они 
поспособствовали развитию электронных форм ком-
муникации населения с  органами власти. Это обуслов-
лено активным внедрением телекоммуникационной 
сети Интернет в  повседневную жизнь граждан Рос-
сийской Федерации. В 2020 году количество пользова-
телей информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в Российской Федерации среди населения старше 
15 лет составила 79,8 %. По данным отчета We Are Social 
и Hootsuite за 2022 год, россияне проводят в интернете 7 
часов 48 минут ежедневно, находясь на 9 месте в рейтинге 
стран мира по ежедневному времени, проведенному в ин-
тернете [3].

Особое внимание со стороны авторов уделяется про-
блемам открытости органов государственной власти 
при взаимодействии с  гражданским обществом. Данная 
проблема освещается в  научных работах  Е.  И.  Бута-
ковой и  М.  А. и  Чаплыгиной, О.Н. [4], Митрофановой 
и Д. А. Маркиной [5], Э. А. Зориной и П. Б. Кононенко [6], 
И. Е. Каришиной и В. М. Железновой [7]. Они выделяют 
проблему открытости со стороны органов власти перед 
институтами гражданского общества, а также отсутствие 
эффективного взаимодействия государства и  населения 
в  современной России. При этом, авторы описывают 
новые возможности политической коммуникации и взаи-
модействия благодаря интернет-технологиям.

Также, данная проблема была упомянута в  ра-
боте А. С. Сабаниной и Л. И. Комаровой [8], они рассма-
тривали метод использования социальных сетей с целью 
обеспечения открытости органов государственной власти 
и улучшения взаимодействия между ними и гражданским 
обществом.
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Более подробно тема личного бренда государ-
ственных гражданских служащих раскрыта в  исследо-
вании Ю. Г. Лесных [9]. Он проанализировал социальные 
сети Губернатора, министра культуры и министра спорта 
Краснодарского края и доказал отсутствие контакта с на-
селением из-за неэффективного ведения социальных 
сетей органами власти. Данное исследование послужило 
основой для выдвижения гипотезы об отсутствии обеспе-
чения открытости органов государственной власти перед 
гражданским обществом.

Проанализировав ряд научных работ, можно сде-
лать вывод, что данное направление развития предпола-
гает прозрачность, открытость и  подотчетность органов 
государственной власти перед населением, которые вы-
ступают в  роли потребителя. В  этом случае информа-
ционное взаимодействие помогает получать гражданам 

достоверную информацию о  деятельности органов го-
сударственной власти, которые, с  помощью этого, полу-
чают обратную реакцию населения на свою деятельность 
и принятые решения.

Одной из главных проблем в  реализации информа-
ционной политики является отсутствие полного удовле-
творительного информационного взаимодействия между 
органами государственной власти и  гражданским обще-
ством.

Таким образом, у населения существует определенная 
потребность в  электронном взаимодействии с  властью, 
а власть, в свою очередь, должна совершенствовать формы 
информационного взаимодействия с  населением. В  на-
стоящее время этому вопросу уделяется много внимания, 
ведь процесс развития информационной политики госу-
дарства неразрывно связан с развитием всего общества.
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Политические лидеры, которые пришли к  власти на 
протяжении последних нескольких лет, в  своей ра-

боте активно прибегают к  использованию современных 
технологий, желая улучшить взаимодействие с обществом. 
Они проводят онлайн-конференции и вебинары, исполь-

зуют мобильные приложения и  другие современные тех-
нологии для предоставления услуг гражданам, для связи 
с ними, для получения обратной связи и других целей [1].

В Российской Федерации повышенное внимание уде-
ляется именно рейтингам губернаторов. Положение гу-
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бернаторов в  рейтинговых таблицах отражает не только 
его личные качества и характеристики, но и динамику раз-
вития регионов в  различных сферах: предприниматель-
ская активность, туризм, социально-экономическое раз-
витие, инвестиционная привлекательность и т. д. Именно 
поэтому территориальный бренд в первую очередь связан 
с губернатором.

Именно данный показатель является одним из осново-
полагающих, формирующих рейтинги губернаторов. Так, 
например, в  масштабах всей России на октябрь 2024  г., 
согласно рейтингу, составленному порталом «Медиа-
логия», топ губернаторов составляют С.Собянин (мэр 
Москвы), А.Воробьев (губернатор МО) и  В.Гладков (гу-
бернатор Белгородской области). Обусловлено их поло-
жение в рейтинге именно активным ведением информа-
ционной политики. Тем временем, Губернатор Алтайского 
края находится на 64 месте из 89, что указывает на слабую 
информационную политику главы региона [2].

Особенностью ведения информационной политики 
со стороны губернаторов новой волны является в первую 
очередь активное использование социальных сетей. По-
средством них они общаются с гражданами, распростра-
няют информацию, новости и прочее. Это позволяет и об-
ществу понимать, что губернатор близок к народу [3].

Формирующийся в  общественном мнении имидж Гу-
бернатора Алтайского края Виктора Томенко тесно связан 
с тем, какой именно образ губернатора продвигают обла-
дающие наибольшей аудиторией СМИ. Таким образом, 
позиция СМИ по отношению к  Губернатору Алтайского 
края выступает отправной точкой понимания характера 
общественного мнения.

В ходе проведенного анализа были отобраны все сооб-
щения крупнейших СМИ, начиная с 1 декабря 2022 г. по 
1 апреля 2024  г., включая публикации газет, сообщения 
телевизионных выпусков новостей и блоков новостей на 
радио. Анализ проводился на общем массиве сообщений, 
за исключением контекстных упоминаний Губернатора 
Алтайского края.

Контент-анализ был разделен на три исследуемых пе-
риода. Первый период  — с  1 декабря 2022  г. по 10 марта 
2023 г. Второй период — с 11 марта 2023 г. по 1 декабря 2023 г. 
Третий период — со 2 декабря 2023 г. по 1 апреля 2024 г.

Всего за указанный период крупнейшие федеральные 
и  региональные СМИ опубликовали 25407 сообщений 
общественно-политической направленности, из них Гу-
бернатор Алтайского края упоминается в 5545 (21,8  %). 
Данные анализа в обобщенном виде представлены ниже 
(таблица 1).

Таблица 1. Данные контент-анализа в обобщенном виде

Исследуемый период
Образ Виктора Томенко в СМИ

Нейтральный Негативный Положительный
01.12.2022–10.03.2023 724 122 83
11.03.2023–01.12.2023 2783 230 579
02.12.2023–01.04.2024 943 37 44

Всего по категории СМИ: 4450 389 706

Анализ показал, что среди крупнейших федеральных 
и региональных СМИ за весь исследуемый период преоб-
ладает нейтральное отношение к Губернатору Алтайского 
края (80 %).

В период с 1 декабря 2022  г. по 10 марта 2023  г. 78  % 
сообщений СМИ составляют нейтральные, 13,1  % нега-
тивные, 8,9 % положительные. Таким образом, процент не-
гативных сообщений выше, чем положительных. Это свя-
зано со слабой информационной политикой Губернатора 
Алтайского, что привело к непроработанным проблемам 
с населением (основные — рост цен на жилищно-комму-
нальные услуги, неодобрение региональной политики ор-
ганов власти представителями алтайского краевого отде-
ления «КПРФ») и впоследствии, к акциям протеста.

В период с 11 марта 2023 г. по 1 декабря 2023 г. 77,5 % 
сообщений СМИ составляют нейтральные, 6,4  % нега-
тивные, 16,1 % положительные. Таким образом, процент 
положительных сообщений вырос на 7  % и  стал выше, 
чем негативных. Положительная динамика произошла 
благодаря созданию Telegram-канала «Виктор Томенко» 
9 марта 2023 г. Данный инструмент информационной по-

литики позволил губернатору увеличить открытость при 
взаимодействии с  гражданским обществом, что привело 
к росту положительных упоминаний в СМИ. Также, стоит 
отметить, что в данный период проходила предвыборная 
кампания губернатора, во время которой активно реа-
лизовывались и  другие инструменты информационной 
политики: заказные статьи в  СМИ, оплаченные за счет 
избирательного фонда, проведение прямой линии с насе-
лением, интервью с телеканалами.

В период с 2 декабря 2023 г. по 1 апреля 2024 г. 92 % сооб-
щений СМИ составляют нейтральные, 3,7 % негативные, 
4,2  % положительные. Таким образом, процент положи-
тельных сообщений снизился на 12  % и  стал примерно 
равен проценту негативных. Это связано с  завершением 
предвыборной кампании, следовательно, менее активной 
информационной политикой губернатора с  населением. 
Упоминания Губернатора Алтайского края в СМИ суще-
ственно сократилось, деятельность губернатора перестала 
активно освещаться. Telegram-канал «Виктор Томенко» 
продолжил свою работу после завершения выборной кам-
пании, но в одностороннем порядке (каналы связи с насе-
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лением в  виде комментариев и  реакций отсутствовали, 
количество постов сократилось).

Если сравнивать показатели первого периода до со-
здания Telegram-канала и  третьего периода после окон-

чания предвыборной агитации, то можно увидеть 
положительную динамику данного инструмента инфор-
мационной политики, который существенно снизил нега-
тивные упоминания Губернатора Алтайского края в СМИ.
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Комфортный психологический климат в образовательной среде — 
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В статье рассматривается значение комфортного психологического климата в образовательной среде как ключевого 
фактора успешной социализации студентов в  российских вузах. Анализируются основные компоненты психологиче-
ского климата, среди которых эмоциональная поддержка, взаимопонимание между преподавателями и студентами, со-
здание атмосферы доверия и уважения. Уделяется внимание влиянию позитивной среды на успеваемость студентов, мо-
тивацию к обучению и развитие социальных навыков. Рассматриваются примеры практик, способствующих созданию 
комфортного климата, такие как групповые занятия, тренинги по общению, программы наставничества и коучинга. 
В заключение было подчеркнуто, что психологические аспекты должны быть интегрированы в образовательные стра-
тегии для повышения эффективности социализации учащихся и их адаптации к требованиям современного общества.

Ключевые слова: комфортный психологический климат, социализации студентов, студенческая группа, атмо-
сферы, образовательная среда.

Введение

Современное образование в  России сталкивается со 
многими проблемами, важнейшей из которых является со-
циализация учащихся. Большую роль в  этом процессе иг-
рает психологический климат в образовательной среде, со-
здающий соответствующие условия для развития личности, 
межличностных отношений и  профессиональной подго-
товки. Потому что позитивные и негативные психологиче-
ские явления, которые происходят в жизни человека, необ-
ходимы и важны, так как они влияют не только на ученика 
как на личность, но и на жизнь группы. Благодаря взаимо-
действию группы друг с другом создается подходящий на-
учный климат, характеризующийся психическими осо-
бенностями учащихся, сплоченностью, активностью 
и  совместимостью, которые характеризуют этот подхо-
дящий психологический климат. [1] Условия, в которых ока-
зываются учащиеся, влияют не только на их активность 
и взаимодействие друг с другом, но и на их удовлетворен-
ность образовательным процессом в целом. В современных 
условиях глобализации и  стремительного развития техно-
логий образовательная среда стала не только местом по-
лучения знаний, но и пространством, где происходит важ-
нейший процесс социализации обучающихся. Комфортный 
психологический климат в вузах играет основополагающую 

роль в этой социализации, поскольку он предоставляет сту-
дентам возможность развиваться как личности, форми-
ровать социальные отношения и  адаптироваться к  новым 
условиям жизни. В этой статье мы рассмотрим важнейшие 
аспекты комфортного психологического климата в вузе, его 
влияние на социализацию студентов, а  также способы его 
создания и поддержания.

1. Психологический климат: понятие и значение

1.1. Определение психологического климата

Психологический климат в  коллективе очень важен 
для любого коллектива. Если в коллективе хорошая и доб-
рожелательная атмосфера, то и  работа будет продук-
тивнее, это очевидно. Но, к сожалению, не всегда это воз-
можно осуществить; Многие руководители не обращают 
на это внимания. Как создать комфортный психологиче-
ский климат для каждого, используя простые советы. [2] 
Комфортный психологический климат в образовательной 
среде российских вузов — это совокупность условий, спо-
собствующих созданию позитивной атмосферы для об-
учения и взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса: студентов, учителя и  администрация. Он 
включает в себя несколько основных компонентов:
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1. Эмоциональная поддержка: Студенты должны чув-
ствовать, что их эмоции и переживания принимаются во 
внимание. Это может проявляться в  поддержке со сто-
роны преподавателей и  однокурсников, а  также в  на-
личии служб психологической помощи;

2. Взаимопонимание и  уважение: Важно, чтобы между 
преподавателями и студентами существовало взаимопони-
мание, основанное на уважении. Это способствует открытой 
коммуникации и снижению уровня стресса у студентов;

3. Создание атмосферы доверия: Доверие между 
участниками образовательного процесса позволяет сту-
дентам свободно выражать свои мысли и  идеи, не опа-
саясь осуждения;

4. Позитивные социальные взаимодействия: Форми-
рование дружеских отношений среди студентов и между 
студентами и  преподавателями способствует созданию 
комфортной среды для обучения;

5. Инклюзивность: Учет разнообразия студентов, их куль-
турных и  социальных особенностей помогает создать более 
комфортное пространство для всех участников процесса;

6. Поддержка инициатив: Поощрение студентов к уча-
стию в различных мероприятиях, проектах и  групповых 
заданиях способствует развитию чувства принадлеж-
ности к университетскому сообществу.

Положительный психологический климат в  вузе 
влияет на успеваемость, мотивацию студентов, их пси-
хоэмоциональное состояние и общее качество образова-
тельного процесса. [5]

1.2. Факторы, определяющие психологический климат 
в образовательной среде

Психологический климат в  образовательной среде 
является важным аспектом, который оказывает значи-
тельное влияние на успех обучения и развитие студентов. 
Он формируется под воздействием различных факторов, 
которые можно классифицировать на несколько кате-
горий: организационные, социальные, эмоциональные 
и культурные. В данной работе мы проанализируем клю-
чевые факторы, влияющие на психологический климат 
в высших учебных заведениях.

1.2.1. Организационные факторы

Организационные факторы включают в  себя струк-
туру и  управление образовательным процессом. К  ним 
относятся:

— Стратегия управления: Эффективное руководство 
и  четкая стратегия управления образовательным про-
цессом способствуют созданию позитивного климата. 
Прозрачные правила и процедуры, а также возможность 
для студентов участвовать в принятии решений создают 
ощущение вовлеченности и ответственности.

— Качество образовательных программ: Программы, 
соответствующие современным требованиям и  инте-
ресам студентов, вызывают больший интерес и  моти-

вацию. Если студенты видят, что их обучение имеет прак-
тическую ценность, это положительно сказывается на их 
отношении к учебе.

— Инфраструктура: Удобные и современные учебные 
помещения, доступ к ресурсам (библиотеки, лаборатории, 
техническое оборудование) способствуют созданию ком-
фортной среды для обучения. Хорошая инфраструктура 
также влияет на общее восприятие учебного заведения.

1.2.2. Социальные факторы

Социальные факторы касаются взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. К ним относятся:

— Взаимоотношения между студентами и  препода-
вателями: Доброжелательные и  открытые отношения 
между преподавателями и студентами создают атмосферу 
доверия. Преподаватели, которые проявляют интерес 
к  своим студентам, готовы выслушать их и  поддержать, 
способствуют формированию положительного климата.

— Групповая динамика: Взаимодействие между сту-
дентами в  группах и  командах играет важную роль. Хо-
рошо организованные групповые занятия способствуют 
развитию взаимопомощи и  поддержки среди студентов, 
что положительно влияет на общий климат.

— Социальная поддержка: Наличие систем поддержки 
(например, студенческих организаций, клубов по инте-
ресам) помогает студентам находить единомышленников 
и создавать крепкие социальные связи. Это способствует 
повышению уровня удовлетворенности от учебы и жизни 
в целом.

1.2.3. Эмоциональные факторы

Эмоциональные факторы касаются психоэмоциональ-
ного состояния участников образовательного процесса:

— Стресс и его управление: Высокий уровень стресса 
может негативно сказаться на психологическом климате. 
Важно предоставлять студентам инструменты для управ-
ления стрессом, такие как курсы по тайм-менеджменту, 
программы по психоэмоциональному здоровью.

— Эмоциональный интеллект: Развитие эмоциональ-
ного интеллекта у  студентов и  преподавателей помогает 
лучше понимать эмоции друг друга, что способствует со-
зданию более гармоничной атмосферы. Программы по 
развитию эмоционального интеллекта могут быть по-
лезны для всех участников образовательного процесса.

— Система обратной связи: Регулярная обратная связь 
от преподавателей помогает студентам понимать свои 
сильные и  слабые стороны. Конструктивная критика 
и  похвала способствуют повышению мотивации и  уве-
ренности в себе.

1.2.4. Культурные факторы

Культурные факторы касаются ценностей, норм и тра-
диций, существующих в учебном заведении:
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— Корпоративная культура: Каждый вуз имеет свою 
уникальную корпоративную культуру, которая форми-
рует общие ценности и  нормы поведения. Позитивная 
корпоративная культура способствует созданию ком-
фортной атмосферы для обучения.

— Разнообразие: Учет культурного разнообразия сту-
дентов (различные национальности, религии и  т.  д.) по-
зволяет создать более инклюзивную среду. Это помогает 
студентам чувствовать себя принятыми и  уважаемыми, 
что положительно сказывается на психологическом кли-
мате.

— Традиции и мероприятия: Проведение культурных 
мероприятий, праздников и традиций способствует спло-
чению студентов и  созданию чувства принадлежности 
к университетскому сообществу. Такие мероприятия по-
могают развивать дружеские связи и  укреплять коллек-
тивный дух.

1.3. Значение психологического климата для студентов

Психологический климат в образовательной среде иг-
рает ключевую роль в  формировании успешного и  про-
дуктивного обучения. Он определяется взаимодействием 
различных факторов, включая организационные условия, 
социальные отношения, эмоциональное состояние участ-
ников и  культурные аспекты. [3] Значение социально-
психологического климата заключается в его способности 
служить критерием эффективности различных соци-
альных явлений и процессов, отражая их состояние и из-
менения под влиянием социальных факторов. Он также 
является многофункциональным показателем уровня пси-
хологической вовлеченности человека в совместную дея-
тельность, эффективность которой во многом зависит от 
оптимального использования как личностных, так и груп-
повых возможностей. Позитивная атмосфера в группе не 
только оказывает благоприятное воздействие на ее ре-
зультаты, но и  открывает новые возможности, позволяя 
участникам раскрыть свой потенциал. Таким образом, 
возникает необходимость в  улучшении стиля общения 
между людьми. Понимание значения психологического 
климата для студентов позволяет лучше осознать, как он 
влияет на их академические достижения, личностное раз-
витие и общее благополучие. [4] Здесь мы обсудим четыре 
основных механизма:

1. Влияние на академическую успеваемость
Одним из самых значимых аспектов психологического 

климата является его влияние на академическую успевае-
мость студентов. Позитивный климат способствует со-
зданию атмосферы, в  которой студенты чувствуют себя 
комфортно, могут свободно выражать свои мысли и зада-
вать вопросы. Это, в  свою очередь, повышает их вовле-
ченность в  учебный процесс и  мотивацию к  обучению. 
Исследования показывают, что студенты, находящиеся 
в  поддерживающей и  дружелюбной среде, демонстри-
руют более высокие результаты по сравнению с теми, кто 
сталкивается с  негативным климатом. Эмоциональная 

поддержка со стороны преподавателей и  однокурсников 
позволяет студентам преодолевать трудности и  лучше 
справляться с  учебной нагрузкой. Когда студенты чув-
ствуют себя уверенно и  защищенно, они более склонны 
к активному участию в учебном процессе, что непосред-
ственно отражается на их успеваемости. [5]

2. Личностное развитие и социальные навыки
Психологический климат также играет важную роль 

в  личностном развитии студентов. Позитивная атмо-
сфера способствует формированию уверенности в  себе, 
развитию социальных навыков и  способности к  сотруд-
ничеству. Студенты, которые учатся в  поддерживающей 
среде, имеют больше возможностей для взаимодействия 
с другими, обмена мнениями и совместного решения про-
блем. Взаимодействие с  однокурсниками и  преподавате-
лями в  комфортной обстановке помогает развивать на-
выки коммуникации, критического мышления и  работы 
в  команде. Эти навыки являются крайне важными не 
только в  учебе, но и  в будущей профессиональной дея-
тельности. Студенты, обладающие хорошими социаль-
ными навыками, легче адаптируются к различным ситуа-
циям и находят общий язык с коллегами.

3. Эмоциональное благополучие
Эмоциональное состояние студентов напрямую свя-

зано с  психологическим климатом в  учебном заведении. 
Негативная атмосфера может привести к стрессу, тревож-
ности и  даже депрессии. Напротив, позитивный климат 
способствует улучшению психоэмоционального со-
стояния студентов. [6] Они чувствуют себя более счаст-
ливыми и  удовлетворенными своим обучением. Под-
держка со стороны преподавателей и  однокурсников, 
возможность открыто обсуждать свои переживания 
и  проблемы  — все это помогает студентам справляться 
с  эмоциональными трудностями. Важно, чтобы учебные 
заведения создавали условия для развития эмоциональ-
ного интеллекта и  предлагали ресурсы для поддержки 
психического здоровья студентов.

4. Удовлетворенность от учебы
Психологический климат также влияет на общую удо-

влетворенность студентов от учебы. Когда студенты чув-
ствуют себя частью дружного сообщества, они более 
склонны к  положительным эмоциям по отношению 
к  своему обучению и  учебному заведению в  целом. [7] 
Это может привести к повышению уровня вовлеченности 
и снижению числа случаев отчисления. Такие активности 
способствуют укреплению связей между студентами 
и  формированию чувства принадлежности к  универси-
тетскому сообществу.

2. Социализация студентов в образовательной среде

2.1. Процесс социализации

Социализация студентов — это процесс, в ходе которого 
молодые люди адаптируются к  новым условиям жизни, 
формируют свои социальные роли и усваивают культурные 
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нормы и ценности. Процесс социализации студентов в об-
разовательной среде тесно связан с психологическим кли-
матом, который формируется в учебном заведении. Социа-
лизация включает в  себя адаптацию к  новым условиям, 
формирование социальных связей и  профессиональной 
идентичности. Психологический климат влияет на уровень 
комфорта и  уверенности студентов, что, в  свою очередь, 
определяет их способность взаимодействовать с препода-
вателями и  сверстниками. [8] Позитивная атмосфера, ос-
нованная на поддержке, открытости и  взаимопонимании, 
способствует более успешной адаптации студентов, по-
могает им преодолевать стресс и тревогу, связанные с об-
учением. В условиях доброжелательного климата студенты 
активнее участвуют в учебном процессе, налаживают дру-
жеские связи и  развивают социальные навыки. Это со-
здает основу для формирования их профессиональной 
идентичности и готовности к будущей карьере. Таким об-
разом, внимание к  психологическому климату в  образо-
вательной среде является важным аспектом, способству-
ющим успешной социализации студентов. [9]

2.2. Этап первичной адаптации

Первый этап социализации студентов начинается 
с  поступления в  учебное заведение. Этот период харак-
теризуется значительными изменениями в  жизни мо-
лодых людей, так как они сталкиваются с  новыми тре-
бованиями, нормами и  ожиданиями. Психологический 
климат в этот момент играет критически важную роль. На 
этом этапе студенты могут испытывать стресс и тревогу, 
связанные с  необходимостью адаптироваться к  новым 
условиям. Позитивный психологический климат, со-
зданный поддерживающей атмосферой со стороны пре-
подавателей и однокурсников, может значительно облег-
чить процесс адаптации. Студенты, которые чувствуют 
себя принятыми и поддерживаемыми, быстрее осваива-
ются в новой среде, начинают налаживать контакты и на-
ходить друзей. [10]

Важным аспектом на этом этапе является наличие 
менторов или старшекурсников, которые могут помочь 
новичкам ориентироваться в  учебном процессе и  соци-
альной жизни университета. Открытое общение и готов-
ность старших студентов делиться опытом способствуют 
созданию атмосферы доверия и поддержки. [11]

2.3. Этап интеграции в учебное сообщество

После первичной адаптации студенты переходят ко 
второму этапу социализации — интеграции в учебное со-
общество. На этом этапе они начинают активно участво-
вать в  учебном процессе, формируют свои социальные 
связи и  начинают осознавать свою роль в  группе. Пси-
хологический климат продолжает оказывать влияние на 
этот процесс. Позитивный климат способствует форми-
рованию чувства принадлежности к  группе, что важно 
для дальнейшего развития студента как личности. [12] 

Студенты, которые чувствуют себя частью сообщества, 
более активно участвуют в  учебных и  внеучебных ме-
роприятиях, таких как клубы по интересам, волонтер-
ские проекты и культурные события. Это не только спо-
собствует развитию социальных навыков, но и помогает 
укрепить связи между студентами.

На этом этапе также важно взаимодействие с препода-
вателями. Открытость и  доступность педагогов создают 
атмосферу доверия, что позволяет студентам свободно за-
давать вопросы и выражать свои мысли. Это способствует 
не только улучшению успеваемости, но и формированию 
уверенности у студентов.

2.4. Этап формирования профессиональной 
идентичности

Третий этап социализации студентов связан с форми-
рованием их профессиональной идентичности. На этом 
этапе студенты начинают осознавать свои карьерные 
цели, интересы и предпочтения в выбранной области. Со-
здание поддерживающей атмосферы позволяет студентам 
исследовать различные направления своей будущей про-
фессии, участвовать в стажировках и практиках, а также 
устанавливать контакты с  профессионалами в  своей об-
ласти. Позитивный климат способствует развитию ини-
циативы и  креативности, что важно для формирования 
профессиональной идентичности. Кроме того, на этом 
этапе студенты могут столкнуться с  трудностями и  не-
удачами. Поддержка со стороны преподавателей и одно-
курсников помогает им справляться с  этими вызовами 
и  продолжать двигаться к  своим целям. Таким образом, 
психологический климат становится важным фактором, 
способствующим устойчивости студентов и  их способ-
ности преодолевать трудности.

2.5. Этап завершения обучения и перехода во взрослую 
жизнь

Четвертый этап социализации студентов связан с  за-
вершением их обучения и переходом во взрослую жизнь. 
На этом этапе студенты сталкиваются с необходимостью 
применить полученные знания на практике, искать ра-
боту и строить карьеру. Психологический климат образо-
вательной среды продолжает оказывать влияние на этот 
процесс.

Поддерживающая атмосфера на завершающем этапе 
обучения помогает студентам уверенно выходить на 
рынок труда. Программы карьерного консультиро-
вания, тренинги по подготовке резюме и собеседованиям, 
а  также возможности для нетворкинга становятся важ-
ными инструментами для успешной социализации вы-
пускников. [13] Кроме того, положительный психологи-
ческий климат способствует формированию у студентов 
чувства ответственности за свое будущее и желание про-
должать обучение или развиваться в  профессиональной 
сфере. Студенты, которые чувствуют поддержку со сто-
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роны университета, более склонны к активному участию 
в жизни сообщества даже после завершения учебы.

Заключение

Комфортный психологический климат в  образова-
тельной среде является важным фактором успешной со-
циализации студентов в российских вузах. Он влияет на 
академическую успеваемость, уровень стресса и  удовле-
творенности студентов, а  также на формирование соци-
альных связей и  профессиональной идентичности. Со-
здание такого климата требует комплексного подхода, 
включающего поддержку со стороны преподавателей, 
развитие социальных связей и  внедрение эффективных 
практик. В условиях постоянных изменений в образова-

тельной среде, важно продолжать исследовать и улучшать 
психологический климат, чтобы обеспечить успешную со-
циализацию студентов и  их подготовку к  будущей про-
фессиональной деятельности.

Позитивный психологический климат позволяет сту-
дентам чувствовать себя более уверенно, активно участво-
вать в учебном процессе и развивать необходимые навыки 
для будущей карьеры. Важно, чтобы образовательные 
учреждения осознавали значимость этого аспекта и стре-
мились к  его улучшению через различные инициативы 
и  программы, направленные на поддержку студентов. 
Таким образом, внимание к  психологическому климату 
в вузах будет способствовать не только индивидуальному 
развитию студентов, но и  созданию более гармоничного 
и продуктивного образовательного пространства в целом.
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Социологический анализ процессов рождаемости 
и смертности на примере Хабаровского края

Анисимова Ольга Александровна, аспирант
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В статье проводится социологический анализ по основным показателям демографической статистики, где особое 
внимание в  первую очередь уделяется показателям численности и  состава населения, числа родившихся, умерших, 
браков, разводов, численности прибывших в страну и выбывших из нее, а также числа прибытий и выбытий внутри 
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страны и ее регионов. На их основе формируются производные и расчетные показатели, позволяющие всесторонне оха-
рактеризовать структуру и движение населения, социально-демографические процессы.

Ключевые слова: демографические показатели, статистика, Хабаровский край, миграция, социально-демографиче-
ские процессы.

Естественное движение населения характеризуется по-
казателями числа родившихся, умерших, браков, раз-

водов и  относительными показателями, рассчитанными 
на их основе.

Кроме того, важным элементом рассмотрения социо-
логического анализа демографических процессов насе-
ления является рассмотрение причин, которые непо-
средственно влияют на прирост и убыль населения, в том 
числе и в Хабаровском крае. С 2013 по 2015 год на терри-
тории Хабаровского края наблюдался естественный при-
рост населения, который с 2016 по 2020 год вновь сме-
нился естественной убылью.

Особое внимание стоит уделить демографической ди-
намике за последние четыре года. Динамика последний 
лет, по нашему мнению, является наиболее острой в связи 
с внешними социальными и политическими процессами, 
которые происходят в Российской Федерации в целом.

Демографический спад населения в настоящий момент 
можно пронаблюдать в период с 2021 по 2024 год: за 2021 
год в Хабаровском крае родилось 13 273 детей (в связи с чем 
показатель рождаемости составил 10,2 родившихся на 1 
тысячу населения) и умерло 21 904 человек (в связи с чем 
показатель смертности составил 16,9 умерших на 1 ты-
сячу населения) — 17 место по рождаемости и 30 место по 
смертности среди всех субъектов Российской Федерации; 
за 2022 год в  Хабаровском крае родилось 12 404 детей (в 
связи с  чем показатель рождаемости составил 9,6 родив-
шихся на 1 тысячу населения) и умерло 18 209 человек (в 
связи с чем показатель смертности составил 14,0 умерших 
на 1 тысячу населения)  — 18 место по рождаемости и 33 
место по смертности среди всех субъектов Российской Фе-
дерации; за 2023 год в Хабаровском крае родилось 11 680 
детей (в связи с чем показатель рождаемости составил 9,1 
родившихся на 1 тысячу населения) и умерло 16 952 чело-
века (в связи с  чем показатель смертности составил 13,2 
умерших на 1 тысячу населения)  — 24 место по рождае-
мости и 43 место по смертности среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации; за 2024 год за период с января по сен-
тябрь 2024 год в Хабаровском крае родилось 8 515 детей (в 
связи с чем показатель рождаемости в настоящий момент 
составил 8,9 родившихся на 1 тысячу населения) и умерло 
13 449 человек (в связи с  чем показатель смертности со-
ставил 14,1 умерших на 1 тысячу населения) — 24 место по 
рождаемости и 46 место по смертности среди всех субъ-
ектов Российской Федерации за семь месяцев [1].

Анализ статистических показателей свидетельствует 
о явном демографическом спаде в Хабаровском крае. При-
мечательным является структура демографических про-
цессов. Убыль и  рост населения в  Хабаровском крае за-
висит от ряда факторов.

Рассматривая демографические процессы на терри-
тории Хабаровского края демографических процессов на-
селения в целом стоит выделить следующие факторы:

1. Объем миграции. Миграционный прирост населения 
составил 224 человека. Это разница между приехавшими 
в регион и уехавшими из него. Это означает, что в край при-
было больше людей, чем выехало из него [2, с. 33].

По общим итогам анализа показателей миграции на-
селения Хабаровского края за период с 2020 по 2024 год. 
По актуальным данным Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Хабаровскому 
краю можно пронаблюдать следующие показатели ми-
грации: в 2020 году миграционная подвижность соста-
вила 85 454 человека и увеличилась по сравнению с 2019 
годом на 18,9 %, из Хабаровского края убыло 7354 чело-
века; в 2021 году миграционная подвижность составила 28 
357 человек и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 
21,3 %, в Хабаровский край прибыло 1301 человека; в 2022 
году миграционная подвижность составила 25 744 человек 
и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 16,2 %, из Ха-
баровского края убыло 2708 человека; в 2023 году мигра-
ционная подвижность составила 12 081 человек и увели-
чилась по сравнению с 2022 годом на 2,6 %, в Хабаровский 
край прибыло 994 человека; в 2024 году миграционная 
подвижность составила 11 940 человек и увеличилась по 
сравнению с 2021 годом на 2,1 %, в 2024 году прибыло 6227 
человек, выбыло 5713 человек, миграционный прирост 
населения края составил 514 человек.

2. Демографическая нагрузка представляет собой 
общую количественную характеристику структуры насе-
ления, характеризующая нагрузку со стороны неработа-
ющей части на работающих.

Для Хабаровского края рост демографической нагрузки 
в связи с убылью населения характерен рост данного пока-
зателя. В период с 2016 до 2024 данный показатель возрос 
с 60,1 % до 71,1 %, что показывает уровень нагрузки на му-
ниципальные, региональные и  федеральные бюджеты за 
счет социальных обязательств перед несовершеннолет-
ними детьми, например, материнский капитал и  обра-
зование, а также перед пенсионерами. Кроме того, такой 
показатель свидетельствует о  финансовой зависимости 
неспособного работать слоя населения от возрастной 
части населения Хабаровского края. При этом на терри-
тории края наблюдает рост рабочих мест, возрастной по-
казатель несовершеннолетний и взрослых людей, которые 
занимаются рабочей деятельностью вместо реализации 
проекционных семейных мотивов и прочих аспектов со-
циализации.

3. Рождаемость  — данный фактор рассчитываются 
как отношение числа родившихся живыми в течение ка-
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лендарного года к среднегодовой численности населения. 
В 2023 г. число родившихся в расчете на 1 000 населения 
в  сельской местности Дальнего Востока (10,7) было на 
13,6 % выше, чем в городах (9,4). За последние годы, с 2018 
по 2023 г., этот индикатор упал в сельской местности ДФО 
на 16,1 %, в городской — на 19,2 % [3, с. 112].

Снижение рождаемости обусловлено значительным 
сокращением числа женщин в репродуктивном возрасте, 
особенно в активной его фазе (20–39 лет).

В 2024  г. пик численности женщин приходится на 
36–37 лет  — возраст рождения третьего и  последующих 
детей. Наибольший провал количества женщин наблюда-
ется в возрастах младше 30 лет. В такой ситуации стиму-
лирование рождаемости в старших возрастах будет более 
результативным за счёт эффекта масштаба, чем меры, на-
правленные на малочисленные когорты.

В 2023  г. уровень рождаемости в  ДФО во всех воз-
растных группах женщин был выше, чем в  целом по 
стране. Наибольшая интенсивность рождений прихо-
дится на женщин в возрасте 25–29 лет (в 2023 г. в макро-
регионе — 92 ребёнка на 1 000 женщин данного возраста, 
в среднем по России — 91 ребенок на 1 000 женщин). По 
сравнению с 2018  г. отмечается сокращение возрастных 
коэффициентов рождаемости во всех группах, кроме двух 
старших. За 2018–2023 гг. наиболее существенно сократи-
лось количество рождений у матерей в возрасте 20–24 лет 
(в макрорегионе — на 15,5 рождений на 1 000 женщин, по 
стране — на 15,3).

Наибольший вклад в  общую рождаемость в  ДФО 
вносят женщины в возрасте 31–34 лет (в 2023 г. — 16 775 
новорождённых, или 21,9  % всех рождений). При этом 
около 65,7  % рождений (50,4 тыс. чел.) приходится на 
женщин в возрасте от 24 до 36 лет. Средний возраст ма-
тери при рождении детей постепенно увеличивается, и за 
период с 2018 по 2023  г. женщины в  среднем стали ро-
жать на 0,6 года позже, а средний возраст женщин, име-
ющих детей, увеличился с 41,5 до 43,5 лет. Средний воз-
раст рождения первых детей увеличился на 0,3 года и  в 
2023 г. составил 25,3 года. Возраст вторых, а также третьих 
и последующих рождений увеличился на 0,2 и 0,1 года со-
ответственно.

4. Смертность населения является отношением числа 
умерших в  течение календарного года к  среднегодовой 
численности населения.

Естественная убыль среди жителей края составила 5 
100 человек. Несмотря на то, что рождаемость в  крае за 
последние годы растет, смертность все еще превышает ее. 
Умерло за 2023 год 17 593 человека, а родилось 11 751 ма-
лышей. А  средняя продолжительность жизни в  крае, по 
данным статистики в ушедшем году составила 77 лет. При 
этом у мужчин 65 лет, а у женщин на 10 лет больше.

В Хабаровском крае смертность населения показатель 
динамичный, поскольку зависит больше от вышерассмо-
тренных внешних факторов, чем от естественных, в связи 
с  развитием системы здравоохранения на территории 
субъекта, стабилизации уровня жизни граждан и  повы-

шения возвратного показателя. Стоит уделить внимание 
следующим показателям смертности в Хабаровском крае:

Возрастные коэффициенты смертности рассчитыва-
ются как отношение числа умерших в  данном возрасте 
в  течение календарного года к  среднегодовой числен-
ности лиц данного возраста. Для Хабаровского края при-
мечательно, что в период с 2016 по 2024 года среднее зна-
чение возрастного показателя вырос с 64 лет до 69 лет, то 
есть на территории края наблюдается увеличение продол-
жительности жизни населения, что в свою очередь повы-
шает демографическую нагрузку, но создает условия для 
повышения рождаемости.

Также в  Хабаровском крае, без учета латентной пре-
ступности, зафиксирован резкий спад в период с 2014 по 
2023 года показатель преступности в целом (с 29 598 до 21 
336 случаев совершения преступления в отношении жи-
телей края). При этом число случаев изнасилование и по-
кушение на изнасилование за указанный период также 
резко спало (с 311 до 26 случаев).

Особое внимание стоит уделить младенческой смерт-
ности определяется как средний показатель умерших 
детей до 1 года за рассматриваемый календарный год в за-
висимости от общего числа умершего населения по ос-
новным классам причин смерти рассчитывается для групп 
причин смерти, (инфекционные и паразитарные болезни, 
болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, 
врожденные аномалии, состояния, возникающие в пери-
натальном периоде и другие причины).

Статистические данные по территории края выглядят 
следующим образом: 

в  2020 году показатель младенческой смертности со-
ставил 4,2 умерших на 1 тысячу родившихся детей (в воз-
расте до одного года умерло 58 детей); 

в  2021 году показатель младенческой смертности со-
ставил 4,2 умерших на 1 тысячу родившихся детей (в воз-
расте до одного года умерло 57 детей); 

в  2022 году показатель младенческой смертности со-
ставил 5,0 умерших на 1 тысячу родившихся детей (в воз-
расте до одного года умерло 63 ребенка);

в  2023 году показатель младенческой смертности со-
ставил 3,6 умерших на 1 тысячу родившихся детей (в воз-
расте до одного года умерло 43 ребенка);

в  2024 году показатель младенческой смертности со-
ставил 4,4 умерших на 1 тысячу родившихся детей (в воз-
расте до одного года умерло 30 детей).

Брак. Основным фактором, который повлиял на рост 
числа юридического заключения брака среди жителей 
Хабаровского края, стала реализация социально-эконо-
мических программ, которыми государство стимули-
рует граждан на прохождение военной службы на тер-
ритории проведения специальной военной операции, 
которая началась в 2022 году, в связи с чем и зарегистри-
рован в указанный год резкий скачок в показателях реги-
страции брака. В данном аспекте важное значение имеет 
именно юридическая часть заключения брака, поскольку 
супругам военнообязанных лиц и  мобилизованных гра-
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ждан, которые заключили контракт с  Министерством 
обороны Российской Федерации, положены компенсаци-
онные и  страховые выплаты, а  также возможность жен 
такой категории граждан иметь юридические права, свя-
занные с  уходом за партнером, а  также осуществления 
юридически важных действий.

В рамках проведенного исследования было изучено 
мнение жителей Хабаровского края относительно воз-
раста, когда мужчины и женщины могут вступать в брак, 
а  также причин официальной регистрации взаимоотно-
шений и мотивов, почему в настоящий момент наблюда-
ется негативная динамика среди показателей числа заклю-
ченных браков.

В результате проведения анкетирования и интервьюи-
рования установлено, что жители Хабаровского края раз-
нятся во мнении о том, во сколько лучше всего вступать 
брак.

Согласно мнению опрашиваемой группы, на вопрос 
о том, во сколько должна вступать в брак женщина, полу-
чены следующие сведения: в период с 18 до 23 лет (9,1 %); 
в период с 23 до 25 лет (45,5 %); в период с 25 до 30 лет 
(45,5 %). А на вопрос о том, во сколько должен вступать 
в брак мужчина, получены следующие сведения: в период 
от 25 до 27 лет (27,3 %); в период от 27 до 30 лет (12,2 %); 
в период от 30 до 40 лет (54,6 %). Полученные сведения по-
зволяют сделать вывод о повышении возраста вступления 
жителей в официальный брак.

В целом, анализ демографических процессов позво-
ляет сделать ряд выводов о  демографической ситуации, 
которая сложилась на территории Хабаровского края:

Численность населения Хабаровского края в виду де-
мографического спада показателей рождаемости и роста 
показателей смертности продолжает медленно снижаться. 
Средний показатель рождаемости в период с 2020 по 2024 
года составляет 8,1  %, когда средний показатель смерт-
ности в рассматриваемый период составляет 14,94 %.

Плотность населения Хабаровского края по состоянию 
на 1 сентября 2024 года составляет 1,62 чел./км2, что ниже, 
чем по состоянию на 1 января 2023 года, где плотность со-
ставляла 1,64 чел./км2.

Средний возраст населения Хабаровского края на 2024 
год составляет 40,2 лет, что выше по показателю за 2023 
год — 38,92 лет.

Численность городского населения Хабаровского края 
составляет 84,41 %, что выше по показателю за 2023 год — 

82,2  %, что свидетельствует о  темпах процесса урбани-
зации населения, оттока людей из сельских поселений 
и размещения их на территории городов и областных цен-
тров.

Согласно показателя суммарного коэффициента ро-
ждаемости, в Хабаровском крае рождаемость в крае также 
медленно снижается и по состоянию на 2024 год состав-
ляет 1,2, когда в 2023 году такой коэффициент составил 
1,3.

На территории Хабаровского края отмечается рост де-
мографической нагрузки на трудоспособное население 
в виду снижения количества населения и повышения воз-
раста населения. На 2023 год показатель демографической 
нагрузки составлял 68,5  %, когда на 2024 год указанный 
показатель составляет 71,1 %.

Реализация региональных программ направленный 
на совершенствование системы здравоохранения умень-
шили показатель младенческой смертности с 3,7  % по 
состоянию на 2023 год до 3,4  % по состоянию на 2024 
год.

Вышеуказанные факторы также положительно влияют 
на показатель ожидаемой продолжительности жизни. На 
2023 показатель ожидаемой продолжительности жизни 
составлял 70,33, а на 2024 составляет 71,4.

При этом миграция не перекрывает этот показатель, 
а  даже наоборот, свидетельствует о  рисках для числен-
ности населения Хабаровского края. По актуальным 
данным уехало с территории Хабаровского края на девять 
человек больше, чем приехало. При этом в прошлом году 
население с  Хабаровского края убывало с  еще большей 
скоростью (с учетом миграции почти вдвое).

Таким образом, несмотря на общий рост показателей 
ожидаемой продолжительности жизни, роста возраст-
ного ценза жизни жителей края, число искусственного 
и  естественного прироста населения, уменьшение про-
цента младенческой смертности  — численность насе-
ления с каждым годом уменьшается, рождаемость идет на 
спад, демографическая нагрузка значительно увеличива-
ется. Реализация региональных программ, внимание со 
стороны государства, улучшение качества жизни и  ком-
фортная для увеличения численности населения края не 
способствует росту населения. Можно сказать, о  каче-
ственном улучшении демографических процессов, про-
исходящих на территории края, но об ухудшении количе-
ственных показателей [4, с. 299].
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В статье рассматривается проблема внебрачной рождаемости как одного из ключевых социальных вызовов совре-
менного общества. Освещаются основные аспекты данной проблемы, включая масштабы и динамику роста внебрачной 
рождаемости, а также ее влияние на социально-экономическую обстановку и институт семьи. Анализируются фак-
торы, способствующие увеличению числа детей, рожденных вне брака, такие как изменения в структуре общества, 
уровень образования, культурные и  религиозные особенности. Особое внимание уделяется социальным последствиям 
данного явления, включая риски для матери и ребенка, стигматизацию, а также меры, направленные на поддержку оди-
ноких родителей и профилактику внебрачной рождаемости.
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Внебрачная рождаемость представляет собой важный 
и многогранный феномен, который оказывает значи-

тельное влияние на различные аспекты социальной жизни. 
С развитием общества и изменением общественных норм 
данный процесс становится все более актуальным, приоб-
ретающим новые формы и приводящим к последствиям, 
которые касаются как индивидуальных личностей, так 
и всего общества в целом. Внебрачные дети, как и их ма-
тери, сталкиваются с  рядом социальных, экономических 
и психологических трудностей, что делает этот вопрос ак-
туальным для обсуждения и анализа [1, 49].

Одним из ключевых факторов, способствующих росту 
внебрачной рождаемости, является изменение семейных 
ценностей. В  традиционном обществе брак всегда рассма-
тривался как важная социальная и культурная основа, в то 
время как рождение детей вне брака воспринималось как 
исключение и отклонение от нормы. Однако с развитием со-
временных обществ все больше людей начинают рассматри-
вать внебрачное сожительство и рождение детей вне офи-
циального брака как вполне допустимую практику [2, 158].

В условиях глобализации и урбанизации люди сталки-
ваются с  новыми вызовами, связанными с  необходимо-
стью приспособления к современному образу жизни, ко-
торый требует от них больше гибкости и независимости. 
Женщины, активно участвующие в трудовой деятельности 
и  стремящиеся к  карьерному росту, часто откладывают 
вступление в  брак и  рождение детей до более позднего 
возраста. При этом, рождение ребенка вне брака стано-
вится все более приемлемым вариантом для женщин, ко-
торые по различным причинам не желают вступать в офи-
циальные отношения, но при этом хотят стать матерями

Социальная стигматизация и дискриминация, с кото-
рыми сталкиваются дети, рожденные вне брака, являются 
важным и острым вопросом. В странах с традиционными 
взглядами на семью и брак эти дети часто подвергаются 
осуждению и дискриминации. Стигматизация может про-

являться не только в социальной изоляции, но и в нару-
шении прав детей на равенство и  защиту. В  некоторых 
случаях внебрачные дети лишаются полноценного до-
ступа к  образованию, медицинским услугам или соци-
альным пособиям, что еще больше усложняет их соци-
альное положение [4, 107].

Одним из важнейших последствий роста внебрачной 
рождаемости является влияние на благосостояние ма-
терей. Одинокие матери, особенно те, кто воспитывает 
детей без помощи партнера, сталкиваются с  трудно-
стями в  социальной и  финансовой сферах. На практике 
многие такие женщины оказываются в  уязвимом поло-
жении, поскольку они часто не могут позволить себе пол-
ноценную работу и  карьеру из-за необходимости забо-
титься о  ребенке. Это создает экономическую нагрузку 
как для матери, так и для государства, которое вынуждено 
предоставлять различные виды социальной помощи. 
В некоторых странах одинокие матери имеют право на го-
сударственные пособия и  субсидии, однако этого недо-
статочно для того, чтобы обеспечить ребенку стабильные 
условия для роста и развития.

С точки зрения общества, растущая внебрачная ро-
ждаемость влечет за собой увеличение экономической 
нагрузки на государственные и  социальные структуры. 
В  странах с  высокими уровнями внебрачных рождений, 
таких как в некоторых странах Европы, значительно уве-
личиваются расходы на социальное обеспечение. Эти рас-
ходы включают в  себя материальные пособия для оди-
ноких матерей, выплаты по инвалидности, помощь детям, 
а  также расходы на социальные службы, поддержива-
ющие таких матерей и детей. Несмотря на положительные 
изменения в  восприятии внебрачной рождаемости, со-
циальные и экономические последствия остаются значи-
тельными и  требуют принятия новых социальных про-
грамм и  инициатив, направленных на поддержку семей 
с детьми, рожденными вне брака [2, 160].
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Неопределенность в  правовом статусе детей, ро-
жденных вне брака, также остается важной проблемой. 
В  некоторых странах правовое признание отцовства 
может стать сложным процессом, что приводит к юриди-
ческим последствиям для ребенка, в частности, в вопросах 
наследства, опеки и обеспечения материальных потребно-
стей. Существующие правовые нормы и процедуры часто 
требуют значительных усилий для того, чтобы обеспечить 
полное и  равное признание прав этих детей на наслед-
ство и  материальную поддержку. Это создает правовые 
пробелы, которые порой затрудняют обеспечение нор-
мальной социальной адаптации детей и  матерей в  усло-
виях правовой неопределенности.

Решение проблемы внебрачной рождаемости требует 
комплексного подхода, включающего правовые, экономи-
ческие и социальные меры. Важным шагом является раз-
витие и  внедрение образовательных программ, которые 
позволят улучшить информированность молодежи о  по-
следствиях раннего и  незапланированного материнства, 
а также о различных вариантах семейных структур. Про-
светительские инициативы также должны направляться на 
изменение общественного отношения к детям, рожденным 
вне брака, и к матерям, решившимся на такой шаг. Государ-
ственная поддержка должна включать не только финан-
совые выплаты, но и доступ к качественным медицинским 
и образовательным услугам для матерей и детей [3, 98].
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Милосердие, благотворительность, волонтёрство как часть 
общечеловеческого и нравственного развития общества

Емельянов Владислав Валерьевич, студент
Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (г. Москва)

Участие человека в  благотворительной деятельности 
с  точки зрения психологии рассматривается с  по-

зиций личных мотивов, воспитания, семейных традиций, 
силы воздействия на него норм общественного пове-
дения, влияния стереотипов.

Но на первый план всегда выступает степень духов-
ного развития. Она определяет, насколько человек готов 
сопереживать чужому горю, его готовность разделить 
с другими беду всем сердцем и делом, то есть способность 
быть милосердным.

Толковый словарь русского языка В. И. Даля поясняет, 
что милосердие — это сочувствие, сердоболие, любовь на 
деле, готовность сделать добро всякому, жалостливость, 
мягкосердость.

Важно при этом учитывать, что имеется в  виду не 
просто сочувствие, такое как вздохи и восклицания, а го-
товность на деле помочь страдающим.

Милосердие  — это умение почувствовать физиче-
скую или душевную боль другого человека как свою. 
А каждому ли дано испытывать такое человеческое чув-
ство? Дано любому, только оно может находиться где-то 

в  самой глубине сознания и  души. Человек живёт своей 
жизнью, не замечая других людей, их чувств, горестей. 
Но однажды он вдруг начнёт их понимать. Может, оттого, 
что случится с ним или его близкими что-то ужасное и пе-
чальное. Любой человек в один момент может почувство-
вать чужую боль, и ему вдруг станет очень жаль кого-то 
и захочется помочь [1].

Благотворительность начинается с  внутреннего при-
знания необходимости проявить сострадание к  другим, 
сознательное или неосознанное. Она необходима и пред-
назначена для обеспечения общественного блага и  ока-
зания помощи нуждающимся.

Исходя из существующего законодательства, одной 
из основных целей благотворительной деятельности 
определена «социальная поддержка и  защита граждан, 
включая улучшение материального положения малообес-
печенных, социальную реабилитацию безработных, инва-
лидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и  за-
конные интересы» [2].
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«Принимая на себя некую долю государственных 
функций, благотворительные организации реализуют 
поддержку государственных органов и  структур. Отсут-
ствие или нехватка финансирования социальной сферы 
государством сглаживаются благодаря их деятельности. 
Роль благотворительных организаций и  благотвори-
тельной деятельности в целом повышается в случаях, при 
которых государственные органы оказываются неспособ-
ными преодолеть те или иные социальные проблемы» [3].

При таких обстоятельствах гражданское общество 
берёт на себя обязанности по улаживанию проблемных 
ситуаций.

Термин «волонтёрство» имеет латинское проис-
хождение: от слова voluntarius, что означает «добро-
вольный». Волонтёрство, добровольчество в  разное 
время всегда оставалось важным элементом социальной 
жизни и  нравственного развития общества. На сего-
дняшний день волонтёрское движение набирает обороты 
и  является очень значимым явлением для нашего госу-
дарства [5].

Добровольцы  — это физические лица, осуществля-
ющие благотворительную деятельность в  форме безвоз-
мездного выполнения работ, оказания услуг (доброволь-
ческой деятельности). Добровольческая и  волонтёрская 
деятельность являются идентичными, однако волонтёров 
обучают дополнительным навыкам, которые необходимы 
для осуществления их деятельности (так называемое про-
фессиональное добровольчество).

«Волонтёрство как часть благотворительной деятель-
ности весьма перспективно. На данный момент добро-
вольческой и  волонтёрской деятельностью может за-
ниматься любой человек в  РФ. Содействие развитию 
волонтёрской деятельности и  разумная государственная 
политика в этой области позволяют рассматривать её как 
важный ресурс развития общества» [6].

Для краткого анализа современного состояния бла-
готворительности в  России можно использовать данные 
социологического исследования, проведённого в  г.  Уфе 
в 2019 г., опубликованные его авторами (Р. М. Садыковым 
и  Н.  Л.  Большаковой) в  научном журнале ГУУ (Государ-
ственного университета управления) «Вестник универси-
тета» в  статье «Благотворительная деятельность в  совре-
менной России». Методом онлайн-анкетирования были 
опрошены 357 граждан в  возрасте от 18 до 49 лет. По ре-
зультатам исследования подтвердилось, что благотвори-
тельность достаточно популярна в  современных условиях: 
89,5 % опрошенных когда-либо занимались благотворитель-
ностью, из них 31,6  % респондентов когда-либо помогали 
делом, 14 % — перечисляли деньги, а 43,9 % — занимались 
и тем, и другим; 10,5 % респондентов никогда не занимались 
благотворительностью [4]. Планируют заниматься благо-
творительной деятельностью более половины (54,4  %) ре-
спондентов. Для 12,3  % опрошенных благотворительность 
уже является частью их жизни, 24,6 % — затруднились отве-
тить, а 8,8 % не имеют планов на благотворительность [4, 6].

Также выяснилось, что причинами, по которым гра-
ждане осуществляют пожертвования в  благотвори-
тельные организации, являются: воспитание (39 %), гра-
жданский долг (30  %), эмоциональный порыв (29  %), 
потребность в  ощущении себя нужным (26  %), надежда 
на то, что если они помогают сейчас, другие впоследствии 
помогут им самим (24 %) [4, 6].

Благотворительность в  России, имея разные формы 
проявления  — от смс-пожертвований до волонтёрства 
и добровольчества, приобретает всё большее распростра-
нение и  служит важным социальным институтом, про-
должающим социальную политику государства. Она бы-
стро реагирует на изменения, происходящие в обществе, 
и  решает проблемы, помогая тем, кто находится рядом 
и нуждается в помощи.
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Женщины играют очень важную роль в общем развитии общества, так как они не только создают материальные и ду-
ховные блага, но и выполняют роль матерей, поэтому женщины принадлежат к социальным уязвимым группам, что их де-
лает уязвимыми в условиях изменения климата. Гендерные вопросы важны не только для Таджикистана, но и для всех стран 
региона и мира, так как по всему Земному шару идет процесс глобального потепления климата. Поэтому, в данной статье 
рассматриваются некоторые гендерные вопросы и уязвимость женщин при изменении климата в условиях Таджикистана.
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Women play a very important role in the overall development of society, as they not only create material and spiritual wealth, but 
also play the role of mothers, therefore women belong to socially vulnerable groups, which makes them vulnerable to climate change. 
Gender issues are important not only for Tajikistan, but also for all countries of the region and the world, as the process of global 
warming is going on all over the globe. Therefore, this article discusses some gender issues and women’s vulnerability to the effects of 
climate change in Tajikistan.
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Вопрос равноправия мужчин и  женщин является 
одним из ключевых вопросов и социальных проблем, 

и ему уделяется особое внимание, как на международном, 
так и на национальном уровне. Декларация тысячелетия 
ООН (2000 г.) [1] рассматривает равенство между мужчи-
нами и женщинами и расширение прав и возможностей 
женщин в качестве приоритета. 

В  первой статье Всеобщей декларации прав человека 
[2] отражено, что все люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и правах. Также, в целях обес-
печения равенства между мужчинами и женщинами был 
принят ряд нормативных актов международного права, 
в  том числе Конвенция о  ликвидации всех форм дис-
криминации в  отношении женщин (1993  г.), Конвенция 
о  правах ребенка (1993  г.), Венская декларация и  Про-
грамма действий (1993 г.), Пекинская декларация и Плат-
форма действий (1995  г.), Международный пакт о  гра-
жданских и политические права (1998 г.), Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1998  г.), Дополнительный протокол к  Конвенции о  ли-

квидации всех форм дискриминации в  отношении 
женщин (1999 г.), Декларация ООН о Целях в области раз-
вития (2000  г.) и  Резолюции Совета Безопасности ООН 
№ № 1325, 1820, 1888 и 1889 (в скобках указаны годы при-
соединения Республики Таджикистан к  вышеназванным 
документам) [3]. 

Эти международные документы, гарантирующие 
равные права мужчин и женщин, признаны Республикой 
Таджикистан. В  Таджикистане признается и  гарантиру-
ется равенство мужчин и  женщин, в  том числе консти-
туционных прав, что подтверждается статьей 17 Консти-
туции Республики Таджикистан [4].

Кроме того, в целях обеспечения равноправия мужчин 
и женщин в Таджикистане принят ряд других нормативно-
правовых актов, в том числе Постановление Правительства 
Республики Таджикистан «Национальный план действий 
по повышению роли и  статуса женщин на 1998–2005 гг.», 
Государственная программа «Основные направления госу-
дарственной политики по обеспечению равных прав и воз-
можностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан 
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на 2001–2010 гг.», «Об установлении и выделении грантов 
Президентом Республики Таджикистан для поддержки 
деятельности женщин-предпринимателей на 2016–2020 
гг.», «О государственных гарантиях равные права мужчин 
и  женщин и  равные возможности для их реализации» 
и «Национальная стратегия активизации роли женщин 
в Республике Таджикистан на 2011–2020 гг.» [5]. 

Анализ национального законодательства в  сфере ра-
венства прав и возможностей мужчин и женщин показы-
вает, что в настоящее время в стране создана нормативно-
правовая база для соблюдения и поддержания гендерного 
равенства. Согласно [5], в  целях поддержки и  развития 
женского предпринимательства ежегодно Постановле-
нием Правительства Республики Таджикистан от 2 ап-
реля 2005 г., № 1855 в период 2011–2015 гг. учреждается 40 
грантов Президента Республики Таджикистан.

Признание нормативных международных правовых 
актов и  принятие важных решений, регулирующих ген-
дерное равенство, свидетельствуют о том, что Республика 
Таджикистан, обретя независимость и встав на путь по-
строения демократического, светского и правового госу-
дарства, привержена делу содействия равноправному раз-
витию законодательства и реализации последовательной 
политики. В связи с этим, Конституция страны является 
первым законодательным актом, закрепляющим общена-
циональные нормы и ценности и гарантирующая равно-
правие всех граждан страны.

Несмотря на принятие законов, положений и  пра-
вовых актов, которые регулируют и способствуют равен-
ству мужчин и  женщин, т.  е. гендерным балансам, про-
блема уязвимости женщин до сих пор не решена в полной 
мере. Это связано с тем, что существует ряд факторов, ко-
торые создают трудности и препятствия для реализации 
этих решений и законов, замедляют процесс реализации. 
Одним из существующих факторов, повышающих уяз-
вимость женщин и  замедляющих выполнение решений, 
и законов, является проблема климатического изменения 
и  его негативное воздействие на различные сферы дея-
тельности человека.

Потому что, согласно 5-му оценочному докладу 
МГЭИК [6], со второй половины ХХ века влияние чело-
века на климат планеты и факторы, способствующие из-
менению климата, в основном, из-за изменения климата 
всегда увеличивались виды добычи топлива и  вырубки 
лесов. Концентрация одного из парниковых газов, т.  е. 
СО2, в  последние годы увеличилась, а  увеличение вы-
бросов парниковых газов способствует потеплению тем-
пературы окружающей среды. Согласно расчетам с  ис-
пользованием глобальных климатических моделей [7], 
в  течение XXI столетия средняя температура воздуха 
может повыситься на 1,5–5,8°С, если концентрация СО2 
удвоится. При этом, по данным Национального управ-
ления по аэронавтике и исследованию космического про-
странства (NASA), Центрально-азиатский регион явля-
ется одним из районов мира с ярко выраженным теплым 
климатом с 1950 по 2013 годы [8].

Поэтому не только Таджикистан, но и все страны мира 
имеют важные и актуальные проблемы, прежде всего: гло-
бальное изменение климата (ускоренно таяние ледников, 
глобальное потепление, выбросы парниковых газов и др.), 
продовольственная безопасность и эффективное исполь-
зование водно-энергетических ресурсов. Негативные по-
следствия изменения климата, которые в настоящее время 
беспокоят все мировое сообщество, заметны и  на тер-
ритории Таджикистана. Поскольку территория горной 
страны имеет сложный рельеф и узкие глубокие долины, 
93 % территории Таджикистана занимают горы, а 80 % ее 
площади расположены в  уязвимых районах. По данным 
Всемирного банка [9], Таджикистан занимает 135-е место 
по загрязнению воздуха и  выбросам парниковых газов, 
а  из-за своего сложного рельефа и  высокогорья она яв-
ляется одной из самых уязвимых стран среди стран СНГ, 
Балтии, Восточной и Центральной Европы.

Общеизвестно, что изменение климата несет угрозу не 
только жизни людей и жизнедеятельности человечества, 
и оно лишает человека источников жизни, но увеличивает 
разрыв между богатыми и  бедными, мужчинами и  жен-
щинами. Это оказывает большее негативное влияние на 
женщин, особенно в  бедных и  развивающихся странах. 
Ибо, по данным «ООН  — Женщины» [10], в  результате 
стихийных бедствий женщины и дети погибают в 14 раз 
чаще, чем мужчины. В то же время во всем мире четверть 
экономически активных женщин работают в сельском хо-
зяйстве. Согласно данным [10], в 2009 году женщины про-
изводили 60–80  % всех продуктов питания в  развиваю-
щемся мире, однако им принадлежало десять процентов 
всех сельскохозяйственных земель и  примерно два про-
цента земельных прав.

Иначе говоря, изменение климата негативно сказыва-
ется на наличии, доступности, потреблении и производ-
стве продовольствия, в этом процессе женщины в большей 
степени страдают от отсутствия продовольственной без-
опасности, чем мужчины, и  при этом гендерное равен-
ство подрывается как главный фактор. В  частности, по 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН [11], улучшение продовольственной без-
опасности в развивающихся странах в период 1970–1995 
годов было связано в 55 % случаев с улучшением социаль-
ного статуса женщин.

Отсюда можно заключить, что без активного уча-
стия женщин невозможно разработать стратегию по сни-
жению риска изменения климата для всего сообщества. 
Поэтому, во все документы о  процессе переговоров по 
проблеме изменения климата включены вопросы гендер-
ного равенства в сферах адаптации и смягчения послед-
ствий изменения климата, передачи технологий и доступа 
к финансированию.

Поэтому в  Таджикистане реализуется ряд целевых 
проектов по снижению негативного влияния изменения 
климата и  адаптации различных секторов экономики  — 
сельского хозяйства, промышленности, энергетики, эко-
логии, здравоохранения и гендера к этим изменениям [3]. 
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Каждый из них имеет свой устав, конкретную деятель-
ность и  цели и  способствует реализации решений и  за-
конов в своей области. В этом процессе проекты, которые 
направлены на адаптацию различных секторов жизнедея-
тельности к  неблагоприятным последствиям изменения 
климата и  их единственной целью является содействие 
устойчивому развитию.

Согласно [3], одним из проектов по адаптации и при-
способлению различных секторов к изменению климата, 
смягчение его негативных последствий и поддержка гра-
ждан страны, особенно женщин является «Средством фи-
нансирования устойчивости к  изменению климата в  Та-
джикистане». Проект был создан в 2016 году Европейским 
банком реконструкции и  развития (ЕБРР) и  Климатиче-
скими инвестиционными фондами при поддержке пра-
вительства Великобритании и  Фонда ЕБРР для развива-
ющихся стран, как Таджикистана для развития малых 
предприятий, дехканских хозяйств и домашних хозяйств. 
Данный проект решает гендерные вопросы, а также рабо-
тает над тем, чтобы сделать сектор более устойчивым к не-
гативным последствиям изменения климата. 

Иначе говоря, наряду с решением ключевых вопросов 
уязвимости к  изменению климата и  повышению устой-
чивости к  нему, особое внимание уделяется также ген-
дерным вопросам. Это связано с  тем, что гендерные ра-
венства сложны и  чувствительны в  процессе изменения 
климата, а его негативное воздействие сказывается на уяз-
вимости женщин. Именно исходя из этих проблем, проект 
ориентируется прежде всего на гендерные отношения 
и обеспечивает развитие гендерных отношений в стране.

С этой целью средства финансирования устойчивости 
к изменению климата в Таджикистане обращаются к по-
тенциальным заемщикам  — женщинам  — с  просьбой 
о технологиях, которые способствуют изменению климата 
и  приносят пользу их семьям и  бизнесу. Поэтому, была 
проведена базовая оценка взаимосвязи между гендерным 
и климатическим финансированием в финансовых парт-
нерах и портфелях проекта. С момента создания в начале 
2018 года Средства финансирования устойчивости к  из-
менению климата в Таджикистане поддержал более 2005 
различных проектов граждан Таджикистана на общую 
сумму 5 млн долларов США. При этом, стоимость проекта 
составит более 10 млн. сомони. По данным [3], из общего 
числа заемщиков 29 % составляют женщины, что состав-
ляет 14 % от всего кредитного портфеля. В целом, средний 
размер кредита у женщин-заемщиков в 1,4 раза меньше, 
чем у мужчин, и большинство женщин-заемщиков инве-
стируют в жилье.

Как указывалось, негативные последствия изменения 
климата наблюдаются на всей территории Республики Та-
джикистан, нанося значительный материальный и эконо-
мический ущерб. Поэтому уязвимость женщин в процессе 
климатического изменения находится в центре внимания 
Правительства республики, а  гендерные вопросы осве-
щались во второй, третьей и  четвертой национальных 
сообщениях об изменении климата. В  Втором нацио-

нальном сообщении [12] проведено первичное исследо-
вание в рамках раздела «Уязвимость и адаптация» в сек-
торе «Влияние изменения климата на состояние здоровья 
населения», которое ставило своей целью оценить уязви-
мость беременных женщин и их репродуктивное здоровье 
в  условиях изменения климата. Также здесь написано, 
что влияние волн тепла, в связи с потеплением климата, 
может отразиться на смертности уязвимых групп насе-
ления (дети, пожилые люди), ярким примером которого 
процесса является рост смертности населения в  стране 
из-за резкого повышения температуры и сильной засухи 
в 2000–2001 гг. 

В  Третьем национальном сообщении об изменении 
климата [8] представлена отдельная глава «Гендер, репро-
дуктивное здоровье и изменение климата» в разделе «По-
литика и  меры», в  котором обсуждается влияние изме-
нения климата на жизнь и  средства жизнедеятельности, 
а  также неравенство между женщинами и  мужчинами, 
и  показывает, что без активного участия женщин, стра-
тегии по снижению риска и изменению климата не могут 
быть успешными. В Четвертом национальном сообщении 
[13], эти вопросы подробно отражены, в которым выде-
лены разделы «Гендерные вопросы в контексте изменения 
климата», «Нормативно-правовые аспекты гендерных 
вопросов к  изменению климата» и «Гендерные аспекты 
с  учетом Целей устойчивого развития и  изменения кли-
мата», в  них всесторонне анализируются развитие ген-
дерных отношений в условиях изменения климата.

Согласно Третьему национальному сообщению об 
изменении климата [8], жаркое лето, особенно жаркие 
волны, сильно влияют на пожилых людей и сельских жи-
телей. Оценка уязвимости репродуктивного здоровья 
в Таджикистане показывает, что в жаркое время года для 
городов с более высокими санитарными нормами и воз-
можностями не происходит повышения частоты на-
ступления беременности и  родов при температуре ниже 
+32°С. В  диапазоне температур от +33°С до +36°С отме-
чаются признаки нарастания количества патологии. Для 
столицы страны — города Душанбе с температурой выше 
+37°С отмечается рост числа патологий, что свидетель-
ствует о  влиянии аномальной жары на репродуктивное 
здоровье. В сельской местности, особенно в южных рай-
онах Таджикистана, воздействие высоких температур 
может быть сильнее, а доступность и качество медицин-
ских услуг низкие.

Среди патологий и проблем со здоровьем матери отме-
чены внутриутробные боли, преждевременная смерть но-
ворожденных, высокий риск инфекционных заболеваний 
в  родильном и  послеродовом периоде, послеродовые 
ветры. Так, максимальная температура для города Ду-
шанбе составляет +37°С, что на 3°С ниже существующих 
метеоданных. Это означает, что максимальная темпера-
тура необходима для обеспечения репродуктивного здо-
ровья и  принятия соответствующих мер по управлению 
рисками. Наряду с этим, особые последствия отсутствия 
продовольственной безопасности в результате изменения 
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климата для женщин связаны с их потребностями в пи-
тании во время беременности, кормления грудью и родов. 
То есть недостаточное питание является одним из фак-
торов распространенности анемии среди женщин, а ана-
лизы ООН показывают [14], что уровень анемии среди 
женщин репродуктивного возраста во всем мире увели-
чился с 30,3 % в 2012 году до 32,8 % в 2016 году.

Поэтому, сравнительный анализ развития младенче-
ской смертности при комнатной температуре показал, 
что в 2001 г. число смертей в Таджикистане также увели-
чилось в результате повышения температуры. Если жара 
и  засуха объединяться, ситуация ухудшится. Поэтому, 
одним из ключевых вопросов в процессе изменения кли-
мата является снижение его негативного влияния на здо-
ровье человека и  защита здоровья населения, особенно 
женщин и детей.

Таким образом, Республика Таджикистан, которая со-
средоточила свою нынешнюю политику на решении про-
блемы устойчивости к  изменению климата и  запустила 
«Пилотную программу по изменению климата», будет реа-
лизовывать программу во всех районах страны. Поэтому, 
ряд проектов по снижению последствий изменения кли-
мата и повышению устойчивости женщин к данному про-
цессу, может внести существенный вклад в  реализацию 

данной программы и политики, проводимой Правитель-
ством Республики Таджикистан, и  сократить продолжи-
тельность программы. Данные показывают, что в резуль-
тате конкретных мер по поддержке граждан в развитии их 
деятельности и устойчивости сельского хозяйства, пред-
принимательства и гендера к изменению климата, проект 
заложил основу для реализации программы и  политики 
Правительства республики. 

Это связано с  тем, что в  результате поддержки раз-
личных малых проектов граждан ежегодно снижает вы-
бросы СО2 на 1253 т., экономит 628 м3 воды и  предот-
вращает вымывание 19 т. почвы. Например, в  работе 
[3] отражены, что проекты Средства финансирования 
устойчивости к  изменению климата в  Таджикистане, 
в  основном, направляются на кредиты с  относительно 
низкими процентными ставками и доли кредитного порт-
феля разделены следующему принципу: эффективное ис-
пользование электроэнергии  — 68  %, рациональное ис-
пользование воды  — 30  % и  управление земельными 
ресурсами — 2 % [3]. В целом, гендерное равенство явля-
ется одной из основных целей и задач названного проекта, 
который поможет повысить устойчивость женщин к из-
менению климата путем устранения гендерного разрыва 
и поддержки финансирования в Таджикистане.
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Ф И З И Ч Е С К А Я  К УЛ ЬТ У РА  И  С П О Р Т
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Рукопашный бой  — это универсальная система фи-
зической подготовки, в  своем арсенале объединяет 

элементы сразу нескольких боевых искусств –таких как 
дзюдо, самбо, бокса и др. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена в  большей степени является важным 
фактором в достижении высоких результатов в соревно-
вательной практике. Подавляющая часть действий в руко-
пашном бою носит взрывной характер.

Рассмотрим понятие быстрота, которая делится на 
общую и специальную.

Общая быстрота — это преодоление внешнего сопро-
тивления за кратчайший промежуток времени, а  также 
способность проявления скорости в  самых разнооб-
разных движениях, напри мер в спринтерском беге, спор-
тивных играх и т. д. Общая быстрота проявляется в бы-
стром выполнении одиночных и  частых движений, 
в  способности мгновенно переключаться с  одних дви-
жений на другие. [1].

Особая быстрота рукопашников проявляется в потен-
циальном времени реакции, времени выполнения удара 
в максимальном темпе. Под специальной силой в боевых 
искусствах понимается способность получать номи-
нальный результат деятельности при минимальном мы-
шечном напряжении или минимальных суммарных энер-
гозатратах [2].

Скоростно-силовые тренировки по рукопашному бою — 
это тренировки, направленные на развитие скорости и силы 
при нанесении ударов, блокировании, защите, удержании 
и  технике в  боевых ситуациях. Эти тренировки включают 
в себя разнообразные упражнения и упражнения с исполь-
зованием отягощений  — гантелей, гирь, тренажеров, ска-
калок и другого специального оборудования.

Цели скоростно-силовой подготовки в  рукопашном 
бою  — улучшить скорость реакции и  передвижения, 

увеличить силу удара и  защиту, а  также повысить вы-
носливость и  работоспособность в  боевых ситуациях. 
Скоростная и  силовая подготовка включает в  себя ряд 
упражнений, в том числе быстрые удары и блоки, упраж-
нения, направленные на развитие скорости и  коорди-
нации, а также упражнения, развивающие ударную мощь 
и силу.

Эффективная скоростно-силовая подготовка поможет 
улучшить технику рукопашного боя, повысить уровень 
подготовки и повысить шансы на успешное выступление 
в боевых соревнованиях.

Упражнения на развития силы являются необходимой 
частью каждой тренировки. Порой, требующие система-
тического выполнения комплекса базовых упражнений, 
направленных на поддержание и  качественное развитие 
мускулатуры спортсмена. Среди них: отжимания, присе-
дания с весом, работа с гирями и гантелями, прыжки на 
скакалке и  др. В  спортивном зале развитие силы мышц 
отрабатывается на подвесной груше или мешке, эспан-
дере или резине для тяги. А если тренировки проводятся 
на открытом воздухе, могут отрабатываться рубка то-
пором больших колод дров (где необходимо разрубить ко-
лоду с первого раза) или работу с кувалдой. Во избежание 
травм, такие удары рекомендуется выполнять строго 
сверху вниз, без отклонения в стороны.

Вариант упражнений
1. Упражнения на растяжку: выпады, приседания, 

прямые ноги, сгибания и т. д.
2. Упражнения на укрепление мышц: отжимания, под-

тягивания, планка, пресс и т. д.
3. Кардио упражнения: бег, велосипед, скакалка, тре-

нировка на беговой дорожке и т. д.
4. Упражнения на гибкость: растяжка, йога, пилатес 

и т. д.
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5. Упражнения на координацию и  баланс: подъем 
ноги, стойка на одной ноге и т. д.

6. Силовые упражнения с гантелями, штангой или ре-
зиновыми петлями.

7. Упражнения на равновесие: хождение по линии, 
стойка на одной ноге с закрытыми глазами и т. д.

8. Игры на свежем воздухе, такие как волейбол, 
футбол, регби и т. д.

9. Ходьба или бег на открытом воздухе для укреп-
ления сердечно-сосудистой системы.

Развитие силы рук.
— упражнения на растяжку и  отработка ударов при 

помощи эспандера, медицинского жгута (один конец за-
крепляют за спиной, а другой крепят к перчатке);

— постановка точных ударов с  использованием ган-
тель и утяжелителей;

— броски мяча с песком в парах, работа с мячом между 
двумя спортсменами, работа на выбивание мяча из рук 
партнера и противодействие этому;

— описание «восьмерки» в  воздухе с  помощью гири 
и т. п. [5].

Развитие «взрывной» силы.
— толкание ядра, метание копья или диска;

— отработка резких сильных ударов на мешке, лапах 
и груше;

— работа с  молотом (по наковальне, автомобильной 
шине), рубка дров;

— бег и плавание с резкими ускорениями;
— отжимания на одной и  на обеих руках, подъем 

штанги;
— гребля, перетягивание каната и др.
Развитие силы мышц ног.
— приседания со штангой и  гантелями, жим ногами 

максимального веса;
— прыжки с  попеременной сменой ног при одновре-

менном выталкивании вперед тяжелой палки или грифа;
— бег на большие расстояния, бег с препятствиями;
— работа с утяжелителями (манжетами);
— прыжки в  высоту и  в длину, прыжки на скакалке 

и прочее [6].
Скоростно-силовая подготовка спортсмена рукопаш-

ного боя должна соответствовать характеру основных двига-
тельных действий, ударов, захватов, бросков и передвижений. 
Различные режимы работы и манеры ведения поединка тре-
буют разнообразного проявления скоростно-силовых ка-
честв, особенно при выполнении ударных действий.
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Физическая культура занимает ключевую позицию 
в жизни каждого человека. Разнообразные виды фи-

зической активности не только помогают сохранять от-
личное самочувствие, но и  способствуют развитию ин-
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дивидуальных навыков. Среди основных преимуществ 
можно выделить улучшение физического состояния: ре-
гулярные тренировки способствуют росту мышечной 
массы, укреплению костей, повышению гибкости и коор-
динации, а также улучшению выносливости. Кроме того, 
занятия спортом положительно сказываются на психи-
ческом состоянии, снижая риск возникновения тревоги 
и депрессии [1].

Физическая культура значительно влияет на качество 
сна: активные тренировки могут улучшить его, сокращая 
время, необходимое для засыпания, и увеличивая продол-
жительность глубоких фаз. Регулярные физические на-
грузки поддерживают иммунную систему, способствуя 
ускоренному восстановлению после болезней. Это, в свою 
очередь, снижает риск появления различных заболеваний 
и  повышает общее качество жизни, способствуя ее про-
длению.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)  — это об-
ширная группа различных патологий, оказывающих 
влияние на функционирование сердца и сосудов. Их раз-
витие может быть обусловлено множеством факторов, 
среди которых генетическая предрасположенность, 
низкий уровень физической активности, ненадлежащий 
рацион питания, лишний вес, стрессовые ситуации, а 
также курение, частый прием алкоголя и другие вредные 
привычки. Ниже приведены распространенные виды ССЗ.

– Атеросклероз. Это состояние, при котором проис-
ходит накопление жиров и других веществ на стенках со-
судов, что может привести к  сужению сосудов и  повы-
шенному риску сердечных атак и инсультов [3].

– Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Сопровожда-
ется стенокардией (болью в груди), одышкой при физиче-
ских нагрузках, усталостью и тошнотой или потливостью.

– Инфаркт миокарда. Острое состояние, вызванное 
недостаточным кровоснабжением сердца, которое может 
привести к гибели сердечной ткани.

– Кардиомиопатия. Заболевание, затрагивающее 
структуру сердечной мышцы, иногда вызывающее сер-
дечные аритмии или недостаточность.

– Аритмия. Нарушение нормального сердечного 
ритма, которое может угрожать жизни.

– Инсульт. Прекращение кровоснабжения мозга, что 
может вызвать потерю функций различных частей тела.

– Сердечная недостаточность. Состояние, при ко-
тором сердце не способно обеспечить должное кровоснаб-
жение организма [4]. Из основных симптомов: одышка, 
особенно при физической активности или в  положении 
лежа, усталость и слабость, отечность ног и лодыжек, уве-
личение веса из-за задержки жидкости в организме.

– Варикоз. Возникает из-за расширения венозных 
сосудов нижних конечностей, из-за нарушенной работы 
венозных клапанов. Сопровождается усталостью, отеч-
ностью и тяжестью в ногах, визуально заметными расши-
ренными венами, а также болью и дискомфортом в конеч-
ностях.

Физические упражнения играют ключевую роль в про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вот неко-
торые эффективные виды физической активности, ко-
торые способствуют укреплению сердечно-сосудистой 
системы:

– Кардионагрузки. Легкий бег или быстрая ходьба: 
это укрепляет сердечную мышцу и улучшает циркуляцию 
крови. Плавание: отличный способ укрепить сердце, за-
действует многие группы мышц без лишней нагрузки на 
суставы. Велоспорт: езда на велосипеде помогает развить 
выносливость и  улучшить работу сердечно-сосудистой 
системы.

– Силовые тренировки. Упражнения с  собственным 
весом (приседания, отжимания, планки) или с  исполь-
зованием оборудования (гантели, тренажеры) помогают 
поддерживать мышечную массу, что также важно для здо-
ровья сердца.

– Йога и пилатес. Эти практики помогают улучшить 
гибкость и  снизить уровень стресса, что благоприятно 
сказывается на состоянии сердца. Упражнения на равно-
весие также важны, особенно для пожилых людей, так как 
они могут предотвратить падения и травмы.

– Аэробика. Групповые занятия, такие как степ-аэро-
бика или танцы, делают кардиотренировки более увлека-
тельными и помогают поддерживать мотивацию.

– Регулярные прогулки. Простая активность, такая 
как прогулки на свежем воздухе, идеально подходит для 
поддержания физической активности и  улучшения на-
строения.

Рекомендации:
– Взрослым рекомендуется заниматься физической 

активностью не менее 150 минут умеренной интенсив-
ности или 75 минут высокой интенсивности в неделю.

– Важно начинать с  небольших нагрузок и  посте-
пенно увеличивать интенсивность и продолжительность 
тренировок, прислушиваясь к своему организму.

– Перед началом новой программы тренировок же-
лательно проконсультироваться с  врачом, особенно 
если у вас есть хронические заболевания или факторы 
риска.

Регулярные физические упражнения помогают сни-
жать кровяное давление, улучшать уровень холестерина, 
контролировать вес и уменьшают стресс, что в совокуп-
ности способствует профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Важно понимать, что даже при выполнении упраж-
нений необходимо придерживаться основ здорового об-
раза жизни. Это включает в  себя отказ от вредных при-
вычек, таких как курение и  злоупотребление алкоголем, 
а также нельзя забывать про разнообразное и сбаланси-
рованное питание и регулярные прогулки на свежем воз-
духе. В  противном случае любые физические нагрузки, 
направленные на предотвращение сердечно-сосудистых 
заболеваний, будут недостаточно эффективными и  ли-
шенными смысла [6].
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Введение Сельские территории играют важную роль 
в  социально-экономическом развитии государств, обес-
печивая продовольственную безопасность, сохранение 
культурных традиций и  биоразнообразия. Однако ур-
банизация и миграция в города приводят к сокращению 
сельского населения, что ставит под угрозу устойчивость 
деревень и сёл. В этой статье рассматриваются основные 
вызовы, с которыми сталкиваются сельские территории, 
а также возможности их развития в будущем.

Современные вызовы сельских территорий

1. Демографический кризис Сельские районы стал-
киваются с  уменьшением численности населения из-за 
оттока молодёжи в города. Это приводит к старению на-
селения, нехватке трудовых ресурсов и снижению уровня 
экономической активности. Многие молодые люди видят 
в городах больше возможностей для карьеры и личност-
ного роста, что создаёт дополнительные проблемы для 
сельских регионов.

2. Инфраструктурные проблемы. Во многих деревнях 
отсутствует доступ к качественным дорогам, образованию, 
медицинским услугам и  интернету, что ограничивает их 
развитие и привлекательность для жизни. Устаревшая ин-
фраструктура также усложняет доступ к базовым услугам 
и  препятствует развитию бизнеса, что усиливает соци-
альное неравенство между городом и деревней.

3. Изменение климата. Климатические изменения 
создают риски для сельского хозяйства, включая засухи, 
наводнения и  снижение урожайности. Это особенно ак-
туально для регионов, экономика которых зависит от 

сельскохозяйственного производства. Например, изме-
нения в  сроках вегетации культур требуют адаптации 
традиционных методов ведения хозяйства.

4. Экономическая уязвимость. Многие сельские 
районы зависят от монокультурного сельского хозяй-
ства, что делает их уязвимыми перед колебаниями цен на 
рынке и  международной конкуренцией. Отсутствие ди-
версификации экономики усиливает риск экономических 
кризисов.

Перспективы развития сельских территорий

1. Цифровизация и  инновации Внедрение ци-
фровых технологий, таких как интернет вещей, умные 
фермы и  дистанционное образование, может повысить 
эффективность сельского хозяйства и улучшить качество 
жизни в деревнях. Например, датчики и дроны могут по-
мочь оптимизировать использование воды и  удобрений, 
а  удалённый доступ к  образовательным и  медицинским 
услугам снизит социальное неравенство. Интеграция ци-
фровых решений также позволяет развивать дистанци-
онную работу, создавая новые рабочие места и удерживая 
молодёжь в сельской местности.

2. Экологическое сельское хозяйство. Переход 
к  устойчивым методам ведения сельского хозяйства, 
включая органическое земледелие и  агролесоводство, 
может обеспечить сохранение экосистем и повысить до-
бавленную стоимость продукции. Такие подходы мини-
мизируют использование химических удобрений и  пе-
стицидов, что способствует сохранению здоровья людей 
и окружающей среды.
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3. Развитие экотуризма. Экотуризм предоставляет 
возможность привлечения инвестиций и  создания ра-
бочих мест. Туристы всё чаще выбирают экологически чи-
стые и аутентичные направления для отдыха, что делает 
сельские территории привлекательными. Организация 
культурных фестивалей, развитие ремёсел и создание эко-
логических троп могут стать дополнительными источни-
ками дохода для сельских жителей.

4. Диверсификация экономики. Помимо сельского 
хозяйства, в деревнях можно развивать переработку про-
дукции, ремёсла, производство экологически чистой 
энергии (например, солнечные и  ветровые станции), 
а также предоставление удалённых услуг. Программы под-
держки малого бизнеса и  социальных инициатив могут 
стимулировать создание новых рабочих мест.

5. Государственная поддержка и международное со-
трудничество. Развитие сельских территорий требует 
комплексных программ поддержки, включая субсидии, на-
логовые льготы и инвестиции в инфраструктуру. Между-
народные инициативы, такие как программы устойчивого 
развития ООН, также играют ключевую роль в финанси-
ровании и обмене опытом. Примеры успешных проектов 
могут быть адаптированы и внедрены в других регионах.

Будущее сельских территорий. Будущее сёл и  дере-
вень зависит от способности интегрировать современные 
технологии и адаптироваться к глобальным изменениям. 
Сельские территории могут стать центрами устойчивого 
развития, обеспечивая продовольственную безопасность, 
сохранение природных ресурсов и культурного наследия. 
Важно создавать условия, при которых жизнь в деревнях 
будет привлекательной для молодёжи и высококвалифи-
цированных специалистов. Новые модели взаимодей-
ствия между городом и деревней, такие как развитие аг-
ломераций, могут способствовать более гармоничному 
распределению ресурсов и улучшению качества жизни.

Заключение. Сельские территории стоят перед мно-
жеством вызовов, но их потенциал для устойчивого раз-
вития остаётся огромным. Инновации, поддержка со 
стороны государства и  экологическая ответственность 
способны сделать деревни и сёла важной частью будущего 
общества. Их развитие требует комплексного подхода, 
основанного на балансе между социальными, экономи-
ческими и  экологическими аспектами. Успешная реали-
зация этих мер будет способствовать сохранению уни-
кального характера сельских территорий и их интеграции 
в глобальную экономику.
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Основные аспекты подготовки и проведения учебных стрельб 
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Порядок организации учебных стрельб для сотруд-
ников ФСИН России определяется соответствую-

щими нормативными актами, такими как Приказ Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации от 26.02.2006 г. 
№  24 «Курс стрельб из стрелкового оружия для сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы» [1], Приказ 

Министерства Юстиции Российской Федерации от 
13.06.2023г. № 382 «Об утверждении порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федерации» [2], 
а  также имеет место быть Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р 59087–2020 «Оказание услуг, связанных с прове-
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дением стрельб и умением обращаться с оружием. Общие 
требования. Безопасность проведения стрельб».

Начальный этап включает проведение инструктажа 
по технике безопасности, в  ходе которого разъясняются 
правила обращения с оружием, меры предосторожности 
и алгоритмы действий в экстренных ситуациях. Затем сле-
дует теоретическая подготовка, в рамках которой изуча-
ются конструкция оружия, принципы его функциониро-
вания и основы стрелковой подготовки.

Практическая часть предполагает отработку стрел-
ковых навыков в тире и учебном стрельбище. Сотрудники 
обучаются правильной стойке, прицеливанию, контролю 
дыхания и технике спуска курка. Учебные стрельбы про-
ходят под наблюдением квалифицированных инструк-
торов из числа сотрудников УИС, которые оценивают 
точность стрельбы и соблюдение правил безопасности.

После завершения стрельб проводится анализ резуль-
татов, разбираются допущенные ошибки и  даются реко-
мендации для повышения уровня подготовки. Все данные 
заносятся в  учетные журналы. Учебные стрельбы яв-
ляются обязательной частью подготовки сотрудников 
ФСИН России, способствуя их готовности к выполнению 
служебных обязанностей.

Исходя из положений Приказа № 24 ««Курс стрельб из 
стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы», Курс стрельб включает в себя:

1. Правила организации и осуществления стрельб;
2. Нормы оценки навыков огневой подготовки;
3. Комплексы упражнений для стрельбы из пистолета, 

автомата и т.д;
4. Обязанности лиц, ответственных за руководство 

стрельбой и обеспечение ее проведения;
5. Примерный подход к обучению выполнения упраж-

нений по стрельбе;
Эффективное выполнение Курса стрельб достигается за 

счет неукоснительного следования установленным норма-
тивам и требованиям, предъявляемым к обучению личного 
состава. Каждая фаза тренировочного процесса направ-
лена на совершенствование точности, скорости и  коор-
динации, что способствует достижению высокого уровня 
боевой готовности. Практические упражнения проводятся 
в условиях, максимально имитирующих реальные, что по-
могает развить уверенность и способность адаптироваться 
в стрессовых ситуациях. Постоянный анализ достигнутых 
результатов и  корректировка учебных подходов обеспе-
чивают непрерывное улучшение навыков. Ключевым ас-
пектом также является психологическая подготовка, по-
зволяющая бойцам сохранять спокойствие и  принимать 
обдуманные решения в критических ситуациях.

Крайне важно, чтобы сотрудник был психологически 
и  морально подготовлен к  использованию оружия, и  не 

испытывал страха перед выстрелом. Поэтому необходимо 
проводить тренинги и учения с психологической службой 
для сотрудников УИС. Эти мероприятия должны сосредо-
точиться на формировании устойчивого морального со-
стоянии, умение реально оценивать свои силы, адекватно 
реагировать на обстоятельства и  настраиваться на дей-
ствия в  ситуации применения оружия. При исполнении 
служебных обязанностей сотрудник должен понимать, 
что стрелять ему предстоит не по мишени, а по человеку.

Во время стрельбы сотруднику следует сохранять уве-
ренность и  спокойствие. А  также эффективно выбирать 
стойку для подготовки к  выстрелу. При использовании 
автоматов Калашникова для предотвращения побегов, со-
трудники УИС в основном стреляют из положения стоя, 
редко с колена, а случаи стрельбы в лежачем положении 
практически не фиксируются [3].

Осуществление изучения материальных аспектов 
оружия и  теоретических основ стрельб из огнестрель-
ного оружия обычно происходит во время упраж-
нений в  классах огневой подготовки. Для этого исполь-
зуют учебные образцы оружия, специальные приборы, 
действующие модели, тренажеры, плакаты и  другие на-
глядные материалы. Технические приемы стрельбы от-
рабатываются на учебных стрельбах, которые проходят 
в лазерном тире, стрелковом тире или же на стрельбище. 
Важно уделить особое внимание тому, чтобы каждый со-
трудник усвоил принципы взаимодействия различных 
частей механизмов оружия, ознакомился с  правилами 
безопасности при работе с огнестрельным оружием и бое-
припасами, а также научился быстрой и правильной под-
готовке к  стрельбе. Не менее значимо  — это отработка 
нормативов и  проверка усвоенных знаний по правовым 
аспектам применения и  использования огнестрельного 
оружия [4].

Таким образом, результаты теоретической и  практи-
ческой части огневой подготовки сотрудников УИС сви-
детельствуют о  том, каким образом сотрудник будет вы-
полнять служебно-профессиональные обязанности. 
Приобретённые навыки обращения с огнестрельным ору-
жием помогают повысить уверенность в себе сотрудникам 
в экстренных условиях. Это, в свою очередь, минимизирует 
риски как для самих сотрудников, так и для окружающих. 
Соблюдение требований безопасности при осуществлении 
огневой подготовки играет критическую роль в формиро-
вании культуры безопасности внутри учреждений. Четкое 
следование установленным нормам позволяет избежать не-
счастных случаев, вязанных с неправильным обращением 
с оружием. Соответственно, безопасность при обращении 
с оружием — это не просто формальность, а необходимое 
условие для успешного выполнения задач в  учреждения 
уголовно-исполнительной системы.
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