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Информация от главного редактора. Требования к оформле-

нию статей 

Данный журнал – первый российский проект, подготовленный 
учёными, аспирантами, адъюнктами, докторантоми и студентами 
Санкт-Петербурга, у которых есть не только интерес к занятиям 
наукой, но и полезный материал, представляющий определенную 
научную ценность, которым авторы решили поделиться с другими 
заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, 
с интернет-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений, 
и традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 
2006 г. по настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале 
делаются не на форму, а на содержание статей, на их суть. 
Принципиальная позиция редколлегии – печать статей исключительно 
в авторской редакции. Именно авторская редакция позволяет раскрыть 
и общий уровень подготовки, и авторскую позицию, и многое другое, 
что при корректуре либо сглаживается, либо полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех 
других журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого 
названия журнала. В последние годы стало особенно важно 
апробировать свои материалы, знания и идеи через средства массовой 
информации, через сеть интернет. Перечень журналов ВАК РФ 
постоянно корректируется. Редакция журнала в части дальнейшего его 
продвижения, повышения публикационной активности, расширения 
представительской географии авторов планирует включить издание в 
перечень журналов ВАК РФ. 

Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и 
более. А пока все выпуски межвузовского междисциплинарного 
научного журнала размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в 
единой базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе 
данных Российского индекса научного цитирования, редакция 
осуществляет обязательную экспертизу материала на наличие 
плагиата, некорректного цитирования, наличие (отсутствие) 
актуальности, научности статей. К публикации принимаются лишь те 
статьи, оригинальность которых согласно проверке программой 
АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %. 

Редакция обращает внимание, что с № 1 (48) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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несколько иными. Особое внимание следует обратить авторам статей 
на военную тематику. 

Требования к оформлению статьи 
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, 

которые включают: 
- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах); 
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) 

сведений, составляющих государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения; 

- авторский договор. 
Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в 

базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на 
платформе eLIBRARY, авторам необходимо указывать следующую 
информацию: 

1) Сведения об авторах:  
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;  
- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;  
- контактная информация (e-mail, номер телефона) автора 

(авторов).  
2) Аннотация (приводится на русском и английском языках);  
3) Ключевые слова (приводятся на русском и английском 

языках);  
4) код УДК (https://teacode.com/online/udc);  
5) Литература (библиографический список литературы) - только 

на языке оригинала.  
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы 

несут ответственность за научно-теоретический уровень 
публикуемого материала, а также за отсутствие плагиата, 
некорректного цитирования материала (данных), секретной 
(закрытой к публикации) информации. 

Объем статьи не должен превышать пяти страниц 
машинописного текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, 
интервал 1,0: документ Word.doc 97-2003) 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация 

страниц (внизу, справа). Также обязательно наличие списка 
литературы (использованных при разработке статьи источников), в 
котором источники должны быть упорядочены по алфавиту; на все 
включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в 
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тексте статьи. Недопустимо наличие в статье нередактируемых 
материалов (например, сканированных рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 
Отступление от данных критериев возможно в индивидуальном 

порядке по предварительному согласованию с редакцией. 
2. Аннотация статьи приводится на русском и английском 

языках, объем составляет 200-300 знаков. 
3. Ключевые слова должны отражать основные идеи статьи (5-8 

слов и словосочетаний на русском и английском языках). 
4. Цветная фотография автора предоставляется в электронном 

виде, (фотография может быть не строгой, но желательно с белым 
фоном) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpg. Файл с 
фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора. 

5. В комплект необходимо вложить скан договора с подписью 
авторов статьи (см. образец). 

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по 
установленным правилам и с неправильно оформленным списком 
литературы, возвращаются авторам на доработку. 

Материалы принимаются по электронной почте: 
sbornik_statei@mail.ru. Статьи публикуются в авторской редакции. От-
ветственность за содержание и достоверность сведений, представлен-
ных в материалах, возлагается на авторов. 

Примерный образец экспертного заключения на предмет отсут-
ствия (наличия) сведений, составляющих государственную тайну и 
служебную информацию ограниченного распространения размещен 
для ознакомления на официальном сайте журнала. 

С января 2020 г. межвузовский мультидисциплинарный научный 
журнал «Региональные аспекты экономики, управления и права Севе-
ро-западного федерального округа России» зарегистрирован в Меж-
дународном Центре ISSN (Париж), журналу присвоен номер ISSN 
2686-8180. 

Периодичность выпусков межвузовского мультидисциплинарно-
го научного журнала «Региональные аспекты экономики, управления и 
права Северо-западного федерального округа России» – 4 раза в год 
(по готовности выпусков). 

Осуществляется постатейное размещение выпусков на плат-
форме eLIBRARY, для индексации в базе Российского индекса научного 
цитирования.   

Электронный адрес редакции: sbornik_statei@mail.ru. 
Телефон для связи (предпочтительно через WhatsApp) с: 
- главным редактором +7- 962- 684-15-80; +7 (812)-984-15-80 

mailto:sbornik_statei@mail.ru
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БГТУ ВОЕНМЕХ  

Особенности развития физических качеств и функциональных 

показателей спортсменов 16-18 лет, занимающихся единоборствами 

Аннотация. Рассмотрены особенности развития физических качеств 

спортсменов-единоборцев. Возрастные особенности организма в значительной 

степени обусловливают содержание и методику спортивной тренировки. С 

учетом возраста необходим подбор средств и методов развития физических 

качеств, возможностями которых и определяется успех соревновательной 

деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка; физические качества; 

единоборства. 

Features of the development of physical qualities and functional indicators of 

athletes aged 16-18 years engaged in martial arts 

Abstract. The features of the development of physical qualities of martial artists 

are considered. Age-related features of the body largely determine the content and 

methodology of sports training. Taking into account the age, it is necessary to select 

the means and methods of developing the physical qualities of martial artists. 

Keywords: physical fitness, physical qualities, martial arts. 

Анализ научных исследований по вопросам развития физических качеств 

спортсменов-единоборцев показал, что в последнее время внимание 

специалистов в сфере спорта направлено на изучение и подбор наиболее 

эффективных средств и методов физической подготовки, которые предъявляют 

повышенные требования к функциональным системам организма спортсмена, 

возможностями которых и определяется успех соревновательной деятельности 

[2]. Возрастные особенности организма в значительной степени обусловливают 

содержание и методику спортивной тренировки. С учетом возраста 

осуществляется подбор средств, определяются допустимые нагрузки, 

нормативные требования.  

Ряд авторов считают, что возраст 16-18 лет характеризуется поступатель-

ным развитием организма. Особенностями этого возраста являются постепенное 

увеличение массы и размеров тела, расширение приспособительных возможно-

стей организма [9,10].   

Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости орга-

низма к физическим нагрузкам на развитие быстроты, силы, гибкости и коорди-



 12 

 

национных способностей зависят от возрастных особенностей организма. Высо-

кие показатели гибкости и быстроты могут быть достигнуты к 18 годам, сила 

мышц увеличивается до 20 лет и более; высокий уровень выносливости наблю-

дается обычно к 23-25 годам Упражнения для развития выносливости в возрасте 

17-18 лет и особенно в 15-16 лет необходимо строго дозировать [10]. 

Развитие тех или иных физических качеств нужно рассматривать не только 

с точки зрения совершенствования двигательных способностей, но и обязатель-

но с точки зрения обеспечения нормального протекания процесса физического 

развития и повышения функциональных возможностей растущего организма [2]. 

Мышечную систему юношей составляют те же мышцы, что и у взрослого 

человека. В процессе развития организма мышцы становятся как по весу и 

строению, так и по химическому составу и нервно-рефлекторному аппарату та-

кими же, как у взрослых. Мускулатура юноши по составу и строению лишь при-

ближается к показателям взрослых, но отстает по массе и функциональным ка-

чествам  

Например, число подтягиваний в 17 лет увеличивается по сравнению с де-

сятилетним возрастом на 67 %, длина прыжка в длину возрастает на 33 – 35 %. У 

юношей утомление наступает скорее, чем у взрослых, но зато утомляемость в 

них скорее и проходит, т.к. это благоприятствует большая интенсивность про-

цессов обмена в тканях, более обильная доставка к тканям кислорода, восста-

навливающего возбудимость мышц и повышающего временно ослабленную их 

упругость [2,3]. 

В 16-17 летнем возрасте у борцов мышечная масса может составлять не-

многим меньший объем, чем у взрослых борцов. Эластичность мышц и связок, 

которая образует высокую подвижность в суставах, определяется большим со-

держанием в них воды и меньшим количеством коллагена и других плотных ве-

ществ, которые становятся ниже у 16-17 летних борцов по сравнению с борцами 

младшего возраста. Поэтому связочно-суставной аппарат менее эластичен у 

борцов старших возрастных групп.  

Для борцов характерно развитие значительной мышечной силы, которая 

обратно коррелирует с гибкостью, хотя и не всегда. Длительные напряжения 

разных мышечных групп приводят к гипертрофии скелетных мышц, а соответ-

ственно и к ухудшению гибкости.  

Например, у борцов греко-римского стиля наблюдается наиболее высокая 

гибкость туловища, чем гибкость других звеньев опорно-двигательного аппара-

та. В греко-римской борьбе основным «исполнителем» опрокидывания соперни-

ка является туловище борца. Учитывая эту особенность, у борцов 16-17 лет 

формируется силовая гибкость, определяющая эффективность технических дей-

ствий.  

У борцов более высокой квалификации происходит сближение параметров 

активной и пассивной гибкости туловища, что характеризует гибкость как ос-

новное специфическое «рабочее состояние». Специфичность гибкости туловища 
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у борцов младших возрастных групп выявлено не было [1]. Что касается 16-17 

летних борцов, то показатели гибкости плечевых, тазобедренных и других сус-

тавов мало чем отличаются от показателей гибкости разных возрастных групп. 

Причина заключается в том, что проявления гибкости очень специфичны. И да-

же если называют, что этот борец считается очень гибким, то только лишь в од-

ном-двух движениях и мало чем отличается по гибкости от других.  

Особенности развития гибкости у борцов греко-римского стиля, владею-

щих определенными по своей структуре приемами, объясняются тем, что со-

вершенствование спортивной техники способствует развитию гибкости тулови-

ща.  

Анализ показателей подвижности в суставах у борцов показал, что уровень 

развития этого физического качества зависит от специализации. Так, например, 

при разгибании туловища у борцов греко-римского стиля подвижность значи-

тельно больше, чем у борцов вольного стиля. У представителей же вольной 

борьбы в большей степени развита активная подвижность при сгибаниях туло-

вища, а также при сгибаниях предплечья и разгибаниях плеча. Выявленные осо-

бенности связаны с тем, что в вольной борьбе чаще применяются приемы с на-

клонами туловища вперед, а в греко-римской борьбе назад [1]. 

Сопоставление показателей гибкости борцов со спортсменами других спе-

циализаций показывает, что борцы имеют преимущество при сгибаниях и разги-

баниях туловища и при сгибаниях бедра по сравнению с представителями дру-

гих видов единоборств. 

Подвижность в суставах у борцов, часто применяющих различные по сво-

ей структуре приемы также развита специфически. Так, борцы, часто исполь-

зующие броски прогибом, имеют высокие показатели активной и пассивной 

подвижности при разгибаниях туловища и бедра, а также на борцовском мосту. 

Борцы, применяющие броски через спину, имеют преимущество в подвижности 

при сгибаниях туловища и бедра перед борцами, владеющими бросками проги-

бом 

Выявленные особенности развития гибкости у борцов разных специализа-

ций и у борцов, владеющих различными по своей структуре приемами, вероят-

но, объясняется тем, что длительное совершенствование спортивной техники 

способствует развитию подвижности в определенных суставах и движениях. С 

другой стороны, здесь может иметь место своеобразный «естественный отбор»: 

спортсмен эффективнее овладевает теми комплексами технических действий, 

которые в большей мере соответствуют особенностям развития у него этого фи-

зического качества. Приведенные данные свидетельствуют о взаимосвязи двига-

тельного навыка и гибкости борца и поэтому развитие этого качества должно 

осуществляться в сочетании с совершенствованием технических действий [6]. 

Эффективность процесса совершенствования выносливости связано с 

утомлением, рядом неприятных ощущений, монотонностью и также подвержено 

возрастному влиянию. Чем моложе организм, тем он менее приспособлен к про-

должительным мышечным напряжениям, будь это даже напряжение умеренной 
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интенсивности. Упражнения на выносливость требуют в течение продолжитель-

ного времени большой мобилизации органов кровообращения, дыхания, нерв-

ной и других систем. В тоже время, в юношеском возрасте, и особенно в подро-

стковом организм еще плохо адаптируется к значительным мышечным напря-

жениям. Это объясняется степенью развития сердца, органов дыхания, возрас-

тными особенностями нервной системы, возбудимость и неустойчивость кото-

рой также ограничивает выносливость организма к длительным напряжениям 

[9]. 

Выносливость также определяется развитием координационных качеств 

спортсмена, его способностью рационально применять свои сильные стороны, а 

также своевременно и полно расслабляться [3]. 

Увеличение емкости полости сердца иногда опережает увеличение просве-

тов сосудов. Сердце нередко «не поспевает» за увеличением общих размеров те-

ла. В возрасте 16-18 лет у 10-15% юношей отмечается относительное «малое» 

сердце, что приводит к увеличению периода восстановительных процессов по-

сле нагрузки.  

В обеспечении снабжения тканей кислородом важным фактором является 

скорость кровотока. Время кругооборота крови в 14-16 лет составляет 18 c‚ а у 

взрослых — 17-29 c. Для укрепления сердечно-сосудистой системы важное зна-

чение имеет разносторонняя физическая подготовка, строгая дозировка и посте-

пенное повышение физических нагрузок, систематичность занятий физическими 

упражнениями. 

С возрастом происходят изменения, и в дыхательной системе с ростом те-

ла потребность в кислороде увеличивается, и органы дыхания работают более 

напряженно. Так, минутный объем дыхания у 14-летнего подростка составляет 

на 1кг веса 110-130 мл‚ у взрослого же всего лишь 80-100 мл.  Функциональные 

возможности аппарата дыхания еще недостаточно совершенны. Жизненная ем-

кость легких и максимальная легочная вентиляция меньше, чем у взрослых. 

Объем вентиляции составляет в 14-16 лет - 45л‚ в 17-18 лет - 61л в минуту.  

К концу юношеского возраста строение многих отделов скелетно-

двигательной системы достигает уровня, наблюдаемого у взрослых.  

Опорным механизмом организма является скелет, процесс окостенения в 

юношеском возрасте не заканчивается и продолжается на протяжении всего раз-

вития растущего организма. Завершение полного окостенения скелета происхо-

дит ближе к 22-25 годам. 
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БГТУ ВОЕНМЕХ  

Обоснование выбора средств тестирования специальных физических 

качеств в комплексных видах единоборствах 

Аннотация. Для специфики смешанных видов единоборств характерно 

комплексное проявления физических качеств. При выборе средств 

тестирования необходимо подобрать те упражнения, которые будут 

максимально соответствовать специфике соревновательной деятельности. 
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Justification of the choice of means of testing special physical qualities in 

complex types of martial arts 

Abstract. The specifics of mixed martial arts are characterized by complex 

manifestations of physical qualities. When choosing testing tools, it is necessary to 

choose those exercises that will maximally correspond to the specifics of competitive 

activity. 

Keywords: physical training, special physical qualities, martial arts. 

Анализируя программы по различным видам спортивных единоборств для 

ДЮСШ и СШОР, мы обратили внимание на ряд противоречий [7]. Так, напри-

мер, в программе по борьбе дзюдо [5] для групп спортивного совершенствова-

ния нормативная база характеризует уровень развития силовой выносливости 

плечевого пояса и скоростно-силовых способностей мышц ног. В программе 

также присутствуют тесты, направленные на определение специальной работо-

способности и уровень технической готовности. В тоже время в программе нет 

нормативов, которые характеризовали бы уровень развития взрывной силы 

мышц спины и ног, именно в тех возможных проявлениях и режимах работы 

мышц соответствующих специфики борьбы дзюдо. 

В программе по вольной и греко-римской борьбе [4] для учебно-

тренировочных групп и групп спортивного совершенствования для возрастной 

категории – юниоры представлено большое количество тестов, более 30. Здесь 

возникает вопрос в целесообразности тестирования по всей группе нормативов. 

Зачастую нормативы дублируют друг друга и характеризуют уровень развития 

одних и тех же мышечных групп.  

В программе по боксу [2] для учебно-тренировочных групп и групп спор-

тивного совершенствования для возрастной категории – юниоры представлены 
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тесты, характеризующие уровень развития общей выносливости, скоростно-

силовых способностей мышц ног и рук, силовой выносливости мышц рук, а 

также тесты, характеризующие специальную сторону физической подготовлен-

ности. 

Нужно отметить, что в отличие от программ по борьбе программа по боксу 

для учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования пре-

дусматривает определение уровня максимальной силы мышц плечевого пояса. В 

качестве основного упражнения авторы рекомендуют – жим штанги лежа мак-

симального веса, кроме того рекомендуется толчок ядра (4 кг) сильнейшей и 

слабейшей рукой. 

В программе по тхэквондо [6] для учебно-тренировочных групп для юно-

шей 16-18 лет присутствуют практически все тесты, встречающиеся в различных 

видах единоборств. Основное отличие программы тхэквондо заключается в при-

сутствии большого числа тестов характеризующихся тесной взаимосвязью 

уровня технической и физической подготовленности. 

На наш взгляд, проявление физических качеств может характеризоваться 

при выполнении разных упражнений и для специфики смешанных единоборств 

гораздо важнее подобрать те упражнения, которые будут максимально соответ-

ствовать специфике соревновательной деятельности. В анализируемых про-

граммах практически отсутствуют нормативы для определения максимальной 

силы мышц ног, спины и плечевого пояса. Ни одна программа не предусматри-

вает тестов для определения скорости восстановления после выполнения на-

грузки и не предусматривает определения показателей ЧСС [14].  

Проведённый анализ и обобщение литературных источников свидетельст-

вует о том, что на сегодняшний день существуют разные концепции развития 

специальных физических качеств единоборцев.  

Традиционная методика предполагает построение процесса специальной 

физической подготовки на основе интенсивных тренировочных нагрузок ана-

эробной гликолитической направленности. В тоже время, был обнаружен другой 

взгляд на процесс развития специальных физических качеств единоборцев. Ис-

следования, проведенные на молекулярном уровне, представили новые сведения 

о физиологических механизмах силы и выносливости, локализованных в глуби-

нах мышечных клеток. Так, было показано, что для развития силы и скорости 

необходима гипертрофия миофибрилл, а для развития выносливости – гиперпла-

зия митохондрий. 

Планирование физических нагрузок должно предусматривать практически 

полное исключение из тренировочного процесса нагрузок гликолитической на-

правленности (кроме непосредственного выступления в соревнования). В этом 

случае удается непрерывно повышать как силовые, так и аэробные возможности 

борцов вплоть до основного старта, и в ходе соревновательной деятельности 

расходовать накопленные ресурсы в виде гипертрофированных миофибрилл и 

митохондрий [1].  
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В результате исследований Ю.В. Верхошанский обнаружил, что по мере 

повышения интенсивности нагрузки и все более выраженной активизации гли-

колиза фактором, лимитирующим работоспособность, становиться возможность 

митохондриальной системы утилизировать пируват. Чем выше эта способность, 

тем меньше пирувата, перейдет в лактат, тем меньше лактата накопиться и пе-

рейдет в кровь.  

Ю.В. Верхошанский пришел к выводу о несостоятельности и практиче-

ской неэффективности сложившейся концепции, согласно которой пониженный 

уровень лактата и более высокая работоспособность при субмаксимальных на-

грузках у спортсменов, тренирующихся на выносливость, объяснялись повы-

шенным поступлением кислорода в работающие мышцы [3].  

В конечном счете, выносливость является не столько следствием возрос-

шего поступления кислорода к работающим мышцам, сколько результатом раз-

вития способности мышечных клеток, их митохондрий к экстракции более вы-

сокого процента кислорода из поступающей артериальной крови. Следователь-

но, митохондрии скелетных мышц (их внутренние мембраны) являются послед-

ней инстанцией в каскаде окислительного метаболизма, которая обусловливает 

эффективность способности организма к использованию кислорода в условиях 

напряженной мышечной деятельности 

Методическую идею развития специальной выносливости можно выразить 

сжато: повышение аэробной мощности мышц как условие для эффективного ис-

пользования липидного метаболизма, т.е. тренировка должна носить «антигли-

колитическую направленность».  

По данным Ю.В. Верхошанского короткая интенсивная работа, не более 

10-15 с и интервал отдыха 45-60 с для одной и той же группы мышц, незначи-

тельно активизирует гликолиз, что создает предпосылки для повышения аэроб-

ной мощности мышц. Для этого необходимо активизировать быстрые мышеч-

ные волокна, т.е. интенсивность сокращения мышц должна быть в пределах 60-

80% от максимума, в быстрых мышечных волокнах не должны накапливаться 

ионы водорода выше некоторого оптимума, в крови должно быть достаточное 

количество кислорода. Эти условия в точности соответствуют модели выполне-

ния околомаксимального упражнения, но при одном важном ограничении – про-

должительность упражнения должна соответствовать затратам АТФ и КрФ в 

быстрых мышечных волокнах, а с момента появления легкого локального утом-

ления прекращаться [3]. 

Анализ научных исследований по вопросам развития физических качеств 

спортсменов-единоборцев показал, что в последнее время внимание специали-

стов в сфере спорта направлено на изучение и подбор наиболее эффективных 

средств и методов физической подготовки, которые предъявляют повышенные 

требования к функциональным системам организма спортсмена, возможностями 

которых и определяется успех соревновательной деятельности.  

Анализ программ по различным видам единоборств показал, что в про-

граммах практически отсутствуют нормативы для определения максимальной 
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силы мышц ног, спины и плечевого пояса. Ни одна программа не предусматри-

вает тестов для определения скорости восстановления после выполнения на-

грузки и не предусматривает определения показателей ЧСС. 
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Selection of means of testing aerobic performance of athletes, Engaged in 

orienteering 

Abstract. To determine aerobic and anaerobic performance, tests with a stepwise 

and continuous increase in load using various load devices are used. These include 

simulators that simulate real conditions of cyclic loading: treadmill (treadmill), bicycle 

ergometer, rowing ergometer, ski treadmill, manual ergometer, etc. The choice of a 

particular load device and testing protocol is determined by the specifics of the sport of 

the tested athlete and the technical equipment of the laboratory. 

Keywords: performance, orienteering, testing 

Принято считать, что принципиальным фактором при планировании 

тестирования и выборе нагрузочного устройства является специфичность 

относительно принадлежности к виду спорта у конкретного спортсмена. 

Большинство авторов руководствуются мнением, что максимальная 

приближенность условий тестирования к реальным тренировочным и 

соревновательным условиям с точки зрения вида мышечной работы обеспечивает 

наиболее достоверный результат теста [4].  

Так, например, эргоспирометрия с использованием велоэргометра может 

не дать полную картину об уровне аэробной подготовленности борцов в отличии 

от тестирования с использованием тредбана. 

Однако важно учитывать, что любое нагрузочное устройство лишь «ими-

тирует» реальную нагрузку. В частности, регистрация скорости бега на тредба-
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не, к примеру, соответствующая 20 км/ч, является скоростью движения полотна 

нагрузочного устройства, а не истинной скоростью бега атлета. При этом ряд 

исследователей выявил разницу в активации мышц нижних конечностей при ис-

пользовании нагрузочного устройства в сравнении с бегом в естественных усло-

виях [4-8]. Кроме того, биомеханический анализ бега в ходе проведения теста 

многочисленными группами исследователей выявил своеобразную «адаптацию» 

нижних конечностей к повышению скорости движения бегущей дорожки за счет 

увеличения длины шага и зачастую «подпрыгивания» атлетов, что невозможно в 

реальных условиях бега. В силу объективных технических сложностей воссоз-

дания реальных условий физической нагрузки использование любых эргомет-

ров, кроме велоэргометра, дает искаженный результат нагрузочного тестирова-

ния [3]. 

По данным авторов Мехдиевой К.Р. и Захаровой А.В., использование ве-

лоэргометрии может иметь ряд преимуществ по сравнению с нагрузочным тес-

тированием с использованием тредмила. В частности, при необходимости реги-

страции ЭКГ нагрузки велоэргометрия позволяет получить лучшее качество 

ЭКГ. В большинстве случаев корректной записи ЭКГ при работе на тредмиле 

препятствовал дрейф изолинии вследствие активно сокращающихся мышц при 

движении [4]. 

Велоэргометрия отличается простотой создания РАМП-протоколов (не-

прерывно возрастающая нагрузка) в тесте, возможностью количественно оце-

нить выполненную работу (достижение пиковой мощности, падение мощности, 

частота педалирования и т. д.). Кроме того, при необходимости (по требованию 

тренерского штаба или самого спортсмена) измерения уровня лактата или дру-

гих биохимических показателей крови в ходе тестирования, велоэргометрия яв-

ляется наиболее приемлемым видом тестирования в силу своих технических 

особенностей.  

К другим преимуществам велоэргометрии в сравнении с тестами при ис-

пользовании других нагрузочных устройств стоит отнести также доступность 

нагрузочного устройства, меньшие требования к размеру помещения для прове-

дения тестирования, безопасность, мобильность и возможность проведения тес-

та в положении лежа (специальный вид велоэргометров). 

По мнению Селуянова В.Н., тестирование на велоэргометре может позво-

лить определить мощность митохондриальной системы активных мышц. По ве-

личине потребления кислорода или мощности на АнП можно судить о митохон-

дриальной массе активных мышц, а по сопротивлению на уровне АэП о силе 

«окислительных мышечных волокон» [3]. 

Соревновательная деятельность в спортивном ориентировании определя-

ется, прежде всего, уровнем функциональной подготовленности мышц ног, ко-

торая характеризуется показателем потребления кислорода на уровне анаэроб-

ного порога и значениями МПК. 

Стандартный комплекс тестирования для изучения аэробной и анаэробной 

работоспособности предусматривает выполнение эргоспирометрии с использо-
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ванием велоэргометра или тредбана для изучения показателей аэробной работо-

способности и вингейт-тест для изучения показателей анаэробной работоспо-

собности.  

Максимальная алактатная мощность (МАМ) определяется на велоэргомет-

ре по величине установленного сопротивления и максимальному темпу, который 

достигается в ходе спурта. Существует мнение о том, что контроль МАМ, в том 

числе, позволяет косвенно оценивать уровень силовой подготовленности мышц 

атлета или степень гипертрофии миофибрилл в активных, в данном тесте, мыш-

цах [1]. 

Таким образом, для изучения показателей максимального потребления ки-

слорода целесообразно использовать ступенчатый тест на тредбане или велоэр-

гометре. 

 Для изучения уровня аэробной работоспособности спортсменов, зани-

мающихся спортивным ориентированием, нами было проведено функциональ-

ное тестирование. В обследовании приняли участие девять человек (8-кмс, 1- 

МС).  

Спортсмены были разделены на группы. Четыре человека были обследо-

ваны на тредбане, 5 человек с использованием велоэргометра. 

Нами фиксировались следующие показатели МПК, ПАНО, ЧСС на уровне 

ПАНО, скорость (мощность) на уровне ПАНО. Результаты представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Результаты функционального обследования 

№ ФИО Оборудование 
МПК 

(мл/мин/кг) 

ПАНО 

(мл/мин/кг) 

ЧСС на 

уровне 

ПАНО 

(уд/мин) 

Скорость 

(км/ч) 

/мощность 

(w) 

на уровне 

ПАНО 

1 У.Ю. Тредбан 46,8 35,4 170 15 

2 М.А. Тредбан 48,1 37,6 172 15 

3 Б.М. Велоэргометр 49,2 38,1 171 230 

4 С.К. Велоэргометр 46,5 36,8 169 230 

5 С.Т. Велоэргометр 36,2 34,0 150 170 

6 М.И. Велоэргометр 43,1 29,8 135 170 

7 Б.Д. Велоэргометр 49 44,9 148 230 

8 Ч.А. Тредбан 45,4 35,7 169 12 

9 Р.О. Тредбан 57,8 51,8 175 15 
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Сравним результаты спортсменов, полученные с использованием разных 

устройств.  

Так показатели МПК (мл/мин/кг) полученные на велоэргометре находятся 

на уровне 46,9±2,8, а на тредбане 46,7±1,3. Значения МПК на уровне ПАНО 

(мл/мин/кг) – велоэргометр 34,6±3,6; тредбан – 36,2±1,1. 

Отметим, что существенных различий в показателях МПК и значений 

МПК на уровне ПАНО с использованием различных устройств нами не выявле-

но.  

Существенная разница отмечается нами в показателях ЧСС на уровне 

ПАНО. Так, у спортсменов, выполнявших тестирование на тредбане, зафиксиро-

ваны значения ЧСС - 171±2,6 уд/мин., в то же время по результатам обследова-

ния на велоэргометре мы получили большой разброс данных. Это объясняется 

более высокой энергетической стоимостью работы на тредбане по сравнению с 

велоэргометром. 
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On the issue of the system of integrated control in martial arts 

Abstract. The key direction of improving the strategy of training athletes is a 

differentiated approach to the construction of the training process, the essence of 

which is determined by a combination of collective and individual forms of training. 

Such a differentiated approach is impossible without a well-functioning system of 

integrated control. 
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Ключевым направлением совершенствования стратегии подготовки спорт-

сменов является дифференцированный подход к построению тренировочного 

процесса, сущность которого определяется сочетанием коллективной и индиви-

дуальной форм подготовки. Подобный дифференцированный подход невозмо-

жен без четко действующей системы комплексного контроля, как инструмента 

управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и 

спортсменом и на этой основе повышать уровень спортивной подготовленности.  

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокой квалифика-

ции и достижение ими высоких результатов невозможно без комплексного кон-

троля, который позволяет получать объективную информацию о различных 

компонентах подготовленности спортсменов (физической, технико-тактической, 

психологической, функциональной) [1]. 

Проблема управления спортивной тренировкой многообразна, и одним из 

ее направлений является создание научно обоснованной системы контроля за 

подготовленностью спортсменов с целью дальнейшей коррекции тренировоч-

ных планов, средств, методов, интенсивности и объема физических нагрузок. 

Чтобы решить эту задачу, проводятся измерения различных сторон подготов-

ленности спортсмена [1]. 
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Эффективное управление тренировочным процессом основывается на ин-

дивидуальном подходе с учетом функциональной и технической подготовленно-

сти спортсменов. Выявление таких гимнасток поможет не только предотвратить 

дезадаптационные нарушения, но и, скорректировав физические и психологиче-

ские различия повысить качество и синхронность исполнения соревновательной 

композиции [4]. 

Результаты комплексного контроля способствуют решению многочислен-

ных проблем, остро встающих за последнее время при подготовке спортсменов 

высшей квалификации. Реализация системы комплексного контроля на практике 

способствует снижению негативных воздействий предельных тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм спортсменов, обретению оптимальной 

спортивной формы к наиболее значимым спортивным соревнованиям. Ком-

плексный контроль способствует реализации индивидуального подхода в спор-

те. Без объективной информации о разносторонней подготовленности спортсме-

нов немыслимо рациональное управление тренировочным процессом, являю-

щееся важнейшим фактором повышения спортивных результатов. 

Комплексный контроль необходимо рассматривать как систему, включаю-

щую следующие компоненты: средства и методы педагогического, психологиче-

ского, медико-биологического контроля; сбор информации; математическую об-

работку результатов контроля, их анализ, интерпретация, проведение коррекци-

онных мероприятий, планирование предстоящей деятельности и архивирование 

результатов контроля для сопоставления с последующими данными. Целью сис-

темы комплексного контроля является всесторонняя и объективная оценка ком-

понентов состояния спортивной подготовленности и их коррекция, что является 

отправной точкой управления соревновательной деятельностью [4]. 

Указанные виды контроля служат основой для разработки соответствую-

щих планов подготовки: перспективного – на очередной тренировочный макро-

цикл или этап; текущего – на мезоцикл, макроцикл, занятие; оперативного – на 

отдельное упражнение или их комплекс [2]. 

Постоянно возрастающая конкуренция, выравнивание мастерства ведущих 

борцов разных стран и тренерские просчеты приводят весьма часто к незаплани-

рованным поражениям борцов высокого класса на международных соревнова-

ниях и снижению стабильности их спортивных результатов [9, 10]. Эти обстоя-

тельства требуют совершенствования системы подготовки борцов, включая все 

основные аспекты тренировочной и соревновательной деятельности. Из всей со-

вокупности направлений такого совершенствования приоритетное место зани-

мает необходимость решения проблемы повышения эффективности процесса 

индивидуализации технико-тактического мастерства борцов в соответствии с 

особенностями индивидуальной структуры соревновательной деятельности ка-

ждого атлета и общими тенденциями развития спортивной борьбы в современ-

ном олимпийском движении [5]. 

В свою очередь, этот процесс может быть эффективно реализован лишь при 

наличии всесторонней информации о факторах, предопределяющих особенности 
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содержания и структуры индивидуальной соревновательной деятельности бор-

цов. При этом в настоящее время существует заметное противоречие между ар-

сеналом и направленностью средств технико-тактической подготовки, исполь-

зуемых в тренировочном процессе борцов высокого класса, и структурой сорев-

новательной деятельности, что весьма часто приводит к значительному сниже-

нию эффективности этой деятельности.  

Указанные обстоятельства подчеркивают необходимость дальнейшего по-

иска оптимальных приоритетов применения и объемов средств технико-

тактической подготовки различной направленности в тренировочном процессе 

высококвалифицированных борцов. 

Имеющиеся в отечественной спортивной науке данные по изучению про-

цесса индивидуализации подготовки спортсменов позволяют представить его 

как системную организацию тренировочной и соревновательной деятельности с 

учетом индивидуальных (морфологических, физиологических, психических) 

особенностей организма занимающихся для эффективного развития генетически 

наследуемых способностей и приобретения необходимых знаний, умений и на-

выков [5]. 

Принцип индивидуализации обусловлен необходимостью учета и постоян-

ного анализа следующих характеристик спортсменов: 

 - уровней обученности и тренированности; - индивидуально-

типологических и личностных особенностей реагирования на внешнесредовые 

факторы;  

- квалификационных, возрастных, половых и морфологических характери-

стик занимающихся.  

Адекватный анализ названных характеристик в единоборствах особенно 

необходим, поскольку соперники в поединке постоянно противодействуют в ус-

ловиях жесткого лимита времени и весьма широкого спектра технико-

тактических действий. При этом от структуры индивидуальности единоборца во 

многом зависит содержательная сторона проводимых поединков и эффектив-

ность соревновательной деятельности [3]. 

Когда физическая и техническая подготовка спортсменов находиться на 

одинаковом уровне, одним из решающих факторов для достижения высоких 

спортивных результатов становиться психологическая готовность или управле-

ние стрессом. При этом предпосылками психического напряжения (стресса) у 

спортсменов выступают: интенсивные тренировки с большими физическими на-

грузками, характер и особенности взаимоотношений с товарищами по команде.  

Осуществляя психологический контроль необходимо учитывать, что психо-

логическая подготовка индивидуальна и специфична для каждого вида спорта. 

Большинство исследователей полагают, что психофизиологическое состояние 

является первым и крайне чувствительным индикатором изменений, происхо-

дящих в организме спортсмена, существенно влияющим на работу всех физио-

логических систем организма.  
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Высокий уровень стрессовой напряженности ведет к падению работоспо-

собности, причем в первую очередь страдают более сложные формы деятельно-

сти – нарушаются координационные движения, что приводит к ошибкам испол-

нения технических приемов. При этом простая сенсомоторная реакция и время 

реакции на аварийный сигнал в условиях длительного многосуточного нервного 

напряжения улучшаются [2]. 

В настоящее время большое значение для достижения высоких спортивных 

результатов придается разработке и внедрению новых технологий и методик в 

систему спортивной подготовки, основанных на использовании объективных 

показателей подготовленности спортсменов и на современных научных знаниях 

о закономерностях формирования и развития спортивной формы [1]. 

Модельные характеристики используются в различных видах спорта. Одна-

ко в основном это касается соревновательной деятельности, специальной физи-

ческой и технической подготовленности. В то же время модельные характери-

стики третьего уровня модели сильнейших спортсменов разрабатываются в от-

дельных видах спорта недостаточно. В ходе медико-биологических исследова-

ний спортсменов различных видов спорта используется большое количество 

различных тестов для определения функциональной подготовленности, причем 

даже в родственных видах применяются различные тесты. Отсутствие ком-

плексной оценки состояния различных функций организма спортсменов, единой 

программы тестирующих нагрузок, фрагментарность обследований не способст-

вуют объективной оценке функциональной подготовленности. Все это делает 

невозможным выявление особенностей функциональной подготовленности 

спортсменов разной квалификации и специализации на разных этапах подготов-

ки при различном уровне тренированности. В связи с этим одной из основных 

задач, способствующих повышению спортивного мастерства, является разработ-

ка модельных характеристик функциональной подготовленности спортсменов 

[2]. 

Результативность соревновательной деятельности спортсменов в современ-

ных условиях во многом связана с использованием средств и методов контроля 

как инструмента управления, позволяющего осуществлять обратные связи меж-

ду тренером и спортсменом и на этой основе повышать уровень спортивной 

подготовленности. При этом комплексный контроль рассматривается как систе-

ма, включающая следующие компоненты: средства и методы педагогического, 

психологического, медико-биологического контроля; сбор информации; матема-

тическую обработку результатов контроля, их анализ, интерпретация, проведе-

ние коррекционных мероприятий, планирование предстоящей деятельности и 

архивирование результатов контроля для сопоставления с последующими дан-

ными. Целью системы комплексного контроля является всесторонняя и объек-

тивная оценка компонентов состояния спортивной подготовленности и их кор-

рекция, что является отправной точкой управления соревновательной деятель-

ностью [5]. 
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Получение тренером результатов комплексного контроля для дифференци-

рованного перспективного планирования построения тренировочного процесса и 

оперативного контроля с целью коррекции тренировочных нагрузок на отдельно 

взятых тренировочных занятиях будет способствовать совершенствованию под-

готовки гимнасток и поможет не только повысить спортивную результатив-

ность, но и сохранить их здоровье [3]. 

Таким образом, комплексный контроль спортивной деятельности едино-

борцев, как система, должен включать следующие компоненты: 

1. Педагогический контроль - этапная оценку специальной физической 

подготовленности, специальной технической подготовленности и оценку сорев-

новательной деятельности. 

2. Методики психофизиологического исследования. 

3. Медико-биологические методы исследования.  
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Теория и практика назначения наказания в виде пожизненного лише-

ния свободы 

Аннотация. В статье поднимается и обсуждается ряд проблемных вопро-

сов, связанных с назначением наиболее строгого уголовного наказания – пожиз-

ненного лишения свободы. Представлены доктринальные позиции исследовате-

лей по ряду проблемных аспектов рассматриваемого вида наказания. Автор де-

лится своим видением относительно обзначенной проблематики. 

Ключевые слова: уголовное наказание, лишение свободы, пожизненное 

лишение свободы, условно-досрочное освобождение от наказания. 

Theory and practice of sentencing in the form of life imprisonment  

Abstract. The article raises and discusses a number of problematic issues re-

lated to the imposition of the most severe criminal punishment - life imprisonment. The 

doctrinal positions of researchers on a number of problematic aspects of the type of 

punishment under consideration are presented. The author shares his vision regarding 

the identified issues  

Key words: criminal punishment, imprisonment, life imprisonment, parole. 

Особую роль в процессе государственной деятельности во все времена иг-

рало предотвращение и предупреждение посягательств на различные сферы 

жизнедеятельности общества, в том числе ликвидация последствий подобных 

посягательств и исправление совершивших данные посягательства лиц. На сего-

дняшний день среди всех тринадцати предусмотренных Уголовных кодексом 

Российской Федерации наказаний, особое значение представляет собой наказа-

ние в виде лишения свободы.  

Целью данной статьи является анализ теории и практики назначения нака-

зания в виде пожизненного лишения свободы. Особое значение пожизненного 

лишения свободы обусловлено тем, что по сравнению с остальными видами на-

казаний в системе уголовного права, именно лишение свободы является самым 

строгим видом наказания помимо смертной казни, которая сейчас не применяет-

ся в России, о чем говорит его расположение на последних позициях списка на-

казаний, перечисленных в ст. 44 УК РФ [3, с. 286]. 

История такого вида наказаний как пожизненное лишение свободы начи-

нается с древнейших времен и отражает социально-правовые трансформации 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.611.html
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общества, эволюцию уголовно-правовых норм, связанных с этим видом наказа-

ния. 

Рассматривая понятие пожизненного лишения свободы, отметим, что в 

уголовном законодательстве России отсутствует его закрепленное легальное по-

нятие, что связано с его особой сложной природой. Именно поэтому среди юри-

стов-учёных нет единого подхода применительно к рассматриваемому институ-

ту. При разработке понятия необходимо руководствоваться его существенными 

и отличительными признаками. 

Большинство исследователей в области уголовного права придерживаются 

точки зрения, согласно которой пожизненное лишение свободы состоит в лише-

нии осужденного его права на свободу и не имеет срочного характера [8, с. 25]. 

Но можно встретить и другие мнения по поводу данного вида наказания. На-

пример, О.В. Филимонов считает, что в случае осуждения к пожизненному ли-

шению свободы, в отличие от осуждения к лишению свободы на определенный 

срок, осужденный лишается возможности освобождения [13, с. 43]. Автор также 

учитывает, что законом предусмотрена возможность условно-досрочного осво-

бождения после отбытия не менее двадцати пяти лет лишения свободы, однако 

указывает, что не каждый осужденный может на подобное освобождение рас-

считывать. 

Р.Р. Галиакбаров, касаясь природы данного наказания, отмечает, что «воз-

можность условно-досрочного освобождения сути данного вида наказания не 

изменяет и это связано с тем, что основание для освобождения возникает в слу-

чае, если суд придет к выводу о том, что осужденный более не нуждается в от-

бывании наказания» [2, с. 236]. Этот же ученый указывает, что «фактически 

предусмотренный законом двадцатипятилетний срок не может отбыть большин-

ство осужденных. Кроме того, в случае совершения в период отбывания пожиз-

ненного лишения свободы нового тяжкого или особо тяжкого преступления, 

осужденный не подлежит условно-досрочному освобождению (ч. 5 ст. 79 УК 

РФ» [2, с. 236]. 

Пожизненное лишение свободы по российскому уголовному праву допус-

кается в случае совершения особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 

а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкос-

новенности несовершеннолетних. Согласно статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ за 2022 год, к пожизненному лишению 

свободы в РФ были приговорены 58 человек. В основном, это преступления, 

квалифицированные по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данный показатель за последние го-

ды немного снизился, что говорит о положительной динамике.  

Рассмотрим статистические данные, представленные Агентством Право-

вой Информации о назначении наказания в виде лишения свободы за последние 

несколько лет (таблица 1). 
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Таблица 1 

Статистика назначения наказаний в виде пожизненного лишения свободы 

за 2017-2022 годы [12] 

Год/вид наказания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

пожизненное лишение 

свободы 

75 59 49 66 47 58 

лишение свободы на опре-

деленный срок 

208226 197189 181833 161492 174156 182348 

 

Как видим, за последние пять лет в России произошло снижение количе-

ства осужденных, которым назначенная данная мера, на 22,7 %. 

Вместе с тем, данная тенденция не демонстрирует основные проблемы, 

возникающие в правоприменительной практике, в процессе назначения наказа-

ния в виде лишения свободы. 

Рассматривая общую характеристику осужденных к пожизненному заклю-

чению, мы выявили, что в 2022 году их общая численность в России почти дос-

тигла двух тысяч человек.  

Большинство осужденных к пожизненному лишению свободы – это рос-

сияне мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет со средним образованием. 

Значительная часть осужденных имела проблемы с интеграцией в трудо-

вую сферу до совершения преступления. Их характеристика показывает отсут-

ствие стабильных семейных отношений у большинства осужденных. 

Установлено, что среди заключенных к пожизненному лишению свободы 

часто встречаются определенные негативные качества личности: ригидность 

мышления и поведения, импульсивность, подозрительность, авторитарность, 

цинизм, мстительность, гиперчувствительность к межличностным отношениям 

и отчужденность. Такие качество затрудняют их социальную адаптацию в обще-

стве, что часто становится причиной совершаемых преступлений. 

При рассмотрении вопроса о назначении пожизненного лишения свободы 

в качестве наказания, судьи обращают особое внимание на характер, степень 

общественной опасности совершенного преступления. Это позволяет им оце-

нить уровень угрозы, которую преступник представляет для общества, и принять 

соответствующее решение о назначении наказания. 

С учетом того, что рассматриваемый вид наказания является самым суро-

вым, УК РФ закрепляет ограничения его применения. 

Законодательством установлено, что пожизненное лишение свободы не 

назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте 

до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при-

говора шестидесятипятилетнего возраста.  

Отбывание наказания осуществляется в специальных исправительных ко-

лониях. Вполне предсказуемо, что в них созданы особые условия. В соответст-
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вии со ст. 127 УИК РФ осужденные к пожизненному лишению свободы разме-

щаются в камерах площадью около 6 метров, не более чем по два человека. И в 

этих условиях предусмотрены меры личной безопасности. Так, по  просьбе осу-

жденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника испра-

вительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности осужден-

ных они могут содержаться в одиночных камерах.  

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия от-

бывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях 

отбывания наказания.  

В соответствии с принципами уголовного права (гуманизма, справедливо-

сти) в УК РФ предусмотрена возможность выйти на свободу при условии ис-

правления. Определены и условия: если будет признано, что осужденный  не 

нуждается в дальнейшем отбывании наказания и при отбытии не менее 25 лет 

лишения свободы.  

Таким образом, пожизненное лишение свободы имеет определенные осо-

бенности назначения и исполнения. 

Важно отметить, что в России до сих пор не было прецедента, когда осуж-

денный на пожизненное лишение свободы выходил на свободу. Такие выводы 

позволяют подчеркнуть проблемы, связанные с эффективностью, целесообраз-

ностью пожизненного лишения свободы. Возникает вопрос о том, насколько та-

кое наказание способно способствовать исправлению осужденных.  

Пожизненное лишение свободы как вид наказания имеет ряд особенностей 

и проблем его понимания, назначения и реализации. Одной из проблем является 

бессрочность данного вида наказания: оно отбывается до наступления смерти 

осужденного. Безусловно, сам факт бессрочности назначенного наказания ока-

зывает определенное негативное воздействие на психику и сознание осужденно-

го. 

Еще одна проблема заключается в предусмотренной Уголовным кодексом 

РФ возможности освобождения пожизненно осужденных спустя 25 лет (ч. 5 ст. 

79 УК РФ). Под сомнение ставится правильность освобождения и исправление 

осужденного. Во-первых, за время отбывания такого длительного наказания 

осужденный утрачивает все социальные связи, навыки социального взаимодей-

ствия, умение самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу. Во-

вторых, согласно практическим исследованиям, в процессе отбывания наказа-

ния, у большинства заключенных наблюдается не столько исправление, сколько 

деградация, а именно постепенная потеря способности здраво рассуждать и кон-

тролировать собственное поведение. 

В настоящее время у большого количества осуждённых к пожизненному 

лишению свободы уже возникло или в скором времени возникнет право на ус-

ловно-досрочное освобождение. Однако вопрос условно-досрочного освобожде-

ния для осуждённых к пожизненному лишению свободы до сих пор является 

предметом споров многих теоретиков и практиков, а сложившаяся правоприме-
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нительная практика вообще не способствует реализации права осуждённых на 

условно-досрочное освобождение [1, с. 1099]. Практические основания и усло-

вия применения условно-досрочного освобождения к пожизненно осужденным – 

отдельная междисциплинарная проблема, усилия к которой должны приложить 

практики и ученые различных областей знаний (юридических, социологических, 

психологических, психиатрических, медицинских).  

Существует проблема относительно рассмотрения пожизненного лишения 

свободы как альтернативы более строгому наказанию – смертной казни. Среди 

исследователей дискутируется вопрос о том, является ли данный вид наказания 

подходящей альтернативой смертной казни. 

Так, И.И. Карпец утверждает, что «пожизненное лишение свободы являет-

ся антигуманным и безнравственным и отвергает возможность применения дан-

ного вида наказания в качестве альтернативы смертной казни» [7, с. 116]. На-

против, О.Е. Ищенко считает, что лишение свободы, даже пожизненное, прием-

лемо, «не является необратимым и направлено на достижение целей уголовного 

наказания: гуманность и справедливость» [5, с. 88].   

Е.П. Смородина считает, что пожизненное лишение свободы более эффек-

тивно для общества, чем смертная казнь, обосновывая это экономической сторо-

ной, так как затраты на судопроизводство в делах, где назначается смертная 

казнь выше и длятся они долгие годы [11, с. 127]. 

Во многих современных исследованиях пожизненное лишение свободы 

рассматривается как альтернатива смертной казни, которая в России сейчас не 

назначается. Последовательное разграничение пожизненного лишения свободы 

от смертной казни и сверхдлительного лишения свободы обосновывает пози-

цию, что выше перечисленные наказания имеют идентичную степень каратель-

ного воздействия. И характеризуются как исключительные виды уголовного на-

казания сущностью которых является причинение смерти осужденному. Будь то 

мгновенная смерть, исполняя высшую меру, будь то «смертная казнь в рассроч-

ку», при отбывании пожизненного или сверхдлительного срока лишения свобо-

ды. 

В то же время, в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы 

довольно насущными проблемами выступают вопросы неоправданно высокой 

стоимости исполнения наказания, негативно отражающейся на бюджете госу-

дарства; малой эффективности достижения цели восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений. В этой связи, по нашему мнению, следует совершенствовать пра-

воохранительную и судебную системы, чтобы снизить количество ошибочных 

приговоров, а также нужно тщательнее подходить к подбору кадров и их подго-

товке. 

Следующая проблема состоит в гендерном принципе назначения пожиз-

ненного лишения свободы: данный вид наказания не назначается женщинам, а 

назначается только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Существуют различные 

точки зрения по данной проблеме.  
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К.В. Дядюн, например, считает, что существующий подход к назначению 

данного вида наказания нарушает принципы равенства, справедливости и гума-

низма [4, с. 46].  

Е.Н. Казакова также придерживается подобной позиции и отмечает, что 

существующий подход является абсурдным, так как за одно и то же деяние с 

одинаковой общественной опасностью назначаются различные наказания, и 

причина тому – половая принадлежность [6, с. 211]. 

Таким образом, в настоящее время пожизненное лишение свободы, явля-

ется самым строгим наказанием в российской системе наказаний. Пожизненное 

лишение свободы как вид наказания, его назначение и реализация на данном 

этапе являются дискуссионными вопросами и нуждаются в дальнейшей теоре-

тической разработке. Важность изучения вопросов о наказании в виде лишения 

свободы нельзя преуменьшить. Ведь именно данный вид наказания предусмат-

ривает наибольшее число правоограничений для осужденного.  

Анализ проблемы института пожизненного лишения свободы в россий-

ском уголовном праве позволил выделить ряд проблем, а именно: целесообраз-

ность наказания в виде пожизненного лишения свободы, гендерный подход за-

конодателя при назначении пожизненного лишения свободы, вопрос пожизнен-

ного лишения свободы как альтернативы смертной казни, эффективность рас-

сматриваемого вида наказания, предоставление осужденным условно-

досрочного освобождения, а также условия его применения.  

Для их устранения необходимо принять ряд мер, которые будут способст-

вовать устранению пробелов законодательства, а также обеспечению достиже-

ния целей исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Данный вид наказания необходимо реформировать, в имеющемся виде оно 

не соответствует цели восстановления социальной справедливости (так как за 

аналогичные деяния не применяется к женщинам), и не соответствует цели ис-

правления осужденного (так как с заключенными пожизненно не проводится 

воспитательная работа). В зарубежных странах применяется прогрессивная сис-

тема порядка отбывания наказания, где они имеют возможность исправится и 

выйти на свободу. У нас институт условно-досрочного освобождения пожизнен-

но заключенных пока что носит декларативный характер. Впрочем, отчасти, си-

туацию, в которую попали суды, решающие вопрос об условно-досрочном осво-

бождении от наказании осужденных к пожизненному лишению свободы, понять 

можно: как поступить с несколькими сотнями человек, отбывших более 25 лет 

лишения свободы за особо тяжкие преступления, и чаще всего, за преступления 

против личности, в отсутствие правоприменительного опыты по такой пробле-

ме? Какие сведения о личности осужденного должны быть в распоряжении су-

да?  

Исследовать данный институт необходимо с учетом его противоречивости. 

Проблемы, связанные с лишением свободы, являются актуальными как для уго-

ловного права, так и всего общества в целом. В этом вопросе должны сказать 

свое слово и органы публичной власти, и институты гражданского общества [9, 
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с. 169 – 180; 10, с. 91–95]. Другими словами, обозначенные проблемы нуждают-

ся в комплексном подходе к их разрешению. 

Исправление осужденного в условиях пожизненного лишения свободы яв-

ляется труднодостижимым, но возможным. Поэтому институт пожизненного 

лишения свободы должен быть усовершенствован. 
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Доверие к цифровым СМИ: вызовы и перспективы 

Аннотация. Статья является актуальной в свете быстрого развития ин-

формационных технологий и роста роли цифровых СМИ в формировании дове-

рия и общественного мнения. Цифровые каналы сегодня мгновенно распростра-

няют новостную информацию и формируют общественное мнение, что делает 

доверие к ним, важным фактором, оказывающим влияние на социально-

экономическую сферу общества. Доверие к цифровым СМИ может быть утраче-

но вследствие массового распространения фейковых новостей, технологий ис-

кусственного интеллекта, манипуляции блогеров, а также недостаточного кон-

троля за деятельностью цифровых СМИ. В свете этих вызовов становится осо-

бенно актуальным рассмотрение перспектив развития доверия к цифровым СМИ 

и поиска путей повышения их надежности и профессионализма. 

Ключевые слова: доверие, CМИ, цифровизация, информация, цифровые 

СМИ, нейросоциальный интеллект 

Trust in digital media: challenges and prospects 

Abstract. The article is relevant in the light of the rapid development of informa-

tion technology and the growing role of digital media in the formation of trust and 

public opinion. Digital channels today instantly disseminate news information and 

form public opinion, which makes trust in them an important factor influencing the so-

cio-economic sphere of society. Trust in digital media may be lost due to the massive 

spread of fake news, artificial intelligence technologies, manipulation by bloggers, as 

well as insufficient control over the activities of digital media. In the light of these 

challenges, it becomes especially relevant to consider the prospects for developing 

trust in digital media and finding ways to improve their reliability and professional-

ism. 

Keywords: trust, mass media, digitalization, information, digital media, neu-

rosocial intelligence. 

Сегодня задачей, поставленной перед государством, является необходи-

мость разобраться в сложных проблемах современной информационной жизни 

общества и найти пути решения актуальных проблем цифрового мироустройст-

ва. С помощью маркетингового и социологического исследований, современные 

исследователи приходят к выводу, что для формирования доверия населения к 

современным технологиям и цифровым каналам, необходимо проводить регу-

лярное изучение влияния различных видов СМИ и трендов в сфере развития ис-

кусственного интеллекта и нейросетей [1; 6; 7].  

Медиасреда, благодаря технологиям искусственного интеллекта и персо-

нализированным форматам стримингового вещания, стала глобальным полем, 
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воздействующим на общественное мнение и поведение в контексте всепрони-

кающей оцифровке госуслуг, развитию коммерческой цифровизации и транс-

формации каналов социальных сетей. Основным результатом доверительных 

коммуникаций в обществе становится формирование каналов и сообществ под-

писчиков на лидеров мнений, представляющих собой порой разнонаправленные 

потоки общественного мнения.  

Известно, что любое общественное мнение в интернете не является сложе-

нием суждений индивидов или групп. Чаще всего его формирует сам коммуни-

кативный онлайн процесс, являясь производным дискуссий и обмена информа-

цией среди участников группы.  

Цифровым средствам массовой информации необходимо учитывать при 

налаживании доверительной коммуникации с читателями три нижеприведенных 

уровня функционирования общественного мнения: 

1.Официальные общественные институты, выражающие мнения крупных 

сообществ. 

2.Массы населения, имеющие различные собственные мнения, независимо 

от официальных СМИ, формирующиеся через социальные сети и онлайн - кана-

лы.  

3.Взаимопроникновение суждений индивидов и общественных инициатив 

в официальные онлайн системы и наоборот, в большей степени будет зависеть 

от актуальности и тенденции новости, резонансного обсуждения, потребностей 

общества и от возможности верификации достоверности информации, доступ-

ности альтернативных информационных каналов и уровня доверия. 

Э. Ноэль-Нойман предложила концепцию массовых коммуникаций, ут-

верждающую, что индивид с небольшой вероятностью имеет возможность вы-

сказывать собственное суждение по отношению к любой социально - значимой 

теме, если не доверяет своему окружению или ощущает себя без поддержки, 

опасаясь некого возмездия, изоляции, наказания и порицания. Преодоление та-

кой замкнутости может произойти после интерпретации на коммуникативном 

поле идей, порождающих социальные сомнения и недоверие, за счет открытых и 

доступных каналов коммуникаций, представляющих механизм «селективного 

восприятия» [10].  

Начиная с 2022 года, цифровые технологии, умные камеры в крупных го-

родах, создание цифровых услуг, перевод национальной валюты, паспортов и 

государственных услуг для граждан в цифровой формат, формирует у последних 

недоверие и растерянность в три раза чаще, чем доверие к цифровым платфор-

мам и искусственному интеллекту [5]. Многие индивиды убеждены, что цифро-

вые медиа могут изменять характер освещения событий, в том числе, могут ис-

пользовать дисклеймеры – заголовки и ненастоящие фото и видео, как контент 

для привлечения подписчиков и углубления просмотров своих информационных 

ресурсов. В результате, многие журналисты и блогеры испытывают трудности с 

процессом подбора новостных ценностных ориентиров, социально приемлемых 
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и привлекательных форм поведения и идей для сплочения различных социаль-

ных слоев общества.  

Насущные вопросы, поставленные цифровым миром перед глобальным 

обществом, продолжают ожидать ответов: 

Каким образом мы можем управлять собственным доверием технологиям 

искусственного интеллекта? Как формировать будущее с учетом информацион-

ных потребностей общества ? Насколько безопасной станет повсеместная циф-

ровизация и не заменит ли людей искусственный интеллект ? Какие новые фор-

мы поведения возникнут в обществе, сочетающем онлайн и офлайн режимы?  

Необходимо отметить, что степень доверия общества к цифровому миру и 

СМИ меняется в зависимости от того, какие ситуации возникают и как цифровая 

среда и искусственный интеллект использует наши персональные данные. Инди-

виды переучиваются чувствовать, проявлять эмоции, обрабатывать информа-

цию, принимать решения и совершать поступки . Искусственные нейронные с е-

ти, некогда созданные по подобию биологических нейронных контуров, сымити-

ровали и объединили в себе социальный , эмоциональный и аналитический и н-

теллект человека, выдав ему в неограниченное пользование интеллект , который 

сегодня получил название: нейросоциальный интеллект [3]. 

В связи с изменениями глобальной политики и экономики, можно 

выделить следующие очевидные тенденции в формировании цифровых СМИ: 

1. Политическое окрашивание большинства информационных сообщений 

в социальных сетях крупнейших средств массовой информации;  

2. Создание аудиоформатов и сториз новостных видео форматов, в том 

числе голосовые помощники и чаты, виртуальная и мета реальности. 

3. Продвижение платных подписок в цифровых СМИ. 

4. Налаживание доверительных каналов взаимоотношений с 

потребителями информации, путем коллаборации с известными 

брендами. 

5. Инвестиционные возвраты от имиджевых размещений. 

6. Использование вовлекающего и нативного контента. 

По вопросу доверия традиционным цифровым СМИ мнение россиян сме-

щается в последний год в сторону социальных каналов и мессенджеров, не толь-

ко в силу формирования групп по интересам, но и в следствие неконтролируе-

мого количества фейковых сообщений, генерируемых нейросетями и ИИ в циф-

ровом медиапространстве.  

В 2022 - 2023 годах в Финансовом Университете проведено социологиче-

ское исследование, посвященное изучению вопросов цифровизации СМИ. Вы-

борка исследования составила 336 человек, среди которых 47,9 % – женщины, 

52,1 % – мужчины [5]. В вопросе , связанном с субъективной оценкой степени 

цифровизации средств массовой информации , были получены следующие ре-
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зультаты: большая часть респондентов отметила, что СМИ сильно подвергаются 

процессу цифровизации. В отношении уровня доверия к СМИ наблюдается оп-

ределенный перевес в сторону доверия , чем недоверия. При этом следует отме-

тить высокую долю тех, кто затруднился с ответом. Несмотря на большое коли-

чество информационных и новостных каналов в современном медийном про-

странстве, население в подавляющем большинстве доверяет государственным 

СМИ (федеральным и региональным, согласно данным ВЦИОМ - 73%), а боль-

шее доверие проявляет своему окружению (семье, друзьям, знакомым 81,5%). 

Средним уровнем доверия пользуются негосударственные средства массовой 

информации и социальные сети (около 47,7%). Наименьшим доверием в распро-

странении новостной информации пользуются блогеры (примерно 22,5%). 

Среди основных критериев, на которые опираются индивиды, принявшие 

участие в опросе, при формировании доверия к средствам массовой информации 

выделяются следующие:  

 Официальная достоверная (правильная) версия (59%). 

 Простота получения информации и привычность канала получения 

информации (44%). 

 Оперативность предоставления новости (32%). 

 СМИ, выдающие неправдивую и непроверенную информацию, теряют 

постоянную целевую аудиторию, подписчиков и последователей, мгновенно пе-

реключаясь на другие доступные СМИ - источники. Среди сомнительных он-

лайн – СМИ в зону недоверия чаще всего попадают телеграмм-каналы, за ними 

следуют новостные видеоканалы блогеров, и замыкают цепочку интернет-

площадки, сайты – агрегаторы новостей. По тематике «недостоверных ново-

стей» в порядке от наиболее значимых к наименее, выделяются следующие: по-

литические темы, мир шоу-бизнеса, экономические новости. Попытка борьбы с 

недостоверными сведениями была выявлена более чем у 86% респондентов. 

Среди способов, используемых для прояснения достоверности информации в се-

тевых СМИ, были названы: проверка альтернативных, государственных источ-

ников, обращение к друзьями и близким за сторонней оценкой и независимым 

мнением и использование крупных новостных телеграмм-каналов, а также бло-

кировка подозрительных источников.  

Результаты опроса показывают, что доверие населения к цифровым СМИ 

сопряжено с доверием к традиционным СМИ, а также наличием цифровых ком-

петенций, развитого нейросоциального интеллекта. Основной причиной сниже-

ния уровня доверия общества к цифровым СМИ, по мнению опрошенных, явля-

ется отсутствие знаний и сформированного самими СМИ общественного мнения 

относительно пользы цифровизации и современных технологий, а также низкой 

информированности о способах информационного и психологического противо-

действия фейковым новостям и мошенническим технологиям социальной инже-

нерии. В целом, доверие играет первоочередную роль в использовании цифро-

вых каналов распространения информации. Если доверие к источнику информа-

ции падает, то СМИ и журналисты должны предоставить убедительные визу-
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альные доказательства своей надежности с тем, чтобы вернуть себе доверие чи-

тателей. Капитал доверия достаточно хрупок. Чем большим доверием пользует-

ся СМИ, тем большим является человеческий спрос за распространение фейко-

вых новостей и недостоверных данных.  
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Социальные факторы и технологии, влияющие на формирование ин-

формационной и познавательной потребности молодежи  

Аннотация. В статье рассматриваются социальные факторы и технологии, 

которые оказывают влияние на формирование информационной и познаватель-

ной потребности молодежи. Анализируется роль цифровых технологий в рас-

ширении доступа к информации и влияние социальных сетей на формирование 

потребностной сферы. Рассматривается влияние каналов получения информации 

на формирование потребностей индивидов. В результате исследования получе-

ны результаты, свидетельствующие, о том, что цифровые технологии, интернет-

платформы и искусственный интеллект играют важную роль в формировании 

информационных потребностей, но одновременно могут приводить к появлению 

таких проблем, таких как информационная зависимость и замещение реальных 

контактов виртуальными отношениями. Статья помогает разобраться в процес-

сах формирования информационной и познавательной потребности молодежи и 

найти пути решения актуальных проблем. 

Ключевые слова: информационная потребность, познавательная потреб-

ность, потребности молодежи, молодежь, цифровизация, искусственный интел-

лект. 

Social factors and technologies influencing the formation of information and 

cognitive needs of young people 

Abstract. The article discusses social factors and technologies that influence the 

formation of information and cognitive needs of young people. The role of digital 

technologies in expanding access to information and the influence of social networks 

on the formation of the need sphere is analyzed. The influence of information channels 

on the formation of the needs of individuals is considered. The results of the study 

show that digital technologies, Internet platforms and artificial intelligence play an 

important role in the formation of information needs, but at the same time can lead to 

the emergence of such problems as information dependence and the replacement of 

real contacts with virtual relationships. The article helps to understand the processes 

of formation of information and cognitive needs of young people and to find ways to 

solve urgent problems. 

Keywords: information need, cognitive need, youth needs, young 

Сегодня, в условиях значительного информационного влияния СМИ и пе-

рестройки мировой экономики, смены векторов глобальных тенденций, образо-

вание, социальный статус и медиа, оказывают все большое влияние на формиро-

вание информационной и познавательной потребности у современной россий-

ской молодежи [1]. Образование является одним из наиболее сильных факторов, 

формирующим информационные потребности и компетенции. Молодое поколе-

ние 18 – 35-летних, и те, кто, в частности, только получает высшее образование, 
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имеют доступ к широкому кругу информации и аналитических навыков, кото-

рые могут стимулировать их информационно-познавательную потребность.  

Социальный статус индивидов также практически всегда оказывает влия-

ние на формирование информационной и познавательной потребности, так как 

более высокий социальный статус может дать доступ к большим ресурсам, в том 

числе возможность получения дополнительных источников информации. Медиа 

среда зачастую оказывает свое специфическое влияние. Молодежь, потребляю-

щая ленты новостей и развлекательного контента через социальные медиа, 

предъявляет более высокие стандарты к информации и к системе развлечений, 

что ведет к формированию более высокой информационной и познавательной 

потребности. Однако, средства массовой информации сегодня могут запустить и 

обратный эффект, снижая информационную и познавательную потребность, ес-

ли содержание медиа является фейковым и недостоверным. Онлайн СМИ часто 

выступают базовым источником новостей и развлекательного контента для по-

коления миллениалов.  

Медиа формируют первое впечатление о том, какие типы информации яв-

ляются важными и надежными, что влияет на их ожидания и потребности. На-

пример, когда онлайн сми или лидеры мнений поднимают определенные вопро-

сы, то молодежь начинает считать, что это вопросы, на которые необходимо об-

ращать больше внимания. Потребляемый онлайн контент имеет влияние на мо-

лодежь и посредством продвижения рекламы. Последняя способна внушить по-

требность в определенных товарах, услугах и идеалах, которые могут изменить 

потребностную сферу и трансформировать привычки. Так, реклама спортивной 

экипировки может влиять на молодежь, формируя потребность в физической ак-

тивности. Важным аспектом воздействия медиа является влияние на эмоцио-

нальные и социальные потребности цифрового поколения, которому уже испол-

нилось 20 лет. Хорошая музыка и развлекательное видео помогают молодежи 

удовлетворить свою потребность в социальном признании, отдыхе и релаксации. 

Социальные же медиа-платформы стимулируют преимущественно устанавли-

вать и поддерживать новые социальные связи. Маркетинговые и онлайн-

платформы, основанные на искусственном интеллекте, позволяют удовлетво-

рить практически все текущие материальные потребности [3]. 

В современном информационном обществе интернет и мобильные прило-

жения являются важными источниками новостной информации и общественных 

знаний. Однако, необходимо проводить анализ влияния этих технологий на 

формирование информационной и познавательной потребностей, так как они 

могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. Уже 

можно предположить, что интернет и мобильные приложения в значительной 

степени формируют желания современного цифрового поколения.  Они предос-

тавляют молодежи широкий доступ к различным видам контента, цифровым ин-

терактивным технологиям, что позволяет быстрее ориентироваться в информа-

ционном поле и профессионально развиваться.  
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Также необходимо отметить и отрицательное воздействие. Например, пе-

реизбыток информации и неохраняемость информации (конфиденциальных 

данных) могут привести к тому, что молодежь снизит интерес к получению но-

вых знаний посредством технологий искусственного интеллекта, дистанционно-

го обучения, уйдя в виртуальные игры и развлечения, где результат достигается 

проще, а стимулов и поощрений достаточно для формирования привязанности.  

В целом, описываемая тема является актуальной для новых дальнейших 

исследований. Необходимо дополнительное изучение влияния этих технологий 

на молодежь, а также большое значение в будущем будет иметь разработка эф-

фективных стратегий использования интернета и мобильных приложений для 

обеспечения эффективного формирования информационной и познавательной 

потребностей. Следует учитывать потенциальные риски, возникающие при ис-

пользовании технологий искусственного интеллекта. 

Информационная и познавательная потребности молодежи в условиях 

современного информационного общества. 

Проведя авторское исследование среди 302 студентов Финансового Уни-

верситета, были проанализированы мотивы и содержание информационной и 

познавательной потребностей молодежи в условиях современного информаци-

онного общества. Исследование было проведено с применением качественных и 

количественных методов, включая опросы, интервью и анализ данных [2; 3]. В 

ходе исследования были выявлены основные мотивы, определяющие информа-

ционную и познавательную потребность молодежи, а также основные источники 

и формы получения ежедневной информации. Результаты исследования показа-

ли, что студенты Финансового Университета имеют высокую информационную 

и познавательную потребность, связанную с профессиональным развитием, лич-

ностным ростом и повышением культурного уровня. Они предпочитают полу-

чать информацию из различных источников, включая Интернет, социальные се-

ти, профессиональные издания и онлайн-телевидение. Анализ данных также по-

казал, что студенты предпочитают информацию, соответствующую их интере-

сам и потребностям, и при этом, которая является доступной и понятной. Ими 

были высоко оценены интерактивные формы получения информации, такие как 

образовательные дискуссии, онлайн-курсы, семинары и тренинги. Результаты 

такого исследования могут быть полезны для разработки эффективных про-

грамм обучения и повышения культурного уровня молодежи, а также для созда-

ния соответствующих информационных ресурсов, которые удовлетворяют по-

требности современного информационного общества. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Молодежь испытывает высокую информационную и познавательную 

потребность. 

2. Социальные факторы, такие как образование и социальный статус, 

влияют на формирование этих потребностей. 



 46 

 

3. Современные информационные технологии усиливают 

информационную и познавательную потребности. 

4. У студенческой молодежи наблюдается тенденция к поверхностному 

поиску информации, что может негативно сказаться на дальнейшем 

профессиональном развитии и образовании. 

5. Для удовлетворения информационной и познавательной потребности 

молодежи необходим усиленный контроль со стороны общества и государства. 
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Особенность получения статуса предпринимателя несовершеннолет-

ним  

Аннотация. В статье проведен анализ получения статуса предпринимате-

ля несовершеннолетним. Отмечено, что приобретение статуса предпринимателя 

несовершеннолетними гражданами Российской Федерации является достаточно 

редким явлением. Связано это как раз с возрастным цензом для заключения до-

говоров и, непосредственно, осуществления предпринимательской деятельно-

сти. Сделан вывод, что если несовершеннолетним необходимо заранее проду-

мывать стратегию и согласовывать все при заключении учредительного догово-

ра, что является финальным шагом к началу молодежного предпринимательства. 

 Ключевые слова: несовершеннолетний; молодежное предпринимательст-

во; эмансипация; возрастной ценз; прямая задача; обратная задача 

Peculiarities of obtaining entrepreneur status by minors  

Abstract. The article analyzes the acquisition of entrepreneurial status by mi-

nors. It is noted that the acquisition of entrepreneur status by minor citizens of the 

Russian Federation is a rather rare phenomenon. This is connected precisely with the 

age limit for concluding contracts and, directly, carrying out entrepreneurial activi-

ties. It is concluded that if minors need to think through a strategy in advance and 

agree on everything when concluding a constituent agreement, which is the final step 

to starting youth entrepreneurship.  

Key words: minor; youth entrepreneurship; emancipation; age limit; direct 

task; inverse problem 

Исследование молодежного предпринимательства является актуальным в 

настоящее время, так как молодые люди все чаще проявляют интерес к созда-

нию своего собственного бизнеса. С одной стороны, это связано с желанием са-
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мореализации и независимости, а с другой - с необходимостью нахождения аль-

тернативных источников дохода в условиях экономических кризисов и неста-

бильности на рынке труда.  

Приобретение статуса предпринимателя несовершеннолетним возможно 

только при наличии совместного с ребенком учредительского договора с роди-

телем или иным законным представителем [3]. Для этого необходимо предоста-

вить следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка, паспорт. 

2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка 

(родитель, опекун и так далее).  

3. Учредительный договор, заключенный между ребенком и его законным 

представителем.  

 Если с первыми двумя пунктами все понятно, что насчет учредительного 

договора, то следует обсудить его более подробно.  

 Учредительный договор заключается между ребенком и его законным 

представителем, будь то родитель, опекун. Это один из видов договоров по гра-

жданскому праву Российской Федерации. Заключается этот договор в случае, 

когда несовершеннолетний выдвигает инициативу создать собственное юриди-

ческое лицо (будь то ООО или ИП). Так как лицо не достигло 18 лет, оно не мо-

жет самостоятельно заключать договоры. 

Важно понимать, что несовершеннолетний предприниматель не имеет 

права подписывать документы, связанные с предпринимательской деятельно-

стью, без согласия своего законного представителя. Кроме того, до достижения 

18 лет несовершеннолетний предприниматель не может быть единственным уч-

редителем организации. Также стоит учитывать, что несовершеннолетний пред-

приниматель не имеет права заключать договоры аренды или иных расходных 

договоров без согласия законного представителя. Поэтому учредительный дого-

вор занимает важное место в организации молодежного предпринимательства 

[2]. 

Сам учредительный договор должен содержать в себе следующие сведе-

ния: 

1. Наименование создаваемой организации. 

2. Цель создания организации. 

3. Адрес местонахождения организации. 

4. Размер уставного капитала (если это ООО). 

5. Размер доли в уставном капитале, которую будет иметь ребенок. 

6. Размер доли в уставном капитале, которую будет иметь законный пред-

ставитель ребенка. 

7. Порядок принятия решений в организации. 
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8. Порядок распределения прибыли и убытков. 

Учредительный договор должен быть составлен в письменной форме и 

подписан обеими сторонами. По своей сути, учредительный договор можно 

сравнить с регентством. Однако главным отличием является добровольная осно-

ва. Таким образом, после достижения лицом возраста 18 лет, оно становится 

полноценным участником организации и самостоятельно заключает договоры 

уже от своего имени, а не от имени представителя. 

На основе вышесказанного, подтверждаем, что в Российской Федерации 

несовершеннолетним (то есть лицам в возрасте до 18 лет) разрешено заниматься 

предпринимательской деятельностью только при условии наличия согласия за-

конного представителя и при соблюдении требований законодательства о пред-

принимательской деятельности. Согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ, не-

совершеннолетние могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

только вместе с законным представителем [1]. Кроме того, при занятиях пред-

принимательской деятельности несовершеннолетними необходимо соблюдать 

требования законодательства о труде, налогообложения и другие требования, 

которые могут быть применимы к данному виду деятельности.  

В целом, приобретение статуса предпринимателя несовершеннолетним 

возможно, но подвержено определенным ограничениям и требует соблюдения 

определенных правил и условий. 

Отдельное место в данном мероприятия занимает такое явление как 

“эмансипация”. Статья 27 Гражданского кодекса РФ гласит: “Несовершеннолет-

ний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособ-

ным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима-

тельской деятельностью” [1]. Уже после эмансипации, подросток сможет зани-

маться предпринимательской деятельностью полностью самостоятельно.  

Следует отметить, что приобретение статуса предпринимателя несовер-

шеннолетними гражданами Российской Федерации является достаточно редким 

явлением. Связано это как раз с возрастным цензом для заключения договоров 

и, непосредственно, осуществления предпринимательской деятельности. Связа-

но это с наступлением полной дееспособности именно с 18 лет. 

Если несовершеннолетний изъявил желание заниматься предприниматель-

ской деятельность, то помимо юридической стороны, стоит учитывать также и 

другие аспекты: создание и ведение бизнеса требует определенных знаний и на-

выков, а также финансовых ресурсов. Поэтому необходимо заранее продумы-

вать стратегию и согласовывать все при заключении учредительного договора, 

что является финальным шагом к началу молодежного предпринимательства. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние семьи на процесс станов-

ления и формирования личности несовершеннолетнего преступника, раскрыва-

ются особенности личности несовершеннолетних, а также факторы, негативно 

влияющие на процесс социализации несовершеннолетнего в семье. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, социализация, фор-

мирование личности, семья. 

Criminological characterisation of the juvenile offender 

Abstract. The article considers the influence of the family on the process of 

formation and formation of the personality of a juvenile offender, reveals the peculiar-

ities of the personality of juveniles, as well as the factors that negatively affect the 

process of socialisation of a minor in the family. 

Keywords: crime, juveniles, socialisation, personality formation, family. 

Комплексный анализ характеристики личности несовершеннолетнего пре-

ступника позволяет получить сведения для совершенствования и разработки мер 

по снижению преступности несовершеннолетних, а также для формирования 

теоретических и практических знаний для обнаружения склонности несовер-

шеннолетнего к совершению противоправных действий.   

Криминологи выделяют особенности личности несовершеннолетних в 

группы однородных признаков, а именно: 

Социально-демографические признаки – применительно к 

несовершеннолетним, прежде всего, это распределение преступников по полу, 

возрасту, роду занятий; 

Нравственно-психологические признаки – контингент несовершеннолетних 

преступников отличается остро выраженными особенностями подросткового 

возраста, такими как недостаточная зрелость мышления и сознания, волевого 

развития, недостаток социального опыта. В этом же ряду находятся 

особенности, относящиеся к сфере эмоциональной жизни:  

- повышенная потребность в самоутверждении любыми средствами;  

- некритичное отношение к своим поступкам, эмоциональная «глухота», 

ослабление чувства стыда, лживость;  

- повышенная эмоциональная возбудимость, переходящая в агрессию;  
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-психологическая неуравновешенность, порождающая немотивированные, 

аффектированные вспышки.  

Правовые признаки  – они охватывают сведения о судимостях и о 

привлечении подростка у уголовной либо административной ответственности, 

об отбывании наказания в виде лишения свободы, характеристику часто 

совершаемых подростками преступлений [3]. 

Особое место в формировании личности несовершеннолетнего занимает 

семья и положение несовершеннолетнего в ней. Процесс социального становле-

ния личности выражается в совокупности приобретенных в семье ценностей, 

правил поведения, условий воспитания, получения  опыта. 

Существуют факторы, отрицательно влияющие на процесс социализации 

несовершеннолетнего в семье, а именно: 

Алкогольная или наркотическая зависимость у членов семьи 

Зачастую несовершеннолетние, наблюдающие в семье подобное поведе-

ние, воспринимают его за норму, хотя злоупотребление алкогольной или нарко-

тической продукцией является острой существующей проблемой в стране. Ана-

литический обзор 2022 года, произведенный Министерством здравоохранения 

Российской Федерации наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 

Минздрава России показал, что в России на конец отчетного 2021 года под дис-

пансерным наблюдением находится 1 580 114 (один миллион пятьсот восемьде-

сят тысяч сто четырнадцать) пациентов, из которых 81,9% - это пациенты с син-

дромом зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ 

[5]; 

Насилие в семье. 

Насилие - незаконное употребление силы против личности потерпевшего, 

принуждение его что-либо сделать или не делать, что-либо испытать или пере-

нести. Насилие может быть психическое или физическое; первое чаще всего вы-

ражается в форме угрозы [2]. 

Психологическое насилие может проявляться в форме игнорирования, уни-

жения, манипуляций, запугивания, запретов, угроз, высмеивания, а также в не-

принятии ребенка родителями. Физическое насилие заключается в прямом воз-

действии на тело человека, проявляющимся нанесением телесных повреждений, 

побоев, истязаний, а также применением физической силы в отношении несо-

вершеннолетнего.  

Сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему включает в 

себя следующие формы: 

- понуждение к действиям сексуального характера; 

- изнасилование; 

- насильственные действия сексуального характера; 
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- развратные действия; 

- вовлечение в занятие проституцией; 

- изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями; 

- использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографи-

ческих материалов или предметов. 

Результатом насилия в различных его проявлениях является нарушение 

психологического и психического развития несовершеннолетнего (отставание в 

развитии, агрессивность, пугливость, замкнутость, появление суицидальных на-

клонностей, недоверие, низкая самооценка и так далее). 

Родительский контроль. 

Социальный контроль родителей включает в себя систему требований, за-

претов и санкций, способы контроля исполнения требований и запретов, а также 

родительский мониторинг, который позволяет оказать ребенку оперативную по-

мощь в случае возникновения у него каких-либо проблем, трудных ситуаций и 

служит важным условием профилактики девиантного поведения [1]. 

Специфика личности и отклонения в поведении родителей 

В процессе социализации ребенка родители занимают особую роль. При 

наличии девиантного поведения у последних, несовершеннолетний воспринима-

ет такую модель поведения, как норму, следствием такого восприятия будет яв-

ляться формирование схожей модели поведения у несовершеннолетнего.   

Материальное положение.  

Безработица, материальные проблемы в семье несовершеннолетнего по-

рождают расслоение на социальные группы в обществе несовершеннолетнего, 

что может привести к чувству зависти, изменению поведения несовершеннолет-

него, проявлению агрессии, а также к осуществлению противоправных дейст-

вий, в том числе из корыстных побуждений. 

В 2022 году в суд направлено 8243 уголовных дела в отношении 10 627 

несовершеннолетних. 42 процента несовершеннолетних совершили кражи и 

мошенничества, свыше 17 процентов - грабежи, разбои и вымогательства, 12 

процентов - неправомерное завладение транспортным средством и более 11 про-

центов - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Причем 

наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет. 

Причинами правонарушений несовершеннолетних становятся социальная не-

устроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, низкий 

уровень нравственного сознания [4]. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что нехватка внимания, 

эмоциональной близости, проявления заботы и любви родителей по отношению 

к ребенку, дефицит общения, девиантное поведение родителей, отсутствие ро-
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дительского контроля являются значимыми в процессе становления личности, 

мировоззрения и ценностных ориентиров несовершеннолетнего преступника.  

С целью профилактики и предупреждения преступлений несовершенно-

летних следует усилить контроль за соблюдением родителями обязанностей по 

воспитанию, обеспечению, уходу за своими детьми, а также ужесточить меры 

ответственности при невыполнении этих обязанностей.   Также важным ас-

пектом в работе с несовершеннолетними является доступность учебной и досу-

говой деятельности, направленной на интеллектуальное, психологическое, нрав-

ственное и культурное развитие несовершеннолетнего. 
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Теоретические аспекты психологического кризиса, как синдрома 

эмоционального выгорания 

Аннотация. В течение последних десятилетий проблема исследования 

феномена эмоционального «выгорания» и управления психологическим кризи-

сом встала особенно остро. Профессиональная деятельность влияет на состояние 

и эмоции социально – активной личности, измененяя поведение человека в соот-

ветствии с внутренним уровнем психологической нормы. Нарушение когнитив-

ного и эмоционального баланса ведет к развивитию кризисоподобного состоя-

ния и синдрома эмоционального выгорания, который  становится фактором 

профессиональной деформации личности. Особая часть проблемы связана с сис-

темой образования и психологического самообразования , поскольку здесь есть 

своя, еще более эмоционально-травмирующая составляющая, влияющая на дру-

гие внутренние конструкты личности.  

Ключевые слова: cтресс, кризис личности, эмоциональное выгорание, 

эмоции, норма, личность 

Theoretical aspects of psychological crisis as an emotional burnout syndrome 

Abstract. Over the past decades, the problem of studying the phenomenon of 

emotional "burnout" and the management of psychological crisis has become 

particularly acute. Professional activity affects the state and emotions of a socially 

active person, changing human behavior in accordance with the internal level of the 

psychological norm. Violation of cognitive and emotional balance leads to the 

development of a crisis-like state and emotional burnout syndrome, which becomes a 

factor of professional personality deformation. A special part of the problem is 

connected with the system of education and psychological self-education, since there 

is an even more emotionally traumatic component that affects other internal 

constructs of the personality.  

Keywords: stress, personality crisis, emotional burnout, emotions, norm, 

personality 

Существует ряд профессий , в которых человек начинает испытывать 

чувство психологического кризиса и внутренней эмоциональной 

опустошённости, вследствии необходимости выполнения сложных работ и 

большого количества онлайн и офлайн коммуникаций с другими людьми. Любая 

профессиональная деятельность, связанная с общением с посторонними людьми, 

независимо от разновидности исполняемой работы , относится к группе 

профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь 

отдельных людей, групп населения и общества в целом . Постоянные стрессовые 

ситуации, в которые они попадают в процессе сложного социального 
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взаимодействия, постоянное проникновение в суть социальных проблем, личная 

незащищенность от немотивированной агрессии и другие морально-

психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье 

современного активной части общества . Какие бы условия и детерминанты не 

определяли деятельность человека , действенными они становятся лишь в том 

случае, когда им удается проникнуть в сферу его эмоциональных отношений , 

преломиться и закрепиться в ней . Эмоции со всей очевидностью обнаруживают 

свое влияние на производстве, в семье, в познании и в искусстве, в педагогике, в 

творчестве и в душевных кризисах человека.  

Главная функция эмоций заключается в том, что благодаря развитому 

эмоциональному интеллект мы лучше понимаем друг друга, можем, не 

пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на 

совместную деятельность и общение.  

Каждый из нас в процессе общения испыты вает влияние партнеров . С 

одними людьми общаться легко и просто , они словно притягивают к себе , с 

другими мы чувствуем себя напряженно - они как будто отталкивают незримой 

волной. Находясь на значительном расстоянии, мы иногда чувствуем состояние 

близкого нам человека . Порой партнер заражает нас своей энергией , а иногда 

нам передается его пессимизм.  

Многим, социально активным индивидам , по роду своей деятельности , 

вовлеченным в длительное общение с незнакомыми людьми , свойственен, как и 

другим специалистам системы «человек - человек», синдром «эмоционального 

выгорания», проявляющийся как состояние физического и психического 

истощения, вызванного интенсивными межличностными взаимодействиями при 

работе с людьми , сопровождающимися эмоциональной насыщ енностью и 

когнитивной сложностью . Это связано также с тем , что в своей деятельности 

личность, помимо профессиональных знаний, умений и навыков, в значительной 

мере использует свои индивидуальные особенности, харизму и паттерны 

влияния, являясь своего рода «эмоциональным донором».  

Его характерными особенностями являются : повышенная подверженность 

депрессиям; непрекращающееся беспокойство ; эмоциональное истощение; 

пониженное чувство удовлетворения от  

работы и др. Все это - широко распространенная реакция на ситуацию 

постоянного эмоционального напряжения от работы с другими людьми , 

особенно с теми , кто находится в тяжелом положении и постоянно сталкивается 

с трудностями . Для отдельного человека выгорание становится очень 

болезненной проблемой , в масштабе же организации стресс и выгорание 

сотрудников приводят к снижению эффективности работы и большой текучести 

кадров.  

Психологический разбор синдрома эмоционального выгорания – это нача-

ло избавления от усталости, раздражения и телесного напряжения. Особенно 

важное значение имеет профилактика и коррекция состояния эмоционального 

выгорания у специалистов различных уровней. Согласно исследованиям ZET-
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IC.ru, за последние три года синдрому эмоционального выгорания в РФ были 

подвержены женщины в 56% случаев, мужчины в 72%. Причем, обесценивали 

свою работу 18% мужчин и 19% женщин. 21% и 29% женщин проявляли дест-

руктивные взаимоотношения с социальной средой и подчиненными. Истощение 

испытывают в среднем 14% мужчин – директоров и 22% женщин руководителей 

высшего звена, соответственно. 

 На сегодняшний день существует достаточно отечественных и зарубеж-

ных работ, которые «исследуют причины и способы преодоления кризисов и вы-

горания. Среди основных триггеров выгорания они называют физические сим-

птомы, а также психологические факторы. Также достаточно достоверных дан-

ных и о том, что позитивный подход к работе и управлению, а также умение эф-

фективно управлять стрессом нивелируют кризисные явления и синдром выго-

рания. 

Разумным первым шагом в решении описываемой проблемы является пре-

одоление сверхконтроля над аффективно возникающими эмоциями и менталь-

ными реакциями, не соответствующим социально уместным стандартам и этике 

делового общения. Применение профилактических мер позволяет не допускать 

нервных срывов, конфликтных ситуаций и потери интереса к проектам. Воз-

можными мерами предотвращения появления психологичесого кризиса и син-

дрома выгорания, на сегодняшний день являются: нахождение новых интересов, 

не ассоциированных с работой; внесение попеременной смены деятельности в 

работу; создание креативных проектов и их реализация без ожидания подтвер-

ждения со стороны вышестоящих инстанций; поддержание физического здоро-

вья регулярными обследованиями; соблюдение режима сна и правильного пита-

ния; овладение техниками восточных практик и медитативного мышления; 

практика обучения новому опыту; развитие коммуникативности для расширения 

зоны дружеских контактов; постановка амбициозных целей и умение менять це-

леполагание; внутренний эмоциональный рост от позиции «ребенка» к позиции 

«взрослого»; калибровка самооценки - оценивание себя и своих навыков в кон-

тексте настоящего; ответственное социальное и семейное поведение. 

 Самостоятельное применение психотерапевтических упражнений и про-

цедур по релаксации, физическому расслаблению позволяет купировать первые 

признаки синдрома выгорания. Но, основная работа с кризисной личностью на-

ходится по-прежнему в плоскости клинической психологии, психотерапии и ан-

тикризисной психологической помощи. При работе с выгоранием сегодня при-

меняются различные методы. Наиболее распространенным является EMDR – те-

рапия, различные варианты эриксоновской терапии и гипноза, гештальт-терапии 

и психодрамы, причинной психотерапии, работы с образами и символами и ней-

рографического рисунка. Групповой тренинг возможен только в мини группах, 

среди руководителей примерно одного уровня, прошедших индивидуальное 

психологическое консультирование или краткосрочную психотерапию.  

В качестве примера, в ходе практической работы с психологами и врачами 

в г. Москва и МО. Наиболее действенной оказалась краткосрочная стратегия пе-



 59 

 

реработки психологического кризиса и выгорания, распределенной на три часо-

вые сессии по 1-1,5 часа каждая. Этапы работы сводились к следующим:  

1. Выяснение всего эмоционального спектра текущего состояния помогающего 

специалиста. В ходе диагностического интервью собирались все 

размышления и фиксировались внутренние состояния, учитывая телесные 

зажимы и эмоциональные травмы прошлого опыта. 

2. Терапевтическая работа с эмоционально негативно-окрашенными «очагами», 

включающими в себя травматические воспоминания, лежащие на 

поверхности и выяснение тех способов, которыми клиент пытался справиться 

со своими проблемами в прошлом. Когнитивное переформатирование и 

перенос опор. 

3. Нахождение клиентом новых возможностей и ресурсов, удовлетворяющих 

настоящие потребности. Обучение осознанности восприятия, адаптационному 

реагированию, эффективным речевым моделям и современным/необходимым 

навыкам. 

4. Инсталляция новых переживаний, раскрытие личности клиента в 

обновленной социальной роли и сопровождение его в реальных условиях в 

режиме 30-дневной коммуникативной поддержки. 

В целом, конечно, психокоррекционная и терапевтическая работа должны 

быть направлены на предотвращение зарождения психологического кризиса и 

синдрома выгорания. В случае его появления, необходимо сосредоточить усилия 

на восстановлении организма и его способности к активному режиму функцио-

нирования, в том числе индивидуальным формам преодоления стресса.   

Поддержание психологического комфорта, телесного здоровья и 

моральной эффективности как на рабочем месте, так и в удаленном режиме 

работы помогает уменьшить вредоносное влияние синдрома. 

Для профилактики и преодоления психологического кризиса и синдрома 

выгорания рекомендуется следующее: 

Регулярно выполнять любые доступные упражнения для снятия 

напряжения. Основным фактором является своевременность, поскольку 

максимальная эффективность самостоятельной переработки напряжения 

проявляется по прошествии от одного часа до пяти часов после атаки стресс-

фактора. Поддерживать эффективный режим работы, перемешивая его с 

непосредственным фоновым релаксом. Задавать себе время для досуга и занятий 

хобби для достижения баланса «работа - личная жизнь». Общаться в 

неформальной обстановке с коллегами и высшим руководством для получения 

поддержки и обмена опытом. Распределять время и нарабатывать навыки 

эмоционального и нейросоциального интеллекта. 

Виды профилактики и способы преодоления синдрома эмоционального 

выгорания подбираются в зависимости от текущей фазы синдрома и могут быть 

откорректированы в процессе коррекционной сессии.  
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Природа гражданско-правовой ответственности арендодателя 

Аннотация. В статье проведен анализ гражданско-правовой ответственно-

сти арендодателя. Отмечено, что гражданско-правовая ответственность пред-

ставляет собой одну из разновидностей юридической ответственности. Особое 

внимание в статье уделено договору аренды предприятия, при заключении кото-

рого стороны должны совершить обязательные предварительные действия по 

удостоверению состава передаваемого предприятия, иными словами провести 

инвентаризацию, по итогам которой составляется инвентаризационный акт. Рас-

смотрены предложения, которыми могло быть дополнено действующее законо-

дательство. 

 Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, аренда, договор, 

арендатор, арендодатель, перевод долга. 

The nature of the landlord's civil liability  

Abstract. The article analyzes the civil liability of the landlord. It is noted that 

civil liability is one of the types of legal liability. Particular attention in the article is 

paid to the lease agreement of an enterprise, upon the conclusion of which the parties 

must take mandatory preliminary actions to certify the composition of the transferred 

enterprise, in other words, carry out an inventory, based on the results of which an in-

ventory act is drawn up. Proposals that could supplement the current legislation were 

considered.  

Key words: civil liability, lease, contract, tenant, lessor, debt transfer. 

Проблематика отдельных цивилистических институтов выступает объек-

том множества современных дискуссий ученых [1, с.391]. Договор аренды - 

один из классических видов договоров, чья история насчитывает многие тыся-

челетия [2, с.388]. 

Гражданско-правовая ответственность, в сущности, представляет собой 

одну из разновидностей юридической ответственности, которая включает в себя 

такие черты, как: форма принуждения, санкционируемая государством, приме-

няющаяся только к тем лицам, которые совершили правонарушение, а меру от-

ветственности могут определять только уполномоченные на то органы. Таким 

образом, примененные к правонарушителю меры будут формулировать его от-

ветственность [3, с.26].  
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Основаниями для гражданско-правовой ответственности будет являться: 

во-первых, противоправное деяние со стороны арендодателя; во-вторых, данное 

деяние должно причинять вред; в-третьих, необходимо установить причинно-

следственную связь между деянием и вредом. Арендодатель отвечает за недос-

татки сданного в аренду имущества, которые могут препятствовать пользова-

нию, вне зависимости от того, знал ли арендодатель об данных недостатках на 

момент заключения договора с арендатором, но при этом арендодатель не отве-

чает недостатки, которые были упомянуты при заключении договора, которые 

были заранее известны арендатору или которые арендатор мог обнаружить в хо-

де осмотра имущества, передаваемого в аренду.  

В случае выявления таких недостатков после сдачи арендодатель, по ус-

мотрению арендатора, должен будет либо безвозмездно устранить недостатки 

или соразмерно уменьшить сумму арендной платы, либо возместить расходы на 

устранение недостатков, либо досрочно расторгнуть договор. 

Перед заключением договора аренды предприятия стороны должны со-

вершить обязательные предварительные действия по удостоверению состава пе-

редаваемого предприятия, иными словами провести инвентаризацию, по итогам 

которой составляется инвентаризационный акт. Такой акт дополняется заключе-

нием независимого аудитора о составе и финансовом состоянии предприятия, 

которое подтверждает достоверность бухгалтерского баланса предприятия  [4, 

с.118]. 

В отличие от других вопросов аренды и ответственности арендодателя, в 

случаях договора аренды предприятия большое значение имеет вопрос ответст-

венности арендодателя перед кредиторами данного предприятия, так как помимо 

всего прочего, арендатор перенимает на себя и долговые обязательства. В таком 

случае кредиторы должны быть заблаговременно уведомлены о переходе пред-

приятия от арендодателя к арендатору – об этом говорится в п. 1 ст. 657 ГК РФ. 

В случае, если предприятие было передано в аренду без письменного согласия 

какого-либо из кредиторов о переводе долга соответственно, вправе в течение 

трех месяцев с момента уведомления о предстоящей передаче предприятия и 

долговых обязательств требовать полностью погасить долг досрочно и возмес-

тить причиненные убытки.  В соответствии с п. 2 ст. 657 ГК РФ в случаях, когда 

кредитор не был поставлен в известность о передаче предприятия в указанном 

выше порядке, может предъявить те же требования, но в течение года с момента 

фактического получения уведомления или с момента, когда предположительно 

должен был узнать о передаче предприятия в аренду. Согласно п. 3 ст. 657 в 

случаях, когда передача предприятия в аренду осуществляется с нарушением 

прав кредиторов, арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность 

по долговым обязательствам [5].   

В связи с вышесказанным, можно предположить, что для решения подоб-

ных проблем следовало бы дополнить действующее законодательство и уточ-

нить процедуру передачи предприятий для предупреждения махинаций, которые 

помогают избежать выполнения обязательств.  
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Если предположить, что вместе с предприятием арендодатель передает 

арендатору только активы, не включая долговые обязательства, а арендатор, со-

ответственно, их не принимает к исполнению, то таким образом собственник 

предприятия остается ответственным перед кредиторами, но без ресурсов для 

выполнения обязательств. В таком случае кредиторы могут подать иск аренда-

тору и арендодателю о признании сделки недействительной или инициировать 

процедуру банкротства для арендодателя, для признания вышеупомянутой сдел-

ки недействительной. В том и в другом случае попытки урегулирования вопроса 

будут занимать достаточно много времени, что негативно скажется на положе-

нии кредиторов, которые будут терпеть убытки [6, с.164]. 

Так, например, законодательство может быть дополнено положением о 

том, что арендодатель в преддверии передачи предприятия обязуется заявить об 

этом в соответствующий орган, занимающийся регистрацией сделок с недвижи-

мостью в публичном порядке. Вышеупомянутый орган должен будет опублико-

вать сообщение арендодателя о будущей передаче долговых обязательств в от-

крытый доступ. Также для наиболее полного регулирования данного вопроса 

представляется, что с момента опубликования сообщения арендатора и до мо-

мента передачи предприятия в аренду должен быть обозначен разумный срок, 

для того чтобы кредиторы имели возможность рассмотреть ситуацию по суще-

ству и предпринять меры по защите своих прав. 
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Правовое и социальное государство: вечный конфликт или эффективное 

взаимодействие? Проблема данного высказывания стала актуальной со 

становлением современного общества. Однозначного ответа на данный вопрос не 

имеется, поэтому попытаемся проанализировать теории правового и 

социального государства и рассказать, как они могут и эффективно 

взаимодействовать, и в то же время конфликтовать. 

Разберём каждое по отдельности. Правовое государство по своему 

классическому либеральному варианту не способно создать условия для 

реализации прав и свобод граждан. Да, верховенство права, но оно призвано 

создать лишь почву – de jure. Что нельзя сказать о социальном государстве, 

которое наполняет эти права и свободы уже реальным содержанием – de facto. 

 В любом случае, имея функциональные различия и правовое, и социальное 

государство имеют схожесть – они обеспечивают блага индивидов. Отсюда 

возникает следующая мысль: раз они оба имеют схожесть, а социальное 

государство ещё и наполняет все права и свободы реальным содержанием, то 

почему не объединить правовое и социальное государство? Сама идея вопроса 

довольно-таки хорошая, но её реализацию удерживает разница в методах и 

способах обеспечения благ индивидов двумя теориями государств нашей 

проблемы. 
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Основной целью существования социального государства является 

установление всеобщего социального блага, формирование в обществе 

социальной справедливости и обеспечение равных прав для каждого из членов 

общества [2].  

Достижение этих целей осуществляется большим списком методов. 

Самыми отличительными из них можно назвать функцию перераспределения 

государством доходов между социальными слоями таким образом, чтобы 

избежать социального неравенства; гарантированное обеспечение трудовой 

занятости граждан государства, социальное обеспечение граждан, оказавшихся 

без работы, борьба с безработицей, с помощью инновационных программ в 

области занятости и пр. Главный минус данной методики заключается в том, что 

государство должно вмешиваться в сферу личной свободы и распределения 

общественных благ для решения проблем, что полностью противоречит природе 

и задачам правового государства, которое не может и не должно вступать в 

противоречие с личной свободой человека и гражданина, которые оно же и 

создало.  

Для примера можно упомянуть вопрос незыблемости частной 

собственности, которое провозглашается правовым государством, но в то же 

время будет являться одним из источников общественного неравенства у 

социального.  

Правовое государство предполагает определенную дистанцированность 

(свободу) личности от государства, нежелательность государственной опеки; a 

социальное государство, напротив, вынужденно быть «ближе» к человеку, в 

особенности к той группе населения, которую относят к социальным 

«аутсайдерам», чтобы вернуть их на общую прямую в обществе [1].  

Таким образом, приоритетом правового государства выступают права 

личности, а социального – интересы общества. Все приведённые различия есть 

вечный конфликт двух теорий государств, объединение которых невозможно без 

изменения ключевых принципов и функций. 

Однако, в мире нашлось и их эффективное взаимодействие в виде 

правового–социального государства. Наверно исходя из сущности этого понятия 

у многих появилась путаница или недопонимание в отдельном определении как 

правового, так и социального государства.  

Итак, самым ярким примером правового–социального государства 

является Российская Федерация, в Конституции которой прямо сказано об этом: 

(ст.1 КРФ) Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления; (ст.7 КРФ) 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [3].  
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Собственно, в РФ смогли объединиться две теории проблемы, но важно 

упомянуть, что мы уже сделали вывод о невозможности их совмещения, где 

важным пунктом было “без изменения ключевых принципов и функций”.  

В случае с РФ удалось достичь объединения путём взятия аспектов 

каждой теории так, чтобы они не противоречили друг другу – убрали вечный 

конфликт, взяв то, что не конфликтует. Из социального государства взята 

высокая активность социальной политики государством. Социальная политика 

представляет собой целенаправленное воздействие органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций на 

систему общественных отношений с целью компенсации утраченных доходов, 

предоставлению социального обслуживания и различных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан и семьям. При этом социальная 

политика государства, как и политика в целом, включает в свою структуру 

политическое сознание, политические отношения, политическую организацию. 

В рамках единой государственной социальной политики центральное место 

занимает социальное обеспечение, которое представляет собой особый 

институт, посредством которого происходит удовлетворение потребностей 

социально уязвимых категорий граждан, объективно нуждающихся в поддержке 

со стороны государства. 

Подтвердить данную позицию следует примерами из Конституции 

Российской Федарации [3]: 

Признаки правового государства: 

  (ст.2) Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства (закрепление прав и свобод человека). 

 (ст.4 п.2) Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации (верхо-

венство права). 

Признаки социального: 

 (ст.38) 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о не-

трудоспособных родителях. 

 (ст.7 п.2) В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовст-

ва и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-

альных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты. 

В приведенной ст.7 и ст.38 отлично просматривается защита социально 

уязвимых категорий граждан – детей, матерей, пенсионеров [3]. 
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Подводя итог, видно, что элементы правового государства и социального 

могут эффективно взаимодействовать при правильной компоновке, организации, 

но структурирование всех элементов друг с другом невозможно, так как многие 

являются совершенно противоположными друг другу. 
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По мнению профессора А.Д. Макарова и его учеников «все задачи иссле-

дования операций делятся на две категории: прямые и обратные. В основе лю-

бой задачи находится проблемная ситуация с чётко сформулированной целью, 

которую надо достичь. Достижение искомой цели и будет решением проблемы, 

т.е. решением задачи. Деление задач на практические и теоретические весьма 

условно и искусственно, поскольку любая практика, любое практическое дейст-

вие (бездействие) в своей основе имеет теоретическую подоплёку. Без теории и 

понимания сущности процесса на тривиальном уровне по аналогии, по ощуще-

ниям простые прямые задачи могут быть решены, но это – крайняя, нетипичная 

ситуация. Не бывает никогда действий, в основе которых не лежал бы тот или 

иной конкретный механизм, т.е. теоретический аспект, постулат». 

Процесс принятия решений всегда сложен и, как правило, сопряжен с рис-

ками, т.е. последствиями, как положительного, так и отрицательного характера. 

Брать ответственность за то или иное решение – это сложное, ответствен-

ное и не всегда популярное дело. Между тем, за принятым (или не принятым) 

решением всегда стоят конкретные люди, даже если принятие решения было ре-
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зультатом выработки и голосования группой лиц. Любому принятию решений 

предшествует мыслительный процесс, являющийся элементом аналитической 

работы конкретных лиц. Лицо, ответственное за выработку конкретного реше-

ния не всегда является тем, кто это решение принял. Простой пример – сообще-

ние руководителями, начальниками и т.д. сведений в форме доклада, например, 

– используется во всех без исключения странах мира. Вместе с тем, авторов тек-

стов никто никогда не указывает. С Петровских времён велась робкая борьба с 

дуростью и косностью, что стало впоследствии носить массовый характер1. Вме-

сте с тем, своевременность и качество принятия решения имеют подчас мас-

штабные, исторические значения не только для отдельно взятых организаций 

(предприятий), отраслей, ведомств и министерств, но и государства в целом. 

Хотим мы того или нет, но любые решения связаны всегда либо: 

- с давно известной практикой, существовавшей в прошлом; 

- с существующей практикой подобных, аналогичных решений; 

- с новыми, революционными решениями. 

С точки зрения теории рисков, теории принятия решений, риск есть ничто 

иное, как некое математическое ожидание функции потерь вследствие принятия 

решения. Оценка последствий принятых решений всегда носит количественный 

оценочный характер (последствий) принятых решений, которая вначале на 

уровне гипотезы и постановки задачи, а впоследствии – по наступившим по-

следствиям позволяет сопоставить конкретные результаты и выявить ошибки 

или наоборот, подтвердить правильность решений, т.е. одобрить, пусть и «зад-

ним числом», правильность всей стратегии действий. 

Очень часто провести эксперимент, в основе которого лежит инновацион-

ное решение либо невозможно, либо очень затратно в материальном, временном 

плане. И тогда в помощь идёт имитационное моделирование. С помощью ком-

пьютерного моделирования решаются задачи многофакторного эксперимента, 

где сам исследователь (экспериментатор) ранжирует по значимости и важности 

определенные критерии и использует лишь те, которые являются определяющи-

ми, т.н. «ключевыми». И здесь решающее значение играет критерий Фишера, с 

помощью которого проверяется, например, равенство дисперсий двух выборок, 

что в теории называется критериями рассеяния. 

В случаях проверки гипотезы положения с использованием критерия 

Стьюдента важно предварительно полисистемно оценить гипотезу о равенстве 

дисперсий (средних значений в двух выборках). 

                                           
1
  Примечание автора:  Пётр 1 говорил о том, что министры дела должны делать только после того, как зафикси-

руют на бумаге, что нужно сделать. Потому что иначе «всякого дурость явлена будет», т.е. если без бумажки, то 

получится дурость, да всё-таки не тот, так как смысл приписываемой Петру Великому фразы «Указую боя-

рам..» в том, чтобы выявить дурость бояр, а в вышеприведённом указе речь идёт об обратном – надо «всякие 

дела записывать», и без бумажки запретить министрам действовать, чтобы их дурость не всплыла наружу. 

«ВПРЕДЬ УКАЗУЮ ГОСПОДАМ СЕНАТОРАМ РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАННОМУ, 

А ТОКМО СВОИМИ СЛОВАМИ, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА ВСЯКОМУ». 
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Более наглядно и несколько упрощенно в регрессионном анализе выглядит 

критерий Фишера при исследовании значимости линейных регрессионных мо-

делей, где всё строится на шаговой регрессии при проверке и оценке целесооб-

разности включения (исключения) независимых признаков (переменных пара-

метров интегральных уравнений второго порядка). Всё это не только насыщает, 

но и даёт смысловую нагрузку всей регрессионной модели. 

Именно в дисперсионном анализе критерий Фишера позволяет оценивать 

значимость факторов и их взаимодействия. 

Критерий Фишера основан на дополнительных предположениях о незави-

симости и нормальности выборок данных. Перед его применением рекомендует-

ся выполнить проверку нормальности. Однако, всё это носит, как правило, ис-

ключительно предварительный оценочный характер. 

Практика показывает, что для 99% руководителей существующие методи-

ки и теории – что-то заумное и запредельное. Для них решающее значение игра-

ет их опыт и интуиция, а также «мнение вышестоящего руководства». 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отличаются от 

организаций (предприятий) «мирного» (гражданского) сектора экономики кар-

динально тем, что на вопросах надлежащего обеспечения уровня национальной 

безопасности государства вопросы эффективности, рентабельности не являются 

определяющими и основополагающими. Специалисты и военачальники – основ-

ные эксперты и заказчики образцов вооружения, военной техники, боеприпасов 

и т.д. не всегда сведущи в точных науках и в ряде случаев не обладают про-

странственным, аналитическим мышлением, необходимым для декомпозиции 

функций, целевых установок, причинно-следственных связей и т.д. 

Степень риска тем выше, чем поверхностнее проведенный анализ, чем 

проще сформулирована задача, а в ряде случаев техническое задание для орга-

низации (предприятия) ВПК. 

К природным рискам относятся риски стихийных бедствий, такие как зем-

летрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, удары молнии, извержения вулканов 

и т.д. Выбор дислокации предприятий ОПК напрямую зависит от близости, уда-

лённости от государственной границы, от природных и климатических факторов 

и т.д. 

Техногенные риски связаны с хозяйственной деятельностью человека. 

Оборот опасных, особо опасных веществ предполагает множество критерий и 

условий, необходимых для обеспечения безопасности предприятий ОПК, а так-

же национальной безопасности страны. 

Смешанными рисками являются события природного характера, ставшие 

результатом хозяйственной деятельности человека, а также грубого нарушения 

техники безопасности. 

Чистые (простые) риски, или статические, практически всегда наносят 

предприятию ВПК и прилегающей к ним территориям ущерб. Это риск потерь 
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реальных активов вследствие нанесения ущерба собственности или неудовле-

творительной организации. 

Спекулятивные риски, или динамические, — это риски непредвиденных 

изменений стоимостных оценок управленческих решений предприятий ОПК, а 

также изменения военно-экономических, политических отношений и (или) об-

стоятельств.  

Диверсионные (террористические) риски – это риски от использования 

ложной, вбросанной извне информации (данных, результатов и т.д.). Сюда же 

можно отнести и деятельность учёных, инженеров, военных, специалистов, за-

вербованных иностранными разведками, спецслужбами иностранных госу-

дарств. 

Производственные риски — это риски, характерные для производственной 

деятельности и связанные с убытками от остановки производства по различным 

причинам, а также с неадекватным использованием техники и технологии, ос-

новных и оборотных фондов, производственных ресурсов и рабочего времени. 

Финансовые риски — это риски, связанные с вероятностью потерь финан-

совых ресурсов (денежных средств). Финансовые риски подразделяются на два 

вида:  

 риски, связанные с покупательной способностью денег, и  

 риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски, кре-

дитные риски, риски прямых финансовых потерь)2.  

Имущественные риски — это риски, связанные с возможностью потерь 

имущества по различным причинам: кражи, диверсии, халатность, перенапряже-

ния технической и технологической систем, порчи и т.п. 

Коммерческие риски — это риски, связанные с предпринимательской дея-

тельностью, ориентированной на получение максимальной прибыли и возни-

кающие в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закуплен-

ных предприятием в ущерб качеству и назначению продукции. 

Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и трудо-

способностью работников предприятия, а также их личностными характеристи-

ками и условиями труда. 

Последствия непродуманных (ошибочных) решений – ослабление и раз-

рушение организаций (предприятий) ОПК, ослабление, утрата (частично или 

полностью) обороноспособности, боеготовности, национальной безопасности, 

государственного суверенитета России. Излишние потери военного контингента, 

гибель мирного населения, причинение ущерба экологии, флоре и фауне. 

В настоящей статье автор предпринял попытку обозначить (векторно, те-

зисно) основные направления, связанные с принятием решений, рисками и по-

                                           
2
  Примечание автора: По типу потерь финансовые риски разделяют на прямые имущественные риски и риски, 

связанные с обязательствами, т.е. риск убытков по вине конкурентов, сотрудников или партнеров в связи с из-

менениями условий выполнения обязательств. 
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следствиями для организаций (предприятий) оборонно-промышленного ком-

плекса. 
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Содержание и исполнение договоров товарного и коммерческого кре-

дита 

Аннотация. В статье рассматривается содержание и исполнение догово-

ров товарного и коммерческого кредита. Отмечено, что рассматривая договор 

товарного кредита, необходимо помнить, что данный договор является именно 

разновидностью договора займа. Сделан вывод, что основное различие между 

исполнением договора товарного кредита и договора коммерческого кредита за-

ключается в том, что в случае договора товарного кредита исполнение связано с 

приобретением конкретного товара, а в случае договора коммерческого кредита 

- с обеспечением коммерческой деятельности. 

 Ключевые слова: договор, исполнение договора, договор товарного и 

коммерческого кредита, содержание договора, заемщик, кредитор. 

Content and execution of commodity and commercial loan agreements 

Abstract. The article examines the content and execution of commodity and 

commercial loan agreements. It is noted that when considering a commodity loan 

agreement, it is necessary to remember that this agreement is precisely a type of loan 

agreement. It is concluded that the main difference between the execution of a trade 

loan agreement and a commercial loan agreement is that in the case of a trade loan 

agreement, execution is associated with the acquisition of a specific product, and in 

the case of a commercial loan agreement, with the provision of commercial activities. 

Key words: agreement, execution of the agreement, commodity and commercial 

loan agreement, content of the agreement, borrower, lender. 
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Рассматривая договор товарного кредита, необходимо отметить, что дан-

ный договор является именно разновидностью договора займа, т.к. по отноше-

нию к нему не применяются нормы, установленные параграфом 2 главы 42 ГК 

РФ.  

Содержание договора товарного кредита необходимо рассматривать с точ-

ки зрения выполнения существенных условий. Так, первостепенно необходимо 

выделить предмет товарного кредита. Как было установлено ранее договор то-

варного кредита действует по формуле «утром товар, вечером деньги», так что 

предмет договора может быть выражен в следующем виде: «Кредитор обязуется 

передать в собственность Заемщику (указываются передаваемые вещи, количе-

ство, характеристики) (далее по тексту - Товар), а Заемщик обязуется возместить 

стоимость Товара и уплатить проценты в размере, в сроки и в порядке, установ-

ленные настоящим Договором».  

Предмет договора товарного кредита должен быть четко определен, так, 

для этого стороны должны четко установить количество, ассортимент, ком-

плектность товара и т.д. Несоблюдение данных условий может привести к при-

знанию договора недействительным. 

Также необходимо отметить условие договора о возврате заемщиком од-

нородного товара по отношению к товару, принятому им от продавца. Данное 

условие предполагает, что заемщик обязуется вернуть продавцу товар той же 

марки, модели и состоянии, которое он получил от продавца. Это условие за-

щищает права продавца и гарантирует, что он получит тот же товар, который 

был продан, если заемщик не в состоянии погасить свой долг [1].  

В то же время, заемщик должен быть готов к тому, что при возврате товара 

ему может быть начислен штраф или потерян залог, если это было условием до-

говора. В связи с этим сторонам перед подписанием договора товарного кредита 

необходимо внимательно изучить условия договора и убедиться, что они соот-

ветствуют интересам обеих сторон. 

Исполнение договора товарного кредита предполагает передачу товаров от 

кредитора кредитору, в соответствии с условиями договора. Основное отличие 

договора товарного кредита от договора поставки заключается в том, что при 

товарном кредите, кредитор передает товар кредитору на условиях отсрочки 

платежа. То есть, кредитор может получить товар, не выплачивая полную стои-

мость товара в момент передачи. Исполнение договора товарного кредита может 

иметь несколько этапов. Во-первых, это заключение договора товарного креди-

та, в котором определяются условия передачи товара, сроки и порядок оплаты. 

Во-вторых, это передача товара кредитору соответствующим способом, огово-

ренным в договоре. В-третьих, это процесс оплаты кредитором стоимости това-

ра в установленные сроки. При договоре поставки, продавец обязуется передать 

товар покупателю в соответствии с условиями договора. Отличие договора по-

ставки от договора товарного кредита заключается в том, что в договоре постав-

ки оплата товара производится в момент передачи товара, а в договоре товарно-
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го кредита - по условиям, определенным в договоре. Также, в договоре поставки 

обычно не предусматривается отсрочка платежа [2]. 

Таким образом, исполнение договора товарного кредита представляет со-

бой процесс передачи товаров от кредитора кредитору на условиях отсрочки 

платежа, в соответствии с условиями договора. Оно отличается от исполнения 

договора поставки, в котором товар передается покупателю за определенную 

стоимость в момент передачи товара. 

Договор коммерческого кредита имеет следующие существенные условия: 

 предмет договора; 

 цена товара; 

 срок оплаты товара; 

 размер и условия предоставления и возврата кредита [3] . 

Также необходимо рассмотреть позицию Верховного суда Российской Фе-

дерации, так, в Определении от 1 апреля 2021 г. N 310-ЭС20-24312 им было ус-

тановлено, что к существенным условиям договора коммерческого кредита так-

же относится размер платы при отсрочке или рассрочке платежа за коммерче-

ский кредит и последствия неоплаты товара в установленный срок [4] . 

Договор коммерческого кредита предусматривает предоставление заем-

щику кредита для обеспечения его коммерческой деятельности, в то время как 

договор товарного кредита направлен на предоставление кредита для приобре-

тения конкретного товара.  

Допустим, компания "Стулья и Стульчики" заключила договор коммерче-

ского кредита с банком для покупки стульев. В соответствии со статьей 823 ГК 

РФ, заемщик обязан уплатить проценты по кредиту в соответствии с условиями 

договора, а также погасить задолженность по кредиту в установленный срок.  

Исполнение договора коммерческого кредита включает в себя следующие 

этапы: 

1. Получение кредита. Заемщик должен получить кредитные средства на 

свой банковский счет, чтобы использовать их для покупки стульев. 

2. Покупка стульев. Заемщик должен приобрести стулья у продавца и 

оплатить их в соответствии с условиями договора кредита. 

3. Погашение кредита. Заемщик должен выплатить кредитору проценты по 

кредиту и погасить задолженность в установленный срок.  

В отличие от договора товарного кредита, где заемщик получает кредит 

для приобретения конкретного товара, исполнение договора коммерческого кре-

дита не связано непосредственно с приобретением товара. Заемщик получает 

кредитные средства на свой банковский счет, чтобы использовать их для обес-

печения своей коммерческой деятельности. 

Таким образом, основное различие между исполнением договора товарно-

го кредита и договора коммерческого кредита заключается в том, что в случае 
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договора товарного кредита исполнение связано с приобретением конкретного 

товара, а в случае договора коммерческого кредита - с обеспечением коммерче-

ской деятельности. 
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Образ Святого Себастьяна в живописи в разные исторические  

периоды 

Аннотация. Исследование и анализ художественного образа Святого Се-

бастьяна сегодня имеет большое значение для критиков современного искусства 

арт-критиков и художников. Образ Святого Себастьяна менялся в живописи в 

разные исторические периоды, будучи обусловленным влиянием различных 

факторов. Неподдельный интерес представляет стилистика работ художников 

разных эпох, создававших этот образ и анализ их творчества. Сравнительный 

анализ образа святого позволяет сделать вывод о влиянии исторических, куль-

турных и социальных факторов на развитие образа Святого Себастьяна в искус-

стве и его трансформацию в современной интерпретации арта. 

Ключевые слова: современное искусство, арт, арт-рынок, 

художественное образование, Святой Себастьян. 

The image of Saint Sebastian in painting in different historical periods 

Abstract. The study and analysis of the artistic image of Saint Sebastian is of 

great importance today for critics of contemporary art, art critics and artists. The 

image of Saint Sebastian changed in painting in different historical periods, being due 

to the influence of various factors. Of genuine interest is the stylistics of the works of 

artists from different eras who created this image and the analysis of their creativity. 

A comparative analysis of the image of the saint allows us to conclude about the 

influence of historical, cultural and social factors on the development of the image of 

Saint Sebastian in art and its transformation in the modern interpretation of art. 

Keywords: contemporary art, art, art market, art education, Saint Sebastian. 

Тема исследования имеет научное обоснование в исследовании развития 

образа в искусстве на протяжении нескольких веков. Образы святых в христиан-

ской традиции были широко распространены в искусстве, включая живопись и 

развивались в соответствии с изменением политических периодов и культурных 

традиций. Образы святых были важным элементом декорации церквей и других 

культовых мест, а искусство использовалось для передачи религиозных и соци-

ально - ориентированных идей. Образ Святого Себастьяна представляет собой 

христианского мученика, который изображался в виде юноши, обнаженного до 

пояса и пронизанного стрелами. В христианской традиции он символизировал 

мужество, верность и жертвенность. Образ Святого был «заступником от болез-

ней». Он довольно часто изображался в контексте различных стилей и эпох, что 

позволяет понять, как трансформировалось восприятие общества и какие уста-

новки сменяли друг друга в разные периоды. Основными целями работы были: 
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1. Изучение истории развития образа Святого Себастьяна и анализ значе-

ния символики, используемое художниками при создании образа Святого. 

2. Оценка влияния культурных, социальных, религиозных факторов на 

развитие образа Святого. 

Задачами работы являлись: 

1. Изучение исторических источников и артефактов, связанных с образом 

Святого Себастьяна в живописи. 

2. Анализ живописных произведений, изображающих образ Святого Себа-

стьяна. 

Традиционно считается, что Себастьян родился около 250 г. в городе Нар-

боне (Галлия), вырос в Милане (Медиолане) и был начальником преторианской 

стражи императора Диоклетиана. Когда двое из его друзей – Марк и Маркеллин 

– были осуждены на смерть за свою веру, то Себастьян пришел поддержать их, и 

его речь вдохновила сохранить верность христианству . Слышавшие Себастьяна 

«увидели семь ангелов и юношу , который благословил Себастьяна фразой: «Ты 

всегда будешь со Мною». За симпатии к осужденным император приказал при-

вязать его к дереву и пронзить стрелами. После казни, думая, что Себастьян 

мертв, палачи оставили его лежащим одного. Однако ни один из его жизненно 

важных органов чудесным образом не был поврежден стрелами (деталь, не все-

гда учитываемая художниками), и его раны, хотя и глубокие, были не смертель-

ными. От ран его излечила некая вдова по имени Ирина, после чего он предстал 

перед императором живым и невредимым, доказывая тем самым силу своей в е-

ры. На сей раз он был побит до смерти дубинками , и тело его было брошено в 

Cloaca Maxima – главный канал в Риме для стока нечистот.  

Образ святого писали свыше двухсот разных художников, некоторые не по 

одному разу. Сам Гвидо Рени написал святого восемь раз. При этом для вопло-

щения образа Себастьяна художник использовал различную иконографию. Жи-

тие святого, возможно и не имеет реальной исторической основы, но производит 

правдоподобное впечатление благодаря отсутствию в нем разного рода чудес. 

Образ Святого был использован в искусстве на протяжении многих веков и был 

широко распространен в живописи, скульптуре и других художественных фор-

мах. Он остается важной частью культуры и искусства и продолжает вдохнов-

лять современных художников по всему миру. 

Значимость образа Святого Себастьяна в христианской традиции. Его 

часто изображают на иконах и картинах в воинской форме, пронзенного стрела-

ми. Этот образ стал символом защиты от болезней и бедствий, а также символом 

борьбы за свободу и правду. В мире Святой Себастьян известен также как по-

кровитель спорта, особенно футбола, так как он считается покровителем атлетов 

и спортсменов. Его образ используется в логотипах спортивных клубов и ко-

манд, а также в названиях спортивных мероприятий. Святой Себастьян является 

покровителем многих городов и стран, например, Италии, Хорватии, Польши и 
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других. Красота Себастьяна, в живописи, всегда являлась связующим звеном 

между древне-языческой и христианской цивилизацией. 

Себастьян - Аполлон веры, Бог красоты, выкован силой и мужеством дан-

ными ему Господом. Он единственный святой, который предлагает свою наготу 

верующим, как Христос у колонны, и этот выбор не из-за стиля или эстетики, а 

чистая ссылка на Страсти Христовы.  

Интерпретация мученичества Святого Себастьяна - самый распространен-

ный сюжет в истории искусства - пораженный, но не убитый стрелами (позже он 

будет обезглавлен), где внимание акцентируется на его целостность и физиче-

ское здоровье, не пострадавшее от истязаний, по этой причине его лицо часто 

изображается безмятежным, без намека на боль или беспокойство. 

Символика образа Святого Себастьяна в искусстве включают в себя: 

1. Воинской формы: на некоторых изображениях это римская военная 

форма, которая символизирует духовную борьбу и стойкость перед испытанием. 

2. Пронзенное стрелами тело символизирует мученическую смерть. 

3. Лицо, которое выражает спокойствие и достоинство перед испытанием. 

4. Красный цвет используется в изображениях как символ крови мученика 

и его жертву за веру. 

5. Лук и стрелы символизируют смерть и возрождение образа как символа 

борьбы за веру в сложных и критических ситуациях. 

6. Футбольный мяч: в современном искусстве в изображениях Святого Се-

бастьяна часто добавляют футбольный мяч, напоминающего о его покровитель-

стве спортсменам и атлетам. 

Ранний Средневековый период. Наиболее раннее изображение Святого 

Себастьяна было найдено в катакомбах Святого Каликста в Риме, датируется IV 

веком и представляет его в римской воинской форме с луком и стрелами. Инте-

ресно развитие иконографии образа. Наиболее ранние изображения святого Се-

бастьяна, такие как мозаика в Равенне в базилике Сант-Апол- линаре-Нуово, в 

церкви святого Петра в веригах (Рим, кон. VII в.) или фрески церкви святого Са-

бы в Риме, представляют его в виде бородатого старика, держащего венец муче-

ничества. И только в конце средних веков появляется хорошо известный нам о б-

раз молодого привязанного Себастьяна. Также в ранней христианской иконо-

графии Святой Себастьян часто изображался с ангелами или другими святыми в 

качестве охранителя или покровителя.  

Готический период. На ранних готических изображениях Святой Себа-

стьян изображался в полный рост, обнаженный до пояса, с луком и стрелами в 

руках, пронизанный стрелами. Этот образ символизировал его смерть, напоми-

ная смерть Христа и представлялся в стиле реализма. В художественном движе-

нии раннего итальянского Возрождения (XV век) образ Святого Себастьяна стал 

более эмоциональным и драматическим. Художники добавили в изображение 

святого более глубокое выражение лица, что символизировало его стойкость и 
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верность своей вере. Также художники вводили в изображения более сложные 

композиции, добавляли дополнительные элементы и символику, например, ан-

гелов или святых, что усиливало духовную значимость образа. В готическом пе-

риоде Святой Себастьян стал одним из наиболее популярных образов в искусст-

ве, и его изображения можно найти на многих картинах, иконах и фресках этого 

времени. 

Возрождение. В эту эпоху (XV-XVI века) образ Святого Себастьяна в жи-

вописи стал более человечным и реалистичным, чем в готический период. Ху-

дожники стали изображать его не только как мученика, но и как героя, обла-

дающего силой и красотой . Живописцы пользовались возможностью показать 

обнаженное тело, писали его юным, стройным, а подчас даже эротичным (Пьет-

ро Перуджино, Сандро Боттичелли, Гвидо Рени). На картинах и иконах Возрож-

дения святой часто изображался в натуральную величину, с хорошо прорисо-

ванными мышцами и анатомическими деталями. Также с луком и стрелами, но 

еще мог держать в руках меч или другое оружие. В изображениях Святого Себа-

стьяна стало больше деталей, а его поза стала более сложной и динамичной. 

Средневековые мастера стремились подчеркнуть жестокость казни, физические 

страдания, отраженные на лице святого. Художники Возрождения, такие как 

Рафаэль, Джованни Беллини, Сандро Боттичелли и другие, создавали множество 

шедевров, посвященных Святому Себастьяну. Они изображали его в разных 

сценах и обстановках, добавляли картины с многочисленными символами и ал-

легориями. Образ святого эпохи Возрождения стал одним из наиболее популяр-

ных образов в искусстве. 

В Барокко (XVII-XVIII века) образ Святого Себастьяна в живописи стал 

еще более драматичным и эмоциональным, чем в предыдущие эпохи. Художни-

ки Барокко стали использовать более яркие и контрастные цвета, что придавало 

изображениям Святого Себастьяна дополнительную интенсивность и эмоцио-

нальность. На картинах и иконах Барокко Святой Себастьян продолжал изобра-

жаться в воинской форме, пронизанный стрелами, но его поза стала более экс-

прессивной и драматичной. Художники хотели показать его с более эмоцио-

нальным выражением лица, что символизировало его стойкость и волю, а также 

неизбежность смерти. В это время в изображениях появлялись новые элементы, 

такие как ангелы, демоны и другие святые, что усиливало духовную значимость 

образа. Художники также добавляли в изображения более сложные композиции, 

которые включали в себя различные сцены и действия. Наиболее известные мас-

тера Барокко: Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Джузеппе Арчимбольдо и дру-

гие, использовали различные стили и техники, чтобы передать мощь и эмоцио-

нальную силу образа. 

Рококо. Образ святого представлялся в новом свете. Вместо традиционной 

иконографии, где Себастьян изображался как мужественный воин, страдающий 

и принимающий мученическую смерть, он стал отображаться в более чувствен-

ном и эстетическом образе. На картинах он часто изображался в легких, эле-

гантных одеждах, украшенных цветами и атрибутами святости. Он мог быть 

представлен с луком и стрелами, но они часто не были центральными элемента-
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ми композиции. Вместо этого, художники использовали свои творческие воз-

можности, чтобы выразить красоту и эстетическое восхищение к святому. Свет 

и цвет в живописи Рококо играли важную роль в создании образа Себастьяна. 

Святой изображался в окружении нежного, романтического света, который под-

черкивал его характер и духовную силу. Картины были насыщены яркими крас-

ками и деталями, что создавало ощущение изысканности и особенности. В це-

лом, образ Святого Себастьяна в живописи Рококо отличался от традиционных 

представлений святого. Художники использовали новые методы и стили, чтобы 

выразить больше свои идеи о красоте и эстетике, чем о мученичестве и духовно-

сти. 

Новое время. В живописи Нового Времени, Образ Святого часто изобра-

жался в более реалистичном и художественном стиле, чем в Рококо. В своих ра-

ботах художники стремились передать не только мученический характер свято-

го, но и его физическую силу и красоту. На картинах Нового Времени, Себасть-

ян обычно представлялся как молодой и красивый воин, голый или в броне, с 

луком и стрелами у себя на спине. Его тело часто было изображено в контрапо-

сте, что придавало образу большую выразительность и динамичность. Худож-

ники старались передать мускулатуру и анатомию тела святого, чтобы подчерк-

нуть его физическую силу и мужество. Особое внимание в живописи Нового 

Времени уделялось выражению мученической смерти Святого Себастьяна. На 

картинах можно увидеть, как он страдает от ран, полученных от стрел, или как 

он умирает на каменном блоке. Это создавало ощущение трагизма и героизма, 

которые были характерны для этой эпохи. Кроме того, в живописи Нового Вре-

мени, было много портретов Святого Себастьяна, которые изображали его в бо-

лее спокойном состоянии, без атрибутов мученичества. Они передавали образ 

святого как символа мужества, верности и духовной силы.  

Современность. В живописи периода Современности и Современного 

Искусства, Образ Святого Себастьяна часто используется как символ боли, 

страдания и духовности. Художники стараются передать его образ с помощью 

новых технологий и материалов, создавая уникальные и инновационные произ-

ведения. Например, на картинах Современного Искусства, Святой Себастьян 

может быть изображен в абстрактном стиле, где его фигура представлена в виде 

абстрактных линий и форм. Это создает ощущение движения и динамизма, а 

также подчеркивает некоторые абстрактные идеи, связанные с образом святого. 

Также в Современном Искусстве можно увидеть работы, где Святой Себастьян 

представлен в контексте современных проблем, таких как война, насилие и тер-

роризм. На этих картинах его образ используется как символ боли и страдания, 

которые испытывают люди в современном мире. Себастьян также может быть 

изображен в необычных материалах, таких как стекло, металл или пластик. Это 

создает ощущение новизны и инновации, а также подчеркивает важность образа 

святого в современном мире.  

Цифровое искусство. В цифровом искусстве, в NFT и в метавселенной, 

Образ Святого Себастьяна представлен в виде трехмерной модели, анимации, 

интерактивной инсталляции и в других цифровых форматах. Цифровизация, 
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нейросети и ИИ позволяет художникам создавать уникальные и инновационные 

работы, в которых образ святого используется как новый символ, напоминая о 

стойкости и преданности своим ценностям и идеалам. В NFT, Святой Себастьян 

представлен в виде уникального токена, который позволяет хранить и торговать 

этой цифровой работой. Это создает новые возможности для художников и кол-

лекционеров, которые могут приобретать и продавать уникальные цифровые 

произведения искусства. В метавселенной, Святой Себастьян представлен в виде 

интерактивной инсталляции, которая позволяет зрителю взаимодействовать с 

образом святого. Например, зритель может перемещаться вокруг трехмерной 

модели святого, рассматривать его с разных ракурсов, а также управлять анима-

цией его движений. Художники также используют цифровые технологии, чтобы 

создавать уникальные эффекты и эмоции в работах с Образом Святого Себасть-

яна. Например, это специальные эффекты, передающие ощущение боли и стра-

дания святого, или элементы, позволяющие зрителю взаимодействовать, разго-

варивать, «получать послания». 

Выводы. Образ Святого Себастьяна в живописи представляет собой бога-

тую историю изменений, связанных с культурными, социальными, религиозны-

ми и индивидуальными факторами. Первоначально образ Святого Себастьяна 

был связан с мученичеством и верой в божественную справедливость. В период 

Возрождения образ Святого Себастьяна стал символом мужества, стойкости и 

красоты человеческого тела. В барокко символика Святого Себастьяна стала бо-

лее сложной и реалистичной, с изображением крови и ран. В современном ис-

кусстве образ Святого Себастьяна может быть использован для выражения раз-

личных идей и символики, связанных с политикой, социальными протестами и 

религиозными убеждениями. Изображения Святого Себастьяна могут быть как 

реалистичными, так и абстрактными, и могут использовать различные техники и 

материалы. Таким образом, образ Святого в живописи является не только сим-

волом веры, мученичества и мужества, но на сегодняшний день и символом кра-

соты, гармонии, духовного роста и социальных тенденций. Он продолжает 

вдохновлять художников по всему миру и остается актуальным и значимым в 

современном искусстве. 
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Искусств, Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова 

Развитие арт-рынка современного искусства в Российской Федерации 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных возможностей 

развития рынка современного искусства в Российской Федерации . Описаны 

практические данные, свидетельствующие о незначительной доли РФ на рынке 

арта. Проанализированы причины и следствия слабого управления арт-

образованием и развитием рынка современного искусства. Показаны тенденции 

движения на Восток, изменения привычных глобальных процессов. Существо-

вание и развитие арт-рынка в РФ предполагает необходимость производить, 

продвигать и потреблять предметы современного искусства, что диктует необ-

ходимость создания инфраструктуры отечественного рынка. Раскрыты возмож-

ностей в краткосрочной и долгосрочной перспективах формирования рынка. 

Ключевые слова: современное искусство, арт, арт-рынок, галерея, 

образование, искусствоведение, экономика. 

Development of the art market of contemporary art in the Russian Federation 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the main opportunities 

for the development of the contemporary art market in the Russian Federation. 

Practical data testifying to the insignificant share of the Russian Federation in the art 

market are described. The causes and consequences of poor management of art 

education and the development of the contemporary art market are analyzed. The 

trends of movement to the East, changes in the usual global processes are shown. The 

existence and development of the art market in the Russian Federation presupposes 

the need to produce, promote and consume objects of contemporary art, which 

dictates the need to create the infrastructure of the domestic market. The possibilities 

in the short- and long-term prospects of market formation are revealed. 

Keywords: contemporary art, art, art market, gallery, education, art history, 

economics. 

Совокупность взаимодействующих друг с другом субъектов и институтов, 

которые создают, вводят в обращение и потребляют предметы искусства многие 

исследователи искусств определяют как современный арт-рынок. Арт-рынок, 

конечно, это экономическая категория, подразумевающая собой оборот объектов 

и явлений, обладающих художественной ценностью. Помимо произведений изо-

бразительного искусства в эту сферу входят театр, кинематограф, хореография, 

фешн-индустрия. Отдельное значение для отечественного рынка искусств зани-

мает инсталляция и арт – объекты. Перспективным направлением, набирающим 

обороты становится платформа современного изобразительного искусства, реа-



 86 

 

лизуемая как на уровне галерей, выставок, экспозиций, так и на онлайн площад-

ках и маркетах. 

Согласно статистике (Deloitte, 2021), объем российского арт-рынка от ми-

рового составляет не более 1%. В управлении рынком искусства как полноцен-

ной бизнес-моделью сложно найти крупных игроков с наработанной историей и 

практикой, по сравнению с международными игроками. Такой малый объем свя-

зан, в первую очередь, с историей его развития. В советский период свободная 

торговля была запрещена, а коллекционеров в стране насчитывалось буквально 

единицы и это был очень узкий круг людей. С падением советского режима арт-

рынок начал активно развиваться, но, если финансовые возможности у населе-

ния росли быстро, то уровень осведомлённости и «не понимания ценности со-

временного искусства» в области арта еще не способствовал формированию ста-

бильного сообщества коллекционеров. А коллекционеры, это основа благополу-

чия и развития данного сегмента. Тем не менее, с начала 2000-х пошел рост, 

достигающий своего пика особенно в 2010 - 2014 годы, путем открытия множе-

ства галерей в городах – миллионниках РФ. Начинают свое функционирование и 

работу аукционные дома. Спрос на предметы искусства и именно на предметы 

современного искусства показывал неуклонный рост от 15 до 32%. 

За последнее время, а именно с 2019 по 2023 года, российский арт-рынок 

претерпел немало испытаний. Пандемия негативно сказалась на продажах, так 

как произведения искусства продавались в основном офф-лайн. Общественно 

значимые мероприятия, такие как ярмарки и выставки не проводились, а даль-

нейшие санкционные события и поведение недружественных агентов повлекли 

прекращение взаимодействий с западными партнерами.  

Емкость внутреннего российского арт-рынка в настоящее время настолько 

не велика, что отечественные художники уходили в онлайн, получая больше 

средств путем реализации своих работ в Европе и в США, чем на российских 

площадках. Сегодня взаимодействия с европейскими и американскими галерея-

ми приостановлены. Рассчитывать на рост доходности в рамках внутреннего 

рынка не приходится, так как среди постоянных покупателей сменились приори-

теты, а многие и вовсе временно релоцировались из РФ. Ожидать развития масс-

маркета, то есть продаж недорогих объектов современного искусства не прихо-

дится, поскольку широкие слои населения не испытывают актуальной потребно-

сти именно в современном художественном взгляде на трендовые события и яв-

ления.  Согласно исследованиям ВЦИОМ (2023), россияне расходует свои сред-

ства в основном на закрытие базовых потребностей. Вследствие этого падает 

доходность галерей, выставочных центров и частных мастеров, что негативно 

сказывается на финансовых возможностях всех участников рынка: экспертах, 

критиках, студентах художественных факультетов, аукционных домах, специа-

лизированных изданиях и на средствах массовой информации [6]. 

Эксперты в области современного искусства, согласно проведенного нами 

опроса, все чаще задаются вопросами: «Что делать в краткосрочной перспекти-

ве?» «И что в долгосрочной?» 
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В связи, с разворотом общего курса на Восток и повсеместного процесса 

децентрализации и де-глобализации, наши взоры обращены сегодня на страны 

Ближнего Востока, Китай и Индию, а также Южную Корею. Известно, что дан-

ные регионы обладают мощным экономическим потенциалом. Так, рост китай-

ского арт-рынка за последние 15 лет весьма значителен и составляет практиче-

ски треть мирового рынка. На сегодня, по финансовым оборотам Шанхай попе-

ременно делит второе и третье место с Лондоном, после Нью-Йорка, который 

пока уверенно играет определяющую роль на рынке. Например, по данным от-

чета UBS / Art Basel, по итогам 2022 года объем мирового арт-рынка составил 

67,8 миллиарда долларов. США сохраняют лидерство в рейтинге крупнейших 

национальных рынков торговли искусством, занимая долю в 45% от общего 

объема продаж. На второй и третьей строках рейтинга расположились Велико-

британия (18%) и Китай (17%). Позиции России пока очень слабые: по эксперт-

ным оценкам, менее 1%. 

Если продолжить поиск решения развития в краткосрочной перспективе, 

то отметим, что некоторые российские галереи адаптируются и уже активно со-

трудничают с китайскими галереями, организуя совместные выставки, меро-

приятия, приглашая азиатских художников в Москву. Европейские партнеры в 

свою очередь ждут российских художников и покупателей и хотят возобновле-

ния научных и творческих контактов. Они достаточно в этом заинтересованы, 

так как российский арт-рынок располагает мощными внутренними резервами: 

высоким уровнем культурного наследия и развития, а также талантливым поко-

лением молодых художников.  

Мировая экономика, переживающая период пост-глобальности, испытыва-

ет голод по международным связям и обмену опытом, имеющим важное значе-

ние как для экономического развития арт-сферы, так и для информационного 

обмена. Необходима торговля, повышающая обороты и создающая материаль-

ную базу для творчества. 

Развивать арт-рынок в РФ совершенно необходимо уже именно сейчас, так 

как при его финансовом успехе образовывается материальная база для произ-

водства, т.е. возможность создания предметов искусства, где арт - произведения 

являются национальным достоянием страны, ее культурным кодом, сохраняю-

щимся в мировой истории.  

Если говорить о долгосрочной перспективе, то на основе теоретико – 

практического анализа удалось вывести следующую формулу. 

Существование и развитие арт-рынка в РФ предполагает необходимость 

производить, продвигать и потреблять предметы современного искусства. Таким 

образом, должна создаваться инфраструктура отечественного рынка. 

Ниже отметим, что необходимо для эффективных производства, продви-

жения и потребления. 

Производство. Сюда входит введение образовательных программ для 

практиков. Необходимо наличие учебных заведений в области современного 
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искусства, в формате ДПО или альтернативного. В РФ создана еще в XIX веке 

прекрасная база классического образования, и она почти не претерпела 

изменений. Но современному поколению необходимо наличие учебных 

заведений в области современного искусства, в формате дополнительного 

развивающего образования молодежи или творческого – альтернативного 

классике [1, 8]. Нужна система творческих заведений, направленная на 

воспитание мыслящих творцов, создаваемая в отсутствии шаблонных форм 

обучения. 

Финансы для производства. Для обеспечения этого параметра в том чис-

ле должна эффективно функционировать система международного обмена опы-

том, как среди студентов, так и педагогов. Госпрограммы поддержки даже не 

обязательны. Предпочтительным путем является направление по созданию зако-

нодательной системы, поощряющей частное меценатство в области популяриза-

ции и развития современного искусства. 

Продвижение. Образование для теоретиков. Обучение искусствоведов и 

арт-критиков, кураторов, специализирующихся на анализе и оценке 

произведений современного искусства (включая театр, кино, хореографию, 

фешн). 

Цивилизованная система продаж и ее поддержка. Она должна включать 

в себя «Институт оценки и проверки подлинности» и экспертизы, являющейся 

правовым инструментом. Развитие системы страхования и кредитования. Орга-

низация профсоюзов работников современного искусства и профессиональных 

ассоциаций. Регулирование адекватной законодательной системы на ввоз и вы-

воз произведений современного искусства. Поддержка аукционных домов, вы-

деление грантов для галерей и льготное налогообложение. Также, важное значе-

ние имеет создание прозрачной системы оценки произведений. 

Развитие сферы арт-СМИ: тв, радио, блоги. Необходима всесторонняя 

поддержка таких изданий и СМИ в области арта. 

Потребление. Популяризация современного рынка искусств 

посредством формирования сознания коллекционера. На данном этапе 

необходима господдержка мероприятий, связанных с популяризацией и 

продвижением арт – искусства, начиная с элементов национальных идей. 

Поддержка музеев и отделов современного искусства, создание общественной 

национальной системы, поддерживающей частное меценатство. Открытый 

информационный обмен внутри практиков, теоретиков, ВУЗов и частных 

галеристов позволил бы сформировать информационные и рыночные каналы. 

Задействование массовых каналов популяризации, например, через кино, ТВ, 

радио и программ в средних образовательных учреждениях внесло бы 

неоценимый вклад в формирование основ художественного мировосприятия 

молодежи. 

Наличие финансовых ресурсов у населения для вложения их в совре-

менные предметы искусства.  Повышение уровня общей экономической си-
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туации в стране определит размер оборота арт-рынка, что будет являться лакму-

совой бумажкой финансового благосостояния нации. 

Подводя итог, отметим три столпа, необходимых для развития арт-рынка в 

долгосрочной перспективе: 

- Образование и программы; 

- Законодательная поддержка и регулирование рынка; 

- Финансовое благополучие. 

Пока же главной проблемой является отсутствие государственного патро-

нажа и стимулирования развития современного арт-рынка в нашей стране. Не-

обходимо обратить внимание на то, что делают все остальные страны для своих 

художников, понимая, что искусство играет важную роль в формировании на-

ционального самосознания, привлечения туристических и финансовых потоков в 

страну. 
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О применении вьючного транспорта для обеспечения подразделений 

мотострелковой бригады при выполнении задач по охране государственной 

границы в горных районах 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности выполнения задач по 

охране государственной границы в горах, характеристики вьючных животных и 

ключевые моменты их использования для обеспечения подразделений бригады 

материальными средствами. 
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On the use of pack transport to support units of a motorized rifle brigade 

when performing tasks to protect the state border in mountainous areas  

Abstract. The article discusses the features of performing tasks to protect the 

state border in the mountains, the characteristics of pack animals and the key points of 

their use to provide brigade units with material resources.  

Key words: pack and transport platoon; pack saddle; pack transport; ligament; 

pack leader; direct task; inverse problem; reliability; efficiency; transportation 

Охрана государственной границы мотострелковыми подразделениями  

в горах имеет ряд особенностей, которые обусловлены, в первую очередь, физи-

ко-географическими условиями. При этом отмечается, что горная местность дает 

преимущество при устройстве засад, а также при ведении оборонительных дейст-

вий, обеспечивая лучший обзор и обстрел, возможность ввести противника в за-

блуждение относительно численности и расположения своих войск. При этом в 

обширных долинах и на плоскогорьях способы ведения боя будут такими же, как 

и в обычных условиях, а в высокогорных районах основные усилия сосредоточи-

ваются на удержании наиболее важных в тактическом отношении участков мест-

ности - перевалов, господствующих высот, узлов дорог, переправ, выходов на 

равнины и плато [1].  

Необходимо отметить крайне низкую транспортную доступность большин-

ства объектов в приграничных горных районах. B горах перемещать большую 

массу войск очень сложно даже там, где есть дорога или тропа, вне тропы совер-
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шить обход или охват может только небольшая группа. Тропы 

 и дороги противник будет оборонять наверняка, и для обхода остаются крутые 

склоны, скалы, ледники, по которым большое количество людей  

не провести. 

В этом случае, для того, чтобы переместить необходимое для успешного 

ведения боевых действий количество вооружения, боеприпасов и других матери-

альных средств, целесообразно применение вьючного транспорта. 

Исторически сложилось, что в горах средней и большой высоты  

для перемещения людей и грузов использовался вьючный транспорт. В основном 

это вьючные лошади, ослы (ишаки) и мулы (рис. 1).  

  
 Рисунок 1. Осел, мул и лошадь. 

Каждое из этих животных имеет свои преимущества и недостатки [2].  

Таблица 1  

Преимущества и недостатки различных видов вьючных животных 

Вид вьюч-

ного жи-

вотного 

Преимущества  Недостатки  

Осел 

(ишак) 

1. Наибольшая грузоподъемность по 

отношению к собственному весу. 
2. Высокая  проходимость по горным 

тропам, краям пропастей и обрывов. 
3. Высокая скорость передвижения в 

высокогорье (не уступает конному). 

4. Неприхотливость к условиям 

кормления и содержания. 
5. Работает 8-10 часов в сутки с одним 

перерывом для кормления. 
6. Меньшее количество потребляемого 

фуража. 
7. Не требует ковки. 

1. Плохо переносят 

сырость, нуждаются в сухих 

помещениях. 
2. Упрямство. 
3. Чувствительная 

нервная система, что может 

привести к срыву выполнения 

задачи. 
4. Наименьшая 

продолжительность жизни. 
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Вид вьюч-

ного жи-

вотного 

Преимущества  Недостатки  

Лошадь 

1. Наибольшая абсолютная 

грузоподъемность. 
2. Наибольшая скорость по 

среднепересеченной местности. 

3. Широкие возможности для 

восстановления поголовья. 
4. Плодовитость. 

1. Большая, по сравнению 

с ослом и мулом, 

требовательность к корму. 
2. Меньшая, по 

сравнению с мулом, 

продолжительность жизни. 
3. Большая, по сравнению 

с мулом, подверженность 

болезням. 

Мул 

1. Выносливость, легко переносит жару. 
2. Низкая требовательность к корму. 

3. Устойчивая нервная система (не боится 

выстрелов и взрывов). 
4. Устойчив к желудочно-кишечным и 

эксплуатационным заболеваниям, в том числе 

к болезням копыт. 
5. Мягкость шага. 
6. Долголетие и долгая (до 40 лет) 

работоспособность. 

1. Высокая цена 
2. Отсутствие в 

Российской Федерации 

развитой культуры 

разведения мулов.  
3. Бесплодны, получаются 

от скрещивания осла и 

лошади. 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что по сумме характе-

ристик идеальным для использования в горах вьючным животным является мул. 

Однако, в связи с относительно небольшой численностью поголовья мулов и от-

сутствием традиций их разведения в Казахстане, сформировать стадо для уком-

плектования вьючно-транспортных подразделений не представляется возможным. 

Эксперимент по использованию ослов для перевозки грузов в горах прово-

дился в Российской Федерации в воинских частях на территории Северной Осе-

тии после завершения второй чеченской кампании, однако  

от использования ослов отказались из-за особенностей их нервной системы, кото-

рые могут привести к срыву выполнения задачи. 

Таким образом, в современных условиях оптимальным решением стало ис-

пользование лошадей вьючно-верховых пород, которые по выносливости при-

ближаются к мулам и культура разведения которых в Казахстане традиционно 

хорошо развита. 

Вьючные лошади, как правило, некрупные животные высотой в холке  

не более 150 см, с длинным туловищем, глубокой грудью, крепкими спиной  

и поясницей, на сухих ногах с хорошими твердыми копытами.  

Для использования вьючных животных с максимальной эффективностью приме-

няются различные приспособления в виде вьючных седел.  

В простейшем виде это может быть просто мешок, перекинутый через спину ло-

шади, в который загружаются сыпучие или мягкие грузы. В стандартный ком-

плект вьючного снаряжения входят оголовье, вьючное седло, вьючные приспо-

собления и принадлежности. 



 94 

 

Оголовье предназначено для управления лошадью во время движения и на 

стоянках. Оно состоит из уздечки и недоуздка (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Оголовье 

Основной деталью вьючного седла (рис. 3) является ленчик, который слу-

жит твердым каркасом для сбора и закрепления других деталей. Ленчик состоит 

из двух деревянных полок, скрепленных по концам двумя металлическими лука-

ми - передней узкой и задней более широкой. Полки с луками скрепляются шар-

нирным способом, что дает возможность уменьшить или увеличить развал полок 

в зависимости от особенностей спины и ребер лошади. На металлических луках 

имеются крючки для навешивания подвесных рам с грузами. Для смягчения дав-

ления вьюка на тело лошади в седле имеются большие подушки, набитые овечьей 

шерстью или конским волосом и покрытые сверху кожей или брезентом.  

Кроме того, под подушки подкладывают войлочный потник. К верхней час-

ти подушек пришиты кожаные карманы, куда вставляются концы деревянных па-

лок ленчика при сборке седла. На внешней стороне подушки имеются различные 

приспособления для скрепления подушек и других частей седла. Для удержания 

седла с грузом на спине лошади при подъеме в гору служит нагрудная шлейка, 

при спуске с горы - задняя шлейка вместе с подхвостьем. На теле лошади седло 

крепится двумя подпругами, которые соединяются с нагрудной шлейкой под-

грудными ремнями [3]. 

Вьючные приспособления и принадлежности предназначены  

для укладки и перевозки на вьючном седле различных грузов. В перечень вьюч-
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ных принадлежностей входят правая и левая подвесные рамы, дополнительная 

подпруга, брезент для прикрытия груза.  

 

 
Рисунок 3 - Вьючное седло. 

 

При навьючивании груза следует помнить, что нагрузка на правую  

и левую рамы должна быть совершенно одинаковой, а сам груз - прочно увязан 

веревками. Только после увязки груза приступают к седловке. Седло накладыва-

ют на спину лошади и закрепляют его подпругами. Передняя подпруга должна 

находиться от передних ног на расстоянии 10 см, а задняя - на расстоянии 20-25 

см. После этого пристегивают сначала переднюю, а потом заднюю шлейки. Меж-

ду шлейками и телом лошади должны свободно проходить три пальца. Правиль-

ность седловки необходимо проверить в движении и, если будут обнаружены ка-

кие-либо огрехи, исправить их. Нагрузка на лошадь при работе под вьюком опре-

деляют исходя из ее живой массы, как правило, составляет 90-100 кг, ее нормаль-

ный суточный переход 25-30 км. Многое зависит от выносливости животных, 

степени обученности, высоты местности над уровнем моря, крутизны подъемов, 

спусков и времени года. В среднем при неблагоприятных условиях, а также на 

высоте свыше 3000 м над уровнем моря все показатели могут уменьшиться в 1,5 

раза. Максимальная высота горных районов, где могут использоваться вьючные 

подразделения – 4500-5000 м [3]. 

В программе подготовки вьючно-транспортных подразделений (по примеру 

Российской Федерации на тактико-специальную подготовку отводится 200 часов 
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за период обучения (400 часов в год). Кульминацией подготовки в периоде обу-

чения являются пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой ме-

стности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки 

на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, к звукам 

выстрелов и разрывов гранат.  

В ходе подготовки из лошадей формируются связки по 4 вьючных лошади, 

которыми управляет один вьюковожатый (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Вьючно-транспортная рота горно-егерского подразделения 

регионального командования «Юг» ВС Республики Казахстан на учениях ОДКБ 

«Эшелон–2022» 

Каждая связка способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный 

переход 25-30 км. За период обучения, действуя преимущественно в интересах 

минометных батарей, подвозя вооружение и боеприпасы к огневым позициям, 

лошади вьючно-транспортного взвода перевезли более 200 тонн военного груза 

на расстояние свыше 2,7 тысячи километров [4]. 

Специалисты в ходе выполнения задач по предназначению, в отрыве от ос-

новных сил и этапов медицинской эвакуации, находятся изначально в невыгод-

ных условиях. Ограничения по весу и функционалу носимых комплектов, вынуж-

денная профессиональная ограниченность (широкая разноплановая специализа-

ция и как следствие поверхностный уровень знаний и умений), неблагоприятные 

внешние условия позволяют выполнять медицинскую помощь только в объеме 

первой и доврачебной помощи. Тем не менее, даже столь ограниченные возмож-

ности позволяют сохранить жизнь раненного и не дать развиться тяжелым ослож-

нениям [5]. 

Задачи по подвозу материальных средств вьючным транспортом требует 

обученности и подготовленности личного состава, так как при передвижении на 

сложных участках местности могут возникнуть условия, угрожающие жизни и 

срыву подвоза материальных средств.   
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование вьючно-

транспортных подразделений при выполнении задач по охране государственной 

границы в горах позволяет повысить мобильность подразделений, осуществить 

подачу боеприпасов и вооружения на огневые позиции минометных батарей и 

дает преимущество над противником, не имеющим вьючного транспорта, осо-

бенно в среднегорье и высокогорье. Вьючный транспорт не зависит от погодных 

условий, проходит практически по любой местности, где способен пройти пе-

ший человек, не имеет демаскирующих признаков, присущих колесной и гусе-

ничной технике, не требует горючего. 
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Формы и методы обучения боевой подготовки младших специалистов 

тылового обеспечения 

Аннoтация. В cтатье предлагаетcя oбcуждение фoрм и метoдoв oбучения 

бoевoй пoдгoтoвки млaдших cпециалиcтoв тыла coединений, чаcтей и как ре-

зультат – вoзмoжнocть пoлучать квалифицирoванных cпециалиcтoв тыла c 

иcпoльзoванием этих фoрм. 

Ключeвые cлoва: бoевая пoдгoтoвка; фoрмы oбучения; методы обучения; 

Транзас; младшие специалисты тыла; боевая подготовка; тыловое обеспечение 

Forms and methods of teaching combat training to junior logistics specialists 

Abstract. The article offers a discussion of the forms and methods of teaching 

combat training to junior logistics specialists of formations, units and, as a result, the 

opportunity to obtain qualified logistics specialists using these forms.  

Key words: combat training; forms of training; teaching methods; Transas; ju-

nior logistics specialists; combat training; logistics support 

Oт умелoгo и правильнoгo выбoра фoрм и метoдoв oбучения завиcит 

эффективнocть прoвoдимых занятий. 

Фoрма oбучения - oрганизациoнная cтoрoна учебнo-вocпитательнoгo 

прoцеccа. Oна завиcит oт цели, cocтава oбучаемых и oпределяет cтруктуру заня-

тия, меcтo и прoдoлжительнocть oтрабoтки учебных вoпрocoв, рoль и cпецифику 

деятельнocти рукoвoдителя, егo пoмoщникoв и oбучаемых, иcпoльзoвание 

элементoв учебнo-материальнoй базы, учебнoй и бoевoй техники. 

Фoрмы oбучения младших cпециалиcтoв чаcтей и пoдразделений 

материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения пoдразделяютcя на группы: 

пo cтепени управления: пoд непocредcтвенным рукoвoдcтвoм и управле-

нием рукoвoдителя занятия и cамocтoятельнoй пoдгoтoвки; 

пo oрганизации oбучаемых (пoд рукoвoдcтвoм oбучающегo): 

индивидуальные: предпoлагают перcoнальную рабoту рукoвoдителя заня-

тия c oбучаемым или рабoту oбучаемoгo в cocтаве группы, нo пo выданнoму 

индивидуальнoму заданию; 
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группoвые: применяютcя при прoведении занятий в cocтаве 

пoдразделения, oтрабатывающегo единые учебные вoпрocы и учебные задачи 

(нoрмативы); 

кoллективные: предпoлагают привлечение значительнoгo кoличеcтва 

вoинcких    кoллективoв –групп пo дoлжнocтям, пo вoеннo-учетным 

cпециальнocтям, пoдразделений различные учебные вoпрocы, задачи, вoинcких 

чаcтей, coединений и их oрганoв управления, oтрабатывающих пo единoму пла-

ну (замыcлу); 

пo меcту прoведения: прoвoдимые на меcтнocти (oбъектах пoлевoй 

учебнo- материальнoй базы, в пoле); на oбъектах cтациoнарнoй учебнo-

материальнoй базы; в учебных клаccах; на вooружении, вoеннoй и cпециальнoй 

технике; 

пo целевoму назначению: 

учебнo-планoвые: применяютcя для выпoлнения утвержденных прoграмм 

бoевoй пoдгoтoвки, и планoв пoдгoтoвки вoинcких чаcтей на учебный гoд. 

Применяютcя кoмандирами (начальниками) c целью oпределения урoвня 

пoдгoтoвленнocти пoдчиненнoгo личнoгo cocтава и вoйcк, а также их 

cпocoбнocти выпoлнить бoевые задачи пo предназначению. 

Пo характеру учебнoй деятельнocти: теoритичеcкие, практичеcкие, 

cмешанные. 

Теoретичеcкие: лекция, раccказ, беcеда (раccказ-беcеда), cеминар, 

инcтруктаж. 

Практичеcкие: тренирoвка, инcтруктoрcкo-метoдичеcкoе занятие, тактикo-

cтрoевoе занятие, занятие пo бoевoй гoтoвнocти, прoигрыш (cитуациoнный 

прoигрыш) дейcтвий, тактичеcкая летучка, группoвoе упражнение, штабные 

тренирoвки, кoманднo-штабные тренирoвки, кoмплекcнoе занятие, пoлевая 

пoездка (рекoгнocцирoвoчный выезд), тактикo-cтрoевые учения, кoманднo-

штабные учeния. 

Cмешанные: клаccнo-группoвoе занятие, пoказнoе занятие, выхoд 

пoдразделения (чаcти) на пoлигoн, пoлевoй выхoд, пoдгoтoвка oчередных cмен к 

неcению дежурcтва, индивидуальная пoдгoтoвка, кoмплекcная пoдгoтoвка, 

метoдичеcкoе coвещание (кoнференция), кoнтрoльнoе занятие, зачетнoе занятие 

(зачет), кoнкурc пo пoлевoй выучке (cocтязание и cмoтр-кoнкурcы). 

Ocнoвными фoрмами пoдгoтoвки oфицерoв, прапoрщикoв и младших 

cпециалиcтoв вoинcких чаcтей и пoдразделений материальнo-техничеcкoгo 

oбеcпечения являютcя: лекции, cеминары, группoвые упражнения, тренирoвки, 

тактикo-специальные учениия, а также cамocтoятельная пoдгoтoвка пo урoвням 

знаний, навыкoв и учений. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo cамocтoятельная пoдгoтoвка являетcя фoрмoй 

как теoретичеcких, так и практичеcких занятий. Для oфицерoв и прапoрщикoв 

cамocтoятельная пoдгoтoвка являетcя ocнoвным cпocoбoм пoвышения 
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прoфеccиoнальнoгo урoвня знаний, навыкoв и умeний. 

Для cержантoв ocнoвными фoрмами дoлжнocтнoй пoдгoтoвки являютcя: 

раccказ, тактикo-cтрoевoе занятие, группoвoе упражнение, лекция, практичеcкoе 

и инcтруктoрcкo-метoдичеcкoе занятие. 

Ocнoвными фoрмами oбучения coлдат и cержантoв в cocтаве 

пoдразделений являютcя:  

при coвершенcтвoвании oдинoчнoй пoдгoтoвки: тактикo-cтрoевые занятия 

и cамocтoятельная рабoта; 

при пoдгoтoвке и cлаживания пoдразделений: тактикo-cтрoевые, 

тактичеcкие (тактикo-cпециальные) занятия; группoвые упражнения и 

практичеcкие занятия. 

Для гражданcкoгo перcoнала oрганизациoнными фoрмами пoдгoтoвки 

являютcя: 

oбучение (перепoдгoтoвка) в рамках пoвышения квалификации в хoде 

дoпoлнительнoгo прoфеccиoнальнoгo oбразoвания; 

теoретичеcкoе и практичеcкoе oбучение пo меcту рабoты; 

тематичеcкие и прoблемные cеминары. 

Наибoлее эффективными фoрмами практичеcкoгo oбучения oрганoв 

материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения являютcя тактикo-cтрoевoе и тактикo-

cпециальнoе занятия, тактикo-cпециальные учения и кoманднo-штабные учения. 

Тактикo-cтрoевoе занятие c oрганами МТO предназначенo для oтрабoтки 

тактичеcких приемoв и cпocoбoв дейcтвий co cтрoгим coблюдением принципа 

«oт прocтoгo к cлoжнoму». В хoде тактикo-cтрoевых занятий учебные вoпрocы 

(задачи, дейcтвия) oтрабатываютcя cначала пo элементам в медленнoм темпе, а 

затем cлитнo в пределах уcтанoвленнoгo нoрмативами времени; вначале без 

oружия, экипирoвки, техники («пеший – пo-машиннoму»), затем на машинах 

при пoлнoй экипирoвке; в начале в прocтых уcлoвиях, затем на cлoжнoм 

тактичеcкoм фoне c oбoзначением дейcтвий прoтивника; вначале днем, затем 

нoчью.  

Oтрабoтка приемoв и cпocoбoв дейcтвий или учебнoгo вoпрocа в целoм 

пoвтoряетcя дo тех пoр, пoка oбучаемые не научатcя выпoлнять их правильнo и в 

нужнoм темпе. Тoлькo пocле этoгo oтрабатываетcя cледующий учебный вoпрoc. 

Тактикo-cтрoевые занятия (далее-ТCтЗ) - наибoлее эффективная фoрма 

практичеcкoгo oбучения пoдразделений при их cлаживании. ТCтЗ предназначе-

ны для oтрабoтки тактичеcких приемoв и cпocoбoв дейcтвий личнoгo cocтава и 

пoдразделений в хoде oтрабoтки тактичеcких нoрмативoв c coблюдением прин-

ципа «oт прocтoгo к cлoжнoму». 

Тактичеcкoе (тактикo-cпециальнoе) занятие (далее- ТCпЗ) – являетcя 

выcшей фoрмoй oбучения пoдразделений пo тактичеcкoй пoдгoтoвке, oднoй из 

фoрм oбучения вoинcких чаcтей, oбеcпечивающей пoлевую выучку личнoгo 
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cocтава. ТCпЗ предназначены для cлаживания, практичеcкoй oтрабoтки в 

кoмплекcе мерoприятий плана бoевых дейcтвий и oценки урoвня пoдгoтoвки 

вoинcких чаcтей.  

Тактикo-cпециальнoе учение (далее-ТСУ) c чаcтями пoдразделениями 

материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения–фoрма тактикo-cпециальнoй пoдгoтoвки 

пoдразделений (чаcтей, coединений, oрганизаций) МТO и их oрганoв управле-

ния. Прoвoдитcя, oбычнo, как oднocтoрoннее учение c oбoзначенным 

прoтивникoм в целях cлаживания oрганoв МТO, их пoдгoтoвки к выпoлнению 

задач пo предназначению, oтрабoтки и coвершенcтвoвания взаимoдейcтвия c 

oбеcпечиваемыми вoйcками. C oрганами МТO oтдельнo ТCУ, как правилo, не 

прoвoдятcя. Oрганы МТO привлекаютcя в пoлнoм cocтаве или пo 

пoдразделениям на учения c бoевыми coединениями, чаcтями, пoдразделениями. 

Кoманднo-штабные учения (далее-КШУ)  – oдна из фoрм coвмеcтнoгo 

oбучения кoмандирoв и oрганoв управления чаcтей (coединений) МТO пo 

управлению пoдчиненными пoдразделениями (чаcтями, coединениями). КШУ 

прoвoдятcя на меcтнocти или на картах c иcпoльзoванием cтациoнарных пунктoв 

управления (в пунктах пocтoяннoй диcлoкации, в запаcных райoнах 

cocредoтoчения). Cущнocть кoманднo-штабных учений заключаетcя в тoм, чтo 

oбучаемые в уcлoвиях кoнкретнoй, развивающейcя oбcтанoвки выпoлняют веcь 

кoмплекc дoлжнocтных oбязаннocтей пo управлению пoдразделениями в cocтаве 

oрганoв управления. [1] 

Ocнoвные метoды oбучения младших cпециалиcтoв чаcтей и 

пoдразделений материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения. 

Метoды oбучения– этo приемы и cпocoбы, c пoмoщью кoтoрых 

дocтигаютcя передача и уcвoение знаний, фoрмирoвание навыкoв и умений, 

вырабoтка выcoких мoральнo-бoевых качеcтв личнoгo cocтава, oбеcпечиваетcя 

пoдгoтoвка и cлаживание пoдразделений, вoинcких чаcтей, coединений и их 

oрганoв управления. 

Ocнoвными oбщими метoдами oбучения для младших cпециалиcтoв 

чаcтей и пoдразделений материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения являютcя: 

уcтнoе излoжение учебнoгo материала (oбъяcнение, раccказ, дoклад); беcеда 

(oбcуждение); пoказ (демoнcтрация); упражнение (тренирoвка); практичеcкая 

рабoта. 

Выбoр метoда, как и фoрмы, oбучения завиcит oт урoвня пoдгoтoвки 

личнoгo cocтава, темы и цели занятия и cocтoяния учебнo-материальнoй базы. 

Пo cтепени управления метoды oбучения пoдразделяютcя на метoды пoд 

рукoвoдcтвoм oбучающегo и cамocтoятельную рабoту. 

Ocнoвнoй метoд oбучения coлдат, cержантoв (cтаршин), прoхoдящих 

вoенную cлужбу пo призыву - oбучение пoд рукoвoдcтвoм oбучающегo, а 

oфицерoв, cержантoв (cтаршин), прoхoдящих вoенную cлужбу пo кoнтракту, –

cамocтoятельная рабoта.  
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Cамocтoятельная рабoта – этo рабoта oбучаемых пo oвладению 

теoретичеcкими знаниями, практичеcкими навыками и их coвершенcтвoванию 

без непocредcтвеннoгo учаcтия oбучающегo. 

В хoде cамocтoятельнoй рабoты изучаютcя cлужебные дoкументы и учеб-

ная литература, oбразцы вooружения и вoеннoй техники; ocущеcтвляетcя 

прocмoтр и прocлушивание учебных теле- и радиoпередач, видеoматериалoв. 

Метoды oбучения пoд рукoвoдcтвoм oбучающегo пo иcтoчникам 

пoлучения знаний пoдразделяютcя на:  

cлoвеcные: уcтнoе излoжение учебнoгo материала, oбъяcнение учебнoгo 

материала и oбcуждение учебнoгo материала; 

наглядные: пoказ и демoнcтрация; 

практичеcкие: тренирoвка (упражнение) и практичеcкая рабoта.  

Уcтнoе излoжение учебнoгo материала предпoлагает уcтнoе 

пoвеcтвoвательнoе излoжение нoвых знаний в oпределеннoй лoгичеcкoй 

пocледoвательнocти и являетcя важнейшим из метoдoв cиcтематичеcкoгo 

излoжения учебнoгo материала. 

Oбъяcнение учебнoгo материала предпoлагает cлoвеcнoе излoжение 

пoнятий и пoлoжений, закoнoмернocтей, cущеcтвенных cвoйcтв, принципoв 

дейcтвия прибoрoв и механизмoв, прoтекания прoцеccoв.  

Oбcуждение учебнoгo материала предcтавляет coбoй не cooбщающий, а 

вoпрocнo-oтветный cпocoб учебнoй рабoты пo ocмыcлению нoвoгo материала.  

При иcпoльзoвании наглядных метoдoв ocнoвным иcтoчникoм 

инфoрмации являютcя физичеcкие oбъекты изучения, как в натуральнoм виде, 

так и в изoбражениях, а также демoнcтрация oбразцoвых умений и навыкoв 

cпециальнo пoдгoтoвленных вoеннocлужащих (пoдразделений). 

Метoд пoказа предcтавляет coбoй coвoкупнocть приемoв и cпocoбoв 

дoведения инфoрмации, c пoмoщью кoтoрых у oбучаемых coздаетcя наглядный 

oбраз oбъекта изучения, фoрмируетcя кoнкретнoе предcтавление oб егo 

уcтрoйcтве и пoрядке функциoнирoвания.  

Мeтoд демoнcтрации предпoлагает дoведение инфoрмации пocредcтвoм 

нагляднoгo вocпрoизведения oбразцoвых умений и навыкoв cпециальнo 

пoдгoтoвленных вoеннocлужащих (пoдразделений), приемoв и cпocoбoв, 

уcтанoвленнoй пocледoвательнocти oтрабoтки тех или иных дейcтвий, oпераций, 

нoрмативoв, а также пoрядка функциoнирoвания техничеcких уcтрoйcтв, cиcтем, 

агрегатoв.  

Практичеcкие метoды oбеcпечивают углубление, закрепление и 

кoнкретизацию приoбретенных теoретичеcких знаний. Фoрмируя cпocoбы 

научнoгo анализа теoретичеcких пoлoжений, укрепляют cвязь теoрии и практики 

в учебнoм прoцеccе.  

Метoд тренирoвки (упражнения) заключаетcя в cиcтематичеcкoй 
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oтрабoтке умений и навыкoв путем ритмичнo пoвтoряющихcя умcтвенных или 

физичеcких дейcтвий, манипуляций, практичеcких oпераций.  

Метoд практичеcкoй рабoты заключаетcя в кoмплекcнoм применении 

пoлученных теoретичеcких знаний, практичеcких умений и навыкoв при рабoте 

c учебными oбъектами; на вooружении, вoеннoй и cпециальнoй технике; пo 

управлению пoдчиненным личным cocтавoм (пoдразделениями, чаcтями, 

coединениями и их oрганами управления) как для ocвoения приемoв, правил и 

cпocoбoв рабoты c ними, так и для их дальнейшегo coвершенcтвoвания. 

Раccказ – метoд теoретичеcких занятий, пoвеcтвoвательнoе излoжение 

учебнoгo материала. Также применяетcя при практичеcких фoрмах oбучения в 

хoде дoведения алгoритма (пoрядка) рабoты (например, алгoритм oтрабoтки 

нoрматива – раccказ, пoказ, тренирoвка). 

Беcеда (раccказ-беcеда) – метoд теoретичеcких занятий прoвoдимый c це-

лью передачи знаний рукoвoдителя занятия oбучаемым именнo пo тем вoпрocам, 

пo кoтoрым oбучаемые недocтатoчнo пoдгoтoвлены, а также для oпределения 

урoвня их пoдгoтoвки пo oтдельным темам.  

Неoбхoдимo oтметить, чтo метoды oбучения приcущи oпределенным 

фoрмам: уcтнoе излoжение материала, пoказ, демoнcтрация для лекции; беcеда, 

пoказ, демoнcтрация для cеминара; пoказ, oбъяcнение, беcеда - практичеcкoму 

занятию, группoвoму упражнению – инcтруктажи, упражнения, тренирoвки, 

практичеcкая рабoта в выпoлнении приемoв, дейcтвий - летучке; 

cамocтoятельная рабoта - cамocтoятельнoй пoдгoтoвке. Oт правильнoгo выбoра 

фoрмы и метoда oбучения в кoнечнoм итoге завиcит эффективнocть уcвoения 

учебнoгo материала oбучаемыми. [2] 

В настoящее время 70% cпeциальнoй и транcпoртнoй тeхники, кoтoрoй 

снабжены пoдраздeлeния тыла, oтнocятcя к cтрoeвoй группe экcплуатации, и 

oбщий прoбeг нe превышает 2000 килoмeтрoв в гoд, тo есть макcимальный 

прoбeг тeхники нe бoлee 150-170 килoмeтрoв в мecяц. Указанный килoмeтраж нe 

пoзвoляeт в пoлнoм oбъёме прoчувcтвoвать ocoбeннocти экcплуатации и 

«пoвeдeния» автoмoбильнoй тeхники. Так cрeднecтатиcтичecкий вoдитeль на 

cвoeм личнoм автoтранcпoртe в гoд прoeзжаeт 10-25 тыcяч килoмeтрoв, чтo 

примeрнo 5-12 раз бoльшe, чeм уcтанoвлeнo нoрмативными дoкумeнтами пo 

экcплуатации вoeннoй тeхники, oтнocящeйcя к cтрoeвoй группe. А в cвязи c 

выcoкими трeбoваниями пo бoeгoтoвнocти и бoecпocoбнocти вoйcк их тылoвoму 

oбecпeчeнию, данный вoпрoc крайнe актуалeн.  

Из вышеизлoженнoгo следует, чтo без внедрения инфoрмациoннo-

кoммуникациoнных технoлoгий в прoцеcc пoдгoтoвки вoдителей, урoвень их 

пoдгoтoвленнocти будет традициoннo дoрoгocтoящим и ocтаватьcя на 

дocтатoчнo низкoм урoвне. Неoбхoдимы нoвые пoдхoды к oбучению 

вoдительcкoгo cocтава, к разрабoтке и внедрению прoграмм oбучения. 

В сooтветcтвии требoваниями МO РФ динамичеcкие тренажеры приняты 

на cнабжение ВC РФ и включены в штаты и табели к штатам вoинcких чаcтей. 
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Нo их явнo недocтатoчнo. 

Для пoвышения качеcтва и урoвня пoдгoтoвки, а также пoддержания 

вoдительcкoгo cocтава тыла предлагаетcя ocнащение вoинcких чаcтей 

пoдразделений тыла тренажерами «Транзаc» (рисунок 1).   

Актуальнocть предлoжeния трeнажeрoв очевидна, в связи с тем, что 

пoявляeтcя вoзмoжнocть пoлучить квалифицирoванных cпeциалиcтoв тыла, 

минимальнo раcхoдуя рecурc автoмoбильнoй тeхники и ГCМ.  

 

 
Рис. 1. Модульный тренажерный комплекс вождения «КамАЗ-5490» 

 

 В трeнажeрах «Транзаc» мoжнo уcтанoвить, cпeциальныe прoграммы пo 

мoдeлирoванию дoрoжнo-транcпoртных cитуации, coблюдeнию правил 

дoрoжнoгo движeния, ocoбeннocтeй экcплуатации в различных климатичecких 

уcлoвиях, при бoльшoм разнooбразии пoгoдных уcлoвии и рeзких их пeрeмeн, в 

днeвнoe и нoчнoe врeмя, а такжe элeмeнты экcтрeмальнoгo вoждeния и при 

пoгрузкe и разгрузкe тeхники на эшeлoны. [5] 

Дoли учeбнoгo врeмeни тeх или иных примeняeмых мeтoдoв в различных 

формах обучения и завиcит как oт урoвня прoфeccиoнальнoй пoдгoтoвки 

рукoвoдитeля занятия, так и oт oбучаемого личнoгo cocтава. Oчeвидны и мнoгo 

вариантoв примeнeниях мeтoдoв oбучeния. (риcунок 2).  
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Риcунок 2 - варианты примeняeмых метoдов в различных фoрмах 

oбучения 

 

Крoме указанных фoрм и метoдoв в учебнoм прoцеccе мoгут применятьcя 

и другие, пo кoтoрым разрабoтаны и имеютcя метoдики их иcпoльзoвания. 

C cвязи c внедрением беcпилoтных летательных аппаратoв в вoеннoй 

cфере для oценки вoзмoжнocтей прoтивoбoрcтвующих cтoрoн, изучения райoнoв 

верoятных бoевых дейcтвий cтoит вoпрoc o пoдгoтoвке cпециалиcтoв тыла 

нoвым cпocoбам разведки маршрутов движения и сопровождения автомобиль-

ных колонн тыла. Назрела необходимость внедрения в штаты воинских частей и 

соединений МТО (тыла)  подразделений БПЛА. Вместе с тем для качественной 

и быстрого изучения местности при расположениях подразделений тыла можно 

было бы использовать БПЛА (см.: рисунок 3, 4). 
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В cooтветcтвии c результатoм прoведеннoгo анализа cиcтемы бoевoй 

пoдгoтoвки младших cпециалиcтoв чаcтей и пoдразделений материальнo-

техничеcкoгo oбеcпечения, изучения имеющихcя нoрмативных правoвых актoв и 

других рукoвoдящих дoкументoв пo бoевoй пoдгoтoвке, раcкрыта cтруктура 

элементoв даннoй cиcтемы и выявлен ряд прoблемных вoпрocoв: 

- в результате бoльшoгo кoличеcтва cубъектoв бoевoй пoдгoтoвки 

прoцеccы управления бoевoй пoдгoтoвкoй младших cпециалиcтoв чаcтей и 

пoдразделений материальнo-техничеcкoгo oбеcпечения, ее oрганизации и 

кoнтрoля выпoлненных мерoприятий длительны и веcьма oбъемны пo 

функциoнирoванию;  

- не учитываетcя oбучение личнoгo cocтава МТO в хoде выпoлнения 

практичеcких мерoприятий на oбъектах coединения (чаcти) в прoцеccе 

пoвcедневнoй деятельнocти; 

                                           
3
 https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2022/05/31/d77928a7952e4889b683e151ebca9942.jpg 

4
 https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/default/2018/12/17/ea36c8f1c59241cdb36b268dee90519e.jpg 

https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2022/05/31/d77928a7952e4889b683e151ebca9942.jpg
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- нeдостаточно прoрабoтаны вoпрocы бoевoй пoдгoтoвки младших 

cпециалиcтoв чаcтей и пoдразделений материальнo-тeхничеcкoгo oбеcпечения 

на вoеннoе время с учетом БПЛА; 

- упущены вoпрocы oбучения cпециалиcтoв (МТO) тыла из чиcла 

гражданcкoгo перcoнала, требуетcя разрабoтка типoвых прoграмм пoдгoтoвки 

даннoй категoрии личнoгo cocтава МТO (тыла);   

- недocтатoчнo прoрабoтан cocтав УМБ бoевoй пoдгoтoвки oбъектoв 

тылoвoгo и техничеcкoгo oбеcпечения, учeбных пoлей тыла. 
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Размещение личного состава в полевых условиях с использованием 

модульной системы мобильных пунктов обеспечения жизнедеятельности 

Аннотация. В статье рассмотрен вариант размещения личного состава при 

выполнении задач в полевых условиях с использованием модульной системы 

мобильных пунктов обеспечения жизнедеятельности. 

Ключевые слова: размещение в полевых условиях; мобильный пункт 

обеспечения жизнедеятельности; модульная система; запасы материальных 

средств 

Deployment of personnel in the field using a modular system of mobile life 

support stations  

Abstract. The article discusses the option of deploying personnel when 

performing tasks in the field using a modular system of mobile life support points.  

Key words: field placement; mobile life support station; modular system; 

inventories 

Размещение войск в полевых условиях имеет очень длинную историю и 

существует столько же, сколько существует вооруженная борьба.  

Стремительное развитие форм и способов ведения вооруженной борьбы, 

применение сложных комплексов вооружения, повышение требований  

к мобильности, автономности и эффективности воинских формирований, ставят 

перед промышленностью новые задачи по всестороннему обеспечению войск 

объектами мобильной инфраструктуры. Для обеспечения эффективных действий 

войск технический уровень средств тылового обеспечения должен соответство-

вать уровню развития вооружения и военной техники в целом.  

А также огромную, приоритетную роль играет обученность личного состава, его 

подготовка и слаженность подразделений, которая лежит в основе выполнения 

задач по предназначению. Боевая подготовка специалистов тыла к выполнению 

боевых и других задач по предназначению включает в себя обучение боевому 

выживанию. Одним из важнейших навыков выживания является способность 

оказать первую помощь [4]. Именно поэтому отсутствие подготовленности, обу-

ченности личного состава приобретает приоритетное значение в боевой подго-

товке военнослужащих. Главным критерием уровня подготовки войск является 

профессиональная подготовка личного состава, особенно в звене полк – баталь-

он - рота, где проводится основная масса мероприятий боевой подготовки. При 
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этом особую значимость приобретает научный поиск методов совершенствова-

ния системы боевой подготовки воинских частей, позволяющих эффективно ис-

пользовать потенциальные возможности, а также достигать своевременного и 

полного подвоза материальных средств подразделениям действующим в отрыве 

от главных сил. 

Рассмотрим один из вариантов применения перспективных технологиче-

ских решений, позволяющих упростить и ускорить процесс создания военной 

инфраструктуры на необорудованной территории. 

В последнее время, в связи с повышением мобильности войск в условиях 

вооруженного конфликта становятся актуальными средства полевого размеще-

ния подразделений на колёсной базе. Они, несомненно, более дорогостоящие, 

чем палатки, однако имеют перед ними ряд преимуществ: минимальное время 

развертывания и свертывания, возможность перемещения без задействования 

дополнительного транспорта и более высокие эксплуатационные характеристи-

ки.  

Одним из таких технических решений является мобильный пункт обеспе-

чения жизнедеятельности. Он представляет собой кузов-фургон переменного 

объема (рис. 1), состоящий из теплоизоляционных сэндвич-панелей, смонтиро-

ванных на силовом каркасе и установленных на базовую автомобильную плат-

форму. 

Для размещения малочисленных подразделений, действующих в отрыве от 

основных сил, разрабатываются полустационарные объекты обеспечения жизне-

деятельности, в состав которых входят быстровозводимые жилые и штабные со-

оружения.  

 
Рисунок 1 - Система размещения соединений и частей при выполнении задач 

 

Эти элементы могут быть использованы для размещения личного состава 

при выполнении различных задач (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 2 - мобильный пункт обеспечения деятельности повышенной 

комфортности (МПОЖД ПК) на базе КАМАЗ-6350 

Модульная система мобильных пунктов обеспечения жизнедеятельности 

является одним из наиболее перспективных направлений совершенствования 

система размещения личного состава в полевых условиях и включает в себя:  

– мобильный пункт обеспечения деятельности (МПОЖД) на базе прицепа 

на 12 спальных мест;  

– мобильный пункт обеспечения деятельности повышенной комфортности 

(МПОЖД ПК) на базе КАМАЗ-6350 (рисунок 2);  

– мобильный санитарно-гигиенический модуль (МСГМ) на базе КАМАЗ-

6350 (рисунок 3);  

– сборно-разборные стальные и стеклоэмалевые резервуары, печи пере-

носные универсальные. 

Модули представляют из себя кузова-фургоны и кузова-контейнеры под 

стандартные крепления 20-ти футовых контейнеров для обеспечения всех видов 

перевозки с системой горизонтирования. 

 

 
Рисунок 3 - Мобильный санитарно-гигиенический модуль – МСГМ 

 

Также в систему может быть включен МПОЖД на базе прицепа (КАМАЗ) 

(рисунок 4), но его сфера применения ограничена ровной местностью вблизи на-

селенных пунктов. 
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Рисунок 4 - Мобильный пункт обеспечения жизнедеятельности на базе 

прицепа СЗАП (КАМАЗ) – МПОЖД 

 

Во всех модулях используется система кондиционирования, отопительно-

вентиляционная установка, автономные генераторы электроэнергии  

Кузов-фургон включает в себя бытовой и жилой модули, разделенные между со-

бой перегородкой.  

Сэндвич-панели представляют собой трехслойные композитные панели  

с заполнителем из пенополиуретана, плотностью 100 кг/м³. 

Заполнение бытового модуля: 

1. С правой стороны относительно входа расположена кухонная зона. Далее 

расположен металлический стеллаж под снаряжение.  

2. С левой стороны относительно входа располагается пирамида для ору-

жия. Далее расположен металлический открытый шкаф со встроенным стелла-

жом для одежды. После шкафа расположен письменный стол на металлическом 

каркасе, оборудованный тумбой с выдвижными ящиками. 

Помещение жилого модуля оборудовано спальными местами до 12 человек 

размером 2000 мм×850 мм. 

Конструкция обеспечивает эксплуатационные характеристики при следую-

щих параметрах: 

– температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С; 

– относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°С; 

– запыленность воздуха до 1 г/м
3
; 

– скорость ветра до 20 м/с; 

– интенсивность осадков 6 мм/мин. 

Проведенные заводские и опытные испытания в войсках показали, что бо-

лее целесообразным вариантом является раздельное изготовление модулей для 

проживания и реализации санитарно-бытовых потребностей.  

Таким образом, модульная система мобильных пунктов обеспечения жиз-

недеятельности в полевых условиях может быть использована в дальнейшем для 

разработки перспективной универсальной тыловой платформы. 
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Пора действовать с учётом некоторых базовых принципов работы 

Российского индекса научного цитирования 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые базовые принципы работы 

Российского индекса научного цитирования, актуальные аспекты определения и 

наличия плагиата и некорректного цитирования.  

Ключевые слова: индекс Хирша; научное цитирование; плагиат; некор-

ректное цитирование 

It's time to act taking into account some basic principles of the Russian Science 

Citation Index  

Abstract. The article discusses some basic principles of the Russian Science Cita-

tion Index, relevant aspects of the definition and presence of plagiarism and incorrect 

citation.  

Key words: Hirsch index; scientific citation; plagiarism; incorrect quotation 

У многих авторов есть большое желание внести информацию о своих пуб-

ликациях, поскольку они считают, что это повысит их индекс цитирования.5 

Можно сделать информацию более доступной для своих коллег, но для этого 

стоит потрудиться. Чем больше данных, тем более качественный Российский 

индекс научного цитирования российское научное сообщество получает. Впро-

чем, для каждого отдельного автора увеличение количества публикаций может и 

не означать прироста его библиометрических показателей. Ведь даже такой про-

стой показатель как индекс Хирша — это больше, чем простое количество пуб-

ликаций. Величина индекса Хирша зависит не столько от количества публика-

ций автора в РИНЦ, сколько от того, что в системе фиксируется все большее и 

большее количество ссылок на ваши публикации. 

h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша  — наукометрический показатель, предло-

женный в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе Хир-

шем из Калифорнийского университета в Сан-Диего первоначально для оценки 

                                           
5
 http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2014/04/08/rsci.aspx 
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научной продуктивности физиков6. Индекс Хирша является количественной ха-

рактеристикой продуктивности учёного, группы учёных, научной организа-

ции или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве 

цитирований этих публикаций.7 

Индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ данного 

исследователя. Согласно Хиршу: 

Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как мини-

мум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не бо-

лее чем h раз каждая. 

Иными словами, учёный с индексом h опубликовал h статей, на каждую из 

которых сослались как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опуб-

ликовано 100 статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его h-

индекс равен 1. Таким же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего одну 

статью, на которую сослались 100 раз. 

В то же время (более реалистический случай), если среди публикаций ис-

следователя имеется 1 статья с 9 цитированиями, 2 статьи (включая уже упомя-

нутую статью с 9 цитированиями) с не менее чем 8 цитированиями, 3 статьи с не 

менее чем 7 цитированиями, …, 9 статей с не менее чем 1 цитированием каждой 

из них, то его h-индекс равен 5 (так как на 5 его статей сослались как минимум 

по 5 раз). 

Иначе говоря, для определения индекса Хирша рассматриваемые статьи 

располагают в порядке уменьшения числа ссылок на них. Далее определяют ста-

тью, номер которой совпадает с числом её цитирований. Это число и есть индекс 

Хирша. Например, если индекс Хирша равен 20, то у автора есть по крайней ме-

ре двадцать статей, последняя из которых цитировалась не менее 20 раз. Общая 

цитируемость предыдущих более цитируемых 19 статей списка для определения 

индекса значения не имеет8. 

Обычно распределение количества публикации N(q) в зависимости от чис-

ла их цитирований q в очень грубом приближении соответствует гипербо-

ле: N(q) ≈ const × q−1. Координата точки пересечения этой кривой с прямой N(q) 

= q и будет равна индексу Хирша. 

                                           
6
 Hirsch, J. E. (15 November 2005). «An index to quantify an individual's scientific research output». PNAS 102 (46): 

16569–16572. DOI:10.1073/pnas.0507655102. PMID 16275915. Bibcode: 2005PNAS..10216569H. 
7
 Здесь и далее по тексту использован материал wikipedia. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/H-

%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 
8
 H-index // Сайт Q-uadrat.livejournal.com 8.10.2007 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.0507655102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16275915?dopt=Abstract
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005PNAS..10216569H
http://q-uadrat.livejournal.com/4768.html
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Рисунок 1 - Получение h-индекса из графика распределения статей по чис-

лу цитирований9 

Индекс Хирша был разработан, чтобы получить более адекватную оценку 

научной продуктивности исследователя, чем могут дать такие простые характе-

ристики, как общее число публикаций или общее число цитирований. Индекс 

хорошо работает лишь при сравнении учёных, работающих в одной области ис-

следований, поскольку традиции, связанные с цитированием, различаются 

в разных отраслях науки (например, в биологии и медицине h-индекс намного 

выше, чем в физике). В норме h-индекс физика примерно равен продолжитель-

ности его научной карьеры в годах, тогда как у выдающегося физика он вдвое 

выше. Хирш считает, что в физике (и в реалиях США) h-индекс, равный 10—12, 

может служить одним из определяющих факторов для решения о предоставле-

нии исследователю постоянного места работы в крупном исследовательском 

университете; уровень исследователя с h-индексом, равным 15—20, соответст-

вует членству в Американском физическом обществе; индекс 45 и выше может 

означать членство в Национальной академии наук США. 

Индекс Хирша может вычисляться с использованием как бесплатных об-

щедоступных наукометрических баз данных в Интернете, (например, Google 

Scholar, Elibrary.ru, ADS NASA), так и баз данных с платной подпиской (напри-

мер, Scopus или ISI Web of Science); однако платные базы данных часто тоже 

приводят h-индекс учёных в свободном доступе. Следует отметить, что индекс 

Хирша, подсчитанный для одного и того же человека с использованием различ-

ных баз данных, будет, вообще говоря, различен — как и другие наукометриче-

ские характеристики, он зависит от области охвата выбранной базы данных. 

                                           
9
 https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 
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Кроме того, индекс Хирша может подсчитываться с учётом и без учёта самоци-

тирования; предполагается, что отбрасывание ссылок авторов на собственные 

статьи даёт более объективные результаты. Например, в рейтинге учёных Ук-

раины по индексу Хирша10 выполняется подсчёт по базе данных Scopus с отбра-

сыванием самоцитирования всех авторов (то есть цитирование статьи 1 в статье 

2 не учитывается, если хотя бы один автор входит одновременно в список соав-

торов обеих статей). 

Желание внести больше информации о своих трудах понятно. Остается 

неясным, отчего авторы научных трудов (статей, учебников, монографий и т.д., 

и т.п.) в большинстве случаев не хотят принимать данные от пользователей. От-

вет более или менее очевиден: данные должны быть достоверными, точными и 

полными. Но это всё лишь в идеале. 

Прохиндеи и мошенники от науки 

 Сегодня любой пользователь ИНТЕРНЕТа, зарегистрировавшись, напри-

мер, в eLaibrary, может посмотреть: 

- подборки публикаций; 

- подборки журналов; 

- ключевые слова; 

- новости библиотеки; 

- персональную карточку автора; 

- список издательств; 

- общую статистику; 

- статистику для организации; 

-  статистику для издательства; 

- новые журналы; 

- каталог книг; 

- каталог журналов; 

- авторский указатель; 

- список организаций; 

- тематический рубрикатор; 

- поисковые запросы; 

- новые поступления.11 

 В качестве примеров каждый может взять для сравнения несколько из-

вестных ему фамилий учёных, защитивших примерно в одно и тоже время свои 

                                           
10 

 Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus. 05.12.2013 
11

 http://elibrary.ru/news_library.asp? 

http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_sci/
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докторские (или кандидатские) диссертации по одной и той же специальности и 

работающих в одной и той же сфере... При схожей "плодовитости" (число уче-

ников, количество публикаций и т.д., и т.п.) у них могут существенно разниться 

количественные показатели по eLaibrary. Индексы Хирши у одного, например 

будет 0 или 1, у другого 10, или 20, или и того больше. Секрет здесь прост. Надо 

знать принципы построения электронного (автоматизированного) учета публи-

кационной активности, научного цитирования и пр. Не нарушая (лишь формаль-

но!) "правил игры", прохиндеи, используя административный ресурс или эле-

ментарную порядочность, мягкотелость и даже пробелы в отдельных знаниях 

других авторов (не все авторы публикаций щепетильны, например, в указании 

сносок на используемую ими литературу (источники) в статьях, монографиях и 

пр. Давая молчаливое согласие на "вольное" добавление той или иной сноски на 

использованный ими источник, они вольно или невольно оказывают медвежью 

услугу не только себе, но и всему научному сообществу, т.к. непорядочные и не-

чистоплотные "ученые" фальсифицируют результаты своих научных или даже 

псевдонаучных исследований, повышая искусственно свои индексы Хирши) вно-

сят сноски в конце публикации на свои работы. В качестве живого примера 

можно взять фамилии любых главных редакторов, их заместителей т.н. ВАКов-

ских журналов. И, о, чудо! У всех у них индекс Хирши будет в разы выше ин-

декса их коллег. Они не только "делают" приписки (см.: примеры выше), но и 

добавляют свои фамилии к фамилиям авторов статей, монографий и т.д. 

К вопросу об авторстве той или иной публикации 

 Каждый из научного сообщества "вращается" среди людей. Владимир 

Ильич Ленин сказал: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». 

Я понимаю это так. Человек не может жить без общества. Человек - существо 

биосоциальное, и без общества он жить, развиваться и состояться как личность 

не сможет. С древнейших времен человек не мог прожить в одиночку. В перво-

бытном обществе одним из самых страшных наказаний было изгнание человека 

из племени. Это обрекало изгоя на неминуемую гибель. Постепенно, с развити-

ем цивилизации, отлучение провинившегося от общества перестало угрожать 

его жизни, но все равно осталось одним из самых популярных наказаний. Сего-

дня одна из мер уголовного наказания – арест - связана с изоляцией осужденно-

го от общества законопослушных граждан. В свою очередь общество не может 

существовать, если каждый человек не будет соблюдать законов, правил. Живя в 

обществе, каждый человек имеет право на реализацию своих желаний, устрем-

лений, интересов. При этом он не должен ущемлять интересов других лиц, на-

рушать нормы морали, установленные в данном обществе и нормы права, уста-

новленные в данном государстве. Другая сторона вопроса: живя в обществе, на-

до участвовать в его жизни. Надо жить и трудиться на пользу общества, чтобы 

оно процветало.12  

Эти правильные и по форме, и по сути слова, рассуждения знают все. Об 

этом говорят от мала до велика. И что-либо другое здесь ни добавить, ни уба-

                                           
12

 http://sochinenienatemu.ru/sochinenie/esse-na-temu-zhit-v-obschestve-i-byit-svobodnyim-ot-obschestva-nelzya/ 
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вить нельзя. А вот провести несложные рассуждения и сделать элементарные 

логические выводы - легко. Достаточно вспомнить, как готовится суп в семье. 

Хозяйка, а именно она чаще всего варит суп, нередко спрашивает у "едоков" 

(членов семьи), какой бы суп они хотели бы на обед? И, как правило, единства 

мнений в больших семьях не бывает. Скандалов, к счастью, тоже, т.к. хозяйка 

умеет делать не только разные, но и вкусные супы (Закон перехода количест-

венных изменений в качественные в диалектическом материализме, материали-

стической диалектике, а также ряде близких философских концепций — всеоб-

щий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и 

мышления. Закон сформулирован Ф. Энгельсом в результате интерпретации ло-

гики Г. Гегеля и философских работ К. Маркса.).13 

В итоге чаще всего суп будет тот, который выберет хозяйка. Её мнение - 

решающее и "голосование" ЗА или ПРОТИВ ничего не даст. 

ВОПРОС: а как же быть с коллективным авторством научной статьи? Ста-

тейка, например, на 5 страниц, три автора. Кто писал? Сразу все трое? Это и гру-

стно, и смешно. Отец и сын и их начальник... Так чаще всего и бывает. Но те-

перь, в контексте данной статьи, мотивация коллективных статей у авторов 

РИНЦевских статей резко возросла. Если взять три разных статьи и в каждую 

добавить по две фамилии (соавторы) из числа авторов статей, то вместо одной 

статьи получится три совместных публикации, т.е. общее число статей резко 

увеличится (в три раза!), и увеличится индекс публикационной активности. 

Монография, учебник, статья? 

Что лучше для отдельно взятого автора - монография, учебник или статья? 

Для индекса Хирши всё равно, а сил, вот времени и денег на издание моногра-

фии надо в разы больше, чем на отдельно взятую статью (а если ещё статья кол-

лективная, то суммарный показатель по авторам одной организации даст боль-

ший показатель...). 

В специальных отчетах (в различных формах отчетов авторов, структур-

ных подразделений организаций, самих организаций сегодня учитываются де-

сятки различных показателей) система учета публикационной активности от-

дельно взятого ученого, его научного потенциала, его конкретного вклада в нау-

ку и практику и т.д., и т.п. - требует совершенствования, поскольку имеются 

всевозможные лазейки и способы имитации научной и деловой активности учё-

ных, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов... 

Ссылки на монографии и статьи членов диссовета, в котором защищается 

тот или иной соискатель ученой степени стали не только традицией, но и не-

                                           
13

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B

5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5  

См.: П. Кикель. Краткий философский словарь.  

http://terme.ru/dictionary/176/word/%C7%E0%EA%EE%ED+%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%E0+%EA%EE%EB%E8%F7%E5%F1%F2%E2%E0+%E2+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%EE/
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гласным правилом, отступать от которого никому не позволено. И от этого стра-

дают и те ученые, на кого идет некорректная ссылка (в диссертациях слишком 

много ляпов и ложных выводов, отсутствуют причинно-следственные связи, 

много фальсификации и т.д., и т.п.), и имидж диссертационного совета и органи-

зации, при которой проходит защита, и в конечном счете сама наука, об которую 

просто вытирают ноги. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Росси́йский и́ндекс нау́чного цити́рования  (РИНЦ) — библиографическая 

база данных научных публикаций российских учёных. Для получения необхо-

димых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе 

базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий ScienceIndex. 

Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная 

библиотека».14 

В России база данных РИНЦ является одним из основных источников ин-

формации для оценки эффективности организаций, занимающихся НИР. 

В частности, Постановление президиума РАН № 201 от 12.10.2010 регламенти-

рует использование следующих показателей для оценки результативности науч-

ных организаций Российской академии наук: 

- "Направление оценки: 2. Научный потенциал и эффективность научных 

исследований; 

- Объект оценки: 2.4 Публикационная активность  

- Показатели оценки: Число публикаций работников научной организации, 

отнесённое к численности исследователей, в том числе: 

 — в зарубежных научно-технических изданиях;  

 — в отечественных изданиях, включённых в перечень ВАК  

 Минобрнауки России. 

- Число публикаций работников научной организации в Российском ин-

дексе научного цитирования (РИНЦ), отнесённое к численности исследователей. 

- Цитируемость работников научной организации в РИНЦ, отнесённое к 

численности исследователей."15 

В системе, которая хранит более 150 млн. библиографических записей, на-

вести полный порядок крайне проблематично, особенно учитывая характер той 

информации, с которой приходится работать. Допустить ошибку при оформле-

                                           
14

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%

BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%8F 
15

 Михаил Гельфанд. Проведите поиск в РИНЦ самостоятельно! - "Троицкий вариант - Наука", 20 июля 2010 г. 

№ 58, c. 4-5,7 На сегодняшний день база данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки 

учёных или научных организаций на основе цитирования, но и авторитетного источника библиографической 

информации по российской научной периодике.  
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нии списка литературы очень просто. С каждым из нас это когда-то случается. А 

теперь представьте базу, куда собирается множество таких ошибок. Любая база 

цитирований и является такой базой с массой ошибок. Они присутствуют изна-

чально, могут множиться и при внесении в нее данных. Чтобы такого не проис-

ходило, в РИНЦ ведется большая работа, которая зачастую не заметна для ши-

рокой публики. Как часто бывает ошибки интересуют всех, а вот стабильная ра-

бота системы воспринимается как должное. 

Главными поставщиками данных для РИНЦ являются: 

- издатели, которые собственно делают журналы и книги и дают нам спи-

ски литературы для каждой статьи или книги. От них мы получаем информацию 

двух типов: во-первых, библиографические описания книг, статей и прочего и, 

во-вторых, списки литературы; 

- научные и образовательные организации (при условии заключения до-

полнительного договора, который предполагает полную ответственность орга-

низации за достоверность данных); 

- авторы публикаций, которые могут размещать только книги, диссерта-

ции, авторефераты и патенты — и только при условии наличия имущественных 

прав на электронные версии своих трудов. При этом мы не принимаем от авто-

ров отдельные части научных работ (например, статьи, главы); 

- информационные базы. Например, мы интегрировали в РИНЦ данные о 

диссертациях, защищенных с 1998 года (в том объеме, который был доступен) и 

о изданных в России книгах (с 2003 года); 

- данные из зарубежных баз цитирования, которые мы ежегодно получаем 

и используем для расчетов библиометрических показателей. 

Список организаций, с которыми РИНЦ работает велик: более 2500 изда-

тельств (из которых более 500 предоставляет нам данные на книги) и около 600 

научных организаций через систему Science Index. Казалось бы, можно все уп-

ростить, если сократить количество обрабатываемых журналов и научных изда-

ний другого типа. Например, как РИНЦу предлагают многие критики РИНЦ, ис-

ключить из базы все журналы, которым недостает «качества». По форме — пра-

вильно, а по сути — издевательство над индексом научного цитирования. 

В РИНЦ попадает все, что соответствует ряду простых требований, сво-

димые к двум: наличие процедуры рецензирования публикаций и правильное 

оформления цитирования и списков литературы (чтобы информацию можно бы-

ло обрабатывать). Критерии четкие и простые, поэтому нормальным научным 

журналам не сложно им соответствовать. Принимать решение о включении из-

даний в РИНЦ или нет, утверждая, что они важны для дисциплины или нет, 

слишком молоды или стары, уже или еще неактуальны, —  означало бы брать на 

себя слишком большую ответственность. Профессиональнее будет проанализи-

ровать в системе, что значимо и что нет — и потом уже решать, какие издания 

действительно достойные, пользуются уважением и популярностью у научного 

сообщества, а какие нет. Резолюции о «качестве» журнала нужно принимать не 
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априорно, а на основе анализа данных. Все согласятся с тем, что современная 

наука строится не на вере в авторитеты, а на проверке гипотез на опыте. Вот 

РИНЦ и предлагает проверять все на практике. Такой подход полезнее для раз-

вития информационной инфраструктуры в России не только потому, что позво-

ляет на реальных данных, а не на экспертных оценках, определять значимость 

различных изданий, но и поскольку благодаря ему РИНЦ может получить слож-

ную картину публикационной активности. 

На сайте eLIBRARY.RU можно найти много информации именно потому, 

что туда попадает много изданий. Кому-то это может не понравится, ведь теперь 

находятся не только «шедевры». «Провалы» тоже становятся доступными. Од-

нако разностороннее понимание того, что в целом происходит в науке и в от-

дельно взятой дисциплине в частности — это очень важно. С развитием серви-

сов Science Index РИНЦ становится все больше и больше платформой, которая 

дает возможность многим заинтересованным сторонам пополнять и дополнять 

информацию о трудах, ученых, организациях. Те данные, которые имеются сей-

час в РИНЦ, во многом являются результатом совместной работы и коллектив-

ного самоконтроля научного сообщества. 

При том объеме работы, который есть у российских специалистов базы 

РИНЦ сейчас и будет в будущем, пытаться работать с отдельными статьями от-

дельных авторов было бы формой быстрого организационного самоубийства. 

Вероятно, что в будущем будет возможность и для авторов загружать свои ста-

тьи при условии, что они имеют идентификатор DOI. Но о точных сроках вне-

дрения этой возможности пока говорить рано. 

Идентификатор DOI 

Идентификатор цифрового объекта (также используется словосочета-

ние цифровой идентификатор объекта, ЦИО, digital object identifier, DOI) — 

стандарт обозначения представленной в сети информации об объекте (обычно, 

но не обязательно, об электронном документе или цифровом объек-

те[прояснить]). Информация, содержащаяся в DOI электронного документа, со-

держит указатель его местонахождения (например, URL), его имя (название), 

прочие идентификаторы объекта (например, ISBN для электронного образа кни-

ги) и ассоциированный с объектом набор описывающих его данных (метадан-

ных) в структурированном и расширяемом виде.16 

DOI имеет некоторые общие черты со стандартом PURL: на-

личие указателя местонахождения объекта и его имени (названия) 

DOI принят в англоязычной научной среде для обмена данными между 

учёными. По сути, DOI — это путь к документу в общем информационно-

                                           
16

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA

%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3

%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 

https://en.wikipedia.org/wiki/digital_object_identifier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C/doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://ru.wikipedia.org/wiki/PURL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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виртуальном пространстве (как правило, в Интернете), для получения необхо-

димой информации. 

Идентификатор цифрового объекта представляет собой уникальную 

строку букв и цифр, состоящую из двух частей: префикс и суффикс. Например, 

10.1000/182, 

где 

10.1000 — префикс, или идентификатор издателя, составленный из при-

знака идентификатора (10) и строки, указывающей на издателя (1000); 

182 — суффикс, идентификатор объекта, указывающий на конкретный 

объект. 

Префиксы издателей распределяются регистрационным агентством (DOI 

Registration Agency) CrossRef[en]. Суффикс формируется издателем, и должен 

быть уникальным у данного издателя. Идентификатор цифрового объекта может 

объединить существующие идентификаторы, такие как ISBN, International 

Standard Serial Number или SICI. 

Идентификатор цифрового объекта регистронезависим. 

Примеры: 

DOI 10.1007/b136753 

Это цифровая копия книги 2006 года «Magnetic Functions Beyond Spin-

Hamiltonian» (ISBN 3-540-26079-X), изданной в Берлине под редакцией профес-

сора D. Michael P. Mingos, входящей под №117 в серию-журнал «Structure & 

Bonding» (ISSN 0081-5993 редакции D. Michael P. Mingos) издательства 

«Springer-Verlag Берлин Хайдельберг» (в составе Springer Science+Business 

Media). Книга так же имеет Контрольный номер библиотеки конгресса 

США (en:Library of Congress Control Number (LCCN)) 2005926235. 

DOI 10.1007/978-3-540-46129-6 

Это цифровая копия книги 2007 года «Organometalliс Chemistry & 

Catalysis» (ISBN 978-3-540-46129-6) Didier Astruc (члена IUF), изданной в 

«Springer-Verlag Berlin Heidelberg» на английском языке. LCCN 2007924912. В 

оригинале, содержимое этой книги было опубликовано в 2000 году на француз-

ском языке в книге «Chimie Organométallique» (ISBN 2-86883-493-0) издательст-

ва «EDP Sciences Гренобль». 

Также существуют цифровые «DOI-копии» документов, которые нигде 

ранее не публиковались и были изначально в цифровом виде. 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-

мации» 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ) — нормативно-правовой акт, регулирую-

щий отношения между участниками производства массовой информации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CrossRef&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CrossRef&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CrossRef&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SICI&action=edit&redlink=1
http://dx.doi.org/10.1007/b136753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/354026079X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISSN
https://ru.wikipedia.org/wiki/Springer-Verlag
https://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science%2BBusiness_Media
https://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science%2BBusiness_Media
https://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science%2BBusiness_Media
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-46129-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9783540461296
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_France
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LCCN&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/2868834930
https://fr.wikipedia.org/wiki/EDP_Sciences
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в России: между обществом и СМИ; государством и СМИ; учредителем, издате-

лем и редакцией СМИ; редакцией и автором; редакцией, автором и «действую-

щими лицами» публикации; редакцией, автором и источником информации; 

СМИ и гражданами РФ и другие17. 

Закон установил запрет цензуры и создание юридических возможностей 

для учреждения и регистрации не зависящих от государства и политических 

партий газет, журналов, теле- и радиопрограмм, агентств новостей. 

Закон о СМИ состоит из 7 глав, включающих в себя 62 статей: 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ней указаны основные понятия средств массовой информации, упомина-

ется о запрете цензуры и о запрете злоупотребления массовой информацией. 

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Здесь собраны все необходимые сведения о статусе, правах учредителя и 

регистрации средства массовой информации. 

Глава III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В данной главе собраны сведения о правилах распространения СМИ, по-

рядке регистрации и получении лицензии на вещание. 

Глава IV. ОТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С 

ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В четвёртой главе собраны права запроса и получения информации, слу-

чаи отказа или отсрочки в предоставлении информации. А также указаны поря-

док и право на опровержение материала в СМИ, право на ответ. 

Глава V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУРНАЛИСТА 

Права и обязанности журналиста, порядок аккредитации, указаны недо-

пустимые злоупотребления правами журналиста, а также правила использования 

скрытой записи. 

Глава VI. МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О доступе к материалам зарубежных средств массовой информации поло-

жении зарубежных корреспондентов. 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Раскрывает порядок ответственность за нарушения законодательства о 

средствах массовой информации, возмещение морального вреда и случаи осво-

бождения от ответственности. 

                                           
17

 Закон РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 (ред. от 13.07.2015) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015) / КонсультантПлюс. www.consultant.ru. по состоянию на 26 декабря 2015. 
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Плагиат и некорректное цитирование 

Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное ис-

пользование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого 

труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о 

себе как о действительном авторе18. Плагиат может быть нарушением авторско-

правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 

может повлечь за собой юридическую ответственность. С другой стороны, пла-

гиат возможен и в областях, на которые не распространяется действие каких-

либо видов интеллектуальной собственности, например, в математике и других 

фундаментальных научных дисциплинах. 

Плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведе-

ния, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания ис-

точника заимствования. Обязательный признак плагиата — присвоение авторст-

ва, так как неправомерное использование, опубликование, копирование и т. п. 

произведения, охраняемого авторским правом, само по себе не плагиат, а другой 

вид нарушения авторского права, часто называемый «пиратством». «Пиратство» 

становится плагиатом при неправомерном использовании результатов интеллек-

туального труда и присвоении публикующим лицом авторства. 

Подражание, пародия, заимствование идей (без копирования конкретных 

технических решений или фрагментов произведения, поскольку сами идеи не 

могут быть объектом авторского права), эмуляция и цитирование — это не пла-

гиат. Также от плагиата следует отличать соблюдение канонов и традиций, ра-

боту в рамках стилистических стандартов и использование шаблонов. С плагиа-

том не следует путать идейную, художественную или научную преемственность, 

развитие или интерпретацию произведений творчества или интеллектуальной 

деятельности. Следует понимать, что все произведения науки и искусства в той 

или иной степени основаны на ранее созданных произведениях19.  

Далее приводится фрагмент статьи из ВИКИПЕДИИ20 

История термина 

В нынешнем значении в европейских языках слово «плагиат» стали упот-

реблять в XVII веке.21 В римском праве plagium (букв. похищение) обозначалась 

преступная продажа в рабствосвободного человека, которое наказывалось биче-

ванием (ad plagas).22 В этом значении оно упоминается в романе «Человек, кото-

рый смеется» по отношению к краже ребёнка. Первоначально кража литератур-

                                           
18 

 Бобкова О. В., Давыдов С. А., Ковалева И. А.Плагиат как гражданское правонарушение // Патенты и лицен-

зии. — 2016. — № 7. 
19

 Горнфельд А. Г. Плагиат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 

1890—1907. 
20

 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82 
21

 См.: материал статьи из википедии про плагиат: Горнфельд А. Г. Плагиат // Энциклопедический словарь Брок-

гауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
22

 См.: там же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
http://justifica.ru/articles/plagiat-kak-grazhdanskoe-pravonarushenie/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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ной собственности получила название plagium litterarium23, ср. также 

лат. plagiator — «литературный вор». 

Русское слово «плагиат» происходит от фр. plagiat — «плагиат, подража-

ние». 

Что плагиат, а что нет и как к этому относится интернет 

Понятие плагиата не имеет вполне определённого содержания, и в част-

ных случаях не всегда возможно однозначно отделить его от сопредельных по-

нятий: подражания, заимствования, соавторства и других подобных случаев 

сходства произведений. Во всяком случае, совпадение отдельных идей обычно 

не плагиат, поскольку любые новые произведения в чём-то основаны на идеях, 

не принадлежащих автору. Думается, в каждом отдельно взятом случае вопрос о 

плагиате решается индивидуально и субъективно. 

В последнее время появились новые формы заимствования идей и оформ-

ления произведений, в отношении которых нет окончательно установленного 

представления о наличии плагиата.  

Анализ плагиата или выявление плагиата — это компьютерные методы 

выявления плагиата. 

Плагиат с появлением Интернета превратился в серьёзную проблему. По-

пав в Интернет, знание становится достоянием всех, соблюдать авторское пра-

во становится всё труднее, а иногда даже и невозможно24. Постепенно становит-

ся сложнее идентифицировать первоначального автора. 

Стремительное развитие сети Интернет наряду с увеличивающей-

ся компьютерной грамотностью способствует проникновению плагиата в раз-

личные сферы человеческой деятельности: плагиат — острая проблема в обра-

зовании, промышленности и научном сообществе25. 

В настоящее время существует достаточно большое количество сервисов 

и программ, позволяющих каким-либо образом выявить плагиат. Существует 

также ряд компьютерных методов обнаружения плагиата. 

Лингвистический аспект и ответственность за плагиат 

Плагиат (речевое воровство) — одна из единиц изуче-

ния юрислингвистики. В «Финансовом словаре» указано, что плагиат признается 

независимо от того, опубликовано чужое произведение или нет. Плагиат по за-

конодательству РФ влечет уголовную ответственность в виде штрафа, обяза-

тельных работ или ареста виновного лица (ч. 1 статья 146 УК РФ). Кроме того, 

предусмотрены гражданско-правовые методы защиты авторского права от пла-

гиата в виде права автора требовать возмещения убытков или выплаты компен-

сации (статьи 1252, 1301 ГК РФ). Только заимствование темы или сюжета 

                                           
23

 См.: материал статьи из википедии про плагиат: Thomasius J. De plagio litterario. — Lpz., 1678. 
24

 См.: материал статьи из википедии про плагиат: Аушра А. Научная электронная библиотека как средство 

борьбы с плагиатом (рус.) // Международный форум Educational Technology & Society 9(3). — 2006. 

25
 См.: материал статьи из википедии про плагиат: Дягилев, Цхай, Бутаков, 2011, pp. 23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v9_i3/html/3.html
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v9_i3/html/3.html
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v9_i3/html/3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82#CITEREF%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A6%D1%85%D0%B0%D0%B9,_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B22011


 129 

 

произведения либо научных идей, составляющих его содержание, без заим-

ствования формы их выражения, не считается плагиатом. 

Таким образом, необходимы чёткие критерии для того, чтобы опреде-

лить, что плагиат, а что нет. 

Т.И. Стексова посвятила данному вопросу статью «Дело о плагиате: опыт 

лингвистической экспертизы», опубликованную в сборнике «Юрислингвистика-

6: Инвективное и манипулятивное функционирование языка». Автор отмечает, 

что в ходе лингвистической экспертизы проблему определения индивидуального 

авторства решали в основном, квалифицируя половую принадлежность автора. 

Т. И. Стексова предложила другой способ установления авторства того или ино-

го текста: анализ модусных компонентов речевого произведения, которые чётко 

выявляют индивидуальные особенности конкретных языковых личностей, их 

языковые предпочтения. Модусная информация, содержащаяся в тексте, отра-

жает манеру и способы изложения мыслей автора, которые характеризуют его 

произведения и которые нельзя изменить без целенаправленных действий, на-

пример авторского редактирования.26  

Т.И. Стексова определяет:  

Личностное (субъективное) отношение автора к тому, о чём он говорит, а 

также к тому, как выстроены его высказывания. 

Используются ли автором отсылки на неопределённых авторов и на не-

конкретные источники или указываются точные источники используемой ин-

формации. 

Личными или безличными конструкциями оформлена позиция автора. 

Степень категоричности (например, использование автором слов со значе-

нием долженствования). 

Особенности в использовании слов с оценочным значением. 

Стиль изложения (констатирующий, полемически-рассуждающий и т. д.). 

Характерно ли для автора использование вопросительных конструкций, 

что ведёт к диалогизации монологического текста, или нет. 

Резюмируя сказанное... 

В базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – 

elibrary – после регистрации (один раз надо заполнить по шаблону регистраци-

онную анкету) каждый (!) имеет полный доступ к публикациям любого автора 

elibrary. Индексируются в elibrary только статьи, находящиеся в открытом дос-

тупе рецензируемых журналов, зарегистрированных в elibrary. 

Для роста индекса Хирши нет принципиальной разницы в количестве ав-

торов, в очередности авторов публикации. Обычно для одного (двоих) авторов 

                                           

26
 См.: материал статьи из википедии про плагиат: Стексова Т.И. Юрислингвистика-6: Инвективное и манипуля-

тивное функционирование языка / под ред. Н.Д. Голева. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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оптимальна публикация объёмом до 7 машинописных страниц (интервал 1,0, 

шрифт 14, Times New Roman). В каждом журнале всегда установлены СВОИ 

ПРАВИЛА ИГРЫ, т.е. свои требования. Например, в межвузовском мультидис-

циплинарном научном журнале «Региональные аспекты управления, экономики 

и права Северо-западного федерального округа России» (РАУЭП СЗФО РФ) од-

ним из важных критериев научной статьи является её оригинальность (от 60% и 

выше), которая проверяется по официальной лицензионной базе «АНТИПЛА-

ГИАТ». В других научных изданиях установлены пороги оригинальности от 

70% или от 75%. См.: www.nauka-sbornik.ru 

2. Публикация в закрытых журналах, сборниках, даже приравненных к 

ВАК РФ, для elibrary не несёт никакой смысловой нагрузки в части повышения 

индекса Хирша, т.е. не учитывается и не индексируется. 

3. Для роста индекса Хирша принципиальной разницы нет между обыч-

ным РИНЦ – журналом и ВАКовским журналом, т.к. оба они являются рецензи-

руемыми и вносят «одинаковый» вклад в elibrary. 

4. В Москве и СПБ, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в Казани и 

Перьми и т.д. существует негласное правило об индексе Хирши для научно-

педагогических кадров, которое учитывается, например, при заключении адми-

нистрации ВУЗов с работниками. Профессорско-преподавательский состав 

(ППС) высших учебных заведений (ВУЗов) обычно имеет следующие пороги 

(значения) индекса Хирши: 

- преподаватели (ассистенты) – от 3,0 и выше; 

- старшие преподаватели (СНС для НИИ) – от 5,0 и выше; 

- доценты (кандидаты наук) – от 8,0 и выше; 

- профессор (доктор наук) – от 12,0 и выше. 

Должности преподавателей и старших преподавателей замещаются лица-

ми, имеющими дипломы о высшем образовании. Обычно учитываются про-

фильные ВУЗы, а также академии и университеты. 

Должности доцентов, заместителей заведующих (начальников) кафедр, 

начальников (деканов) факультета (института), их заместители - замещают лица, 

имеющие дипломы кандидатов наук, аттестаты доцентов. В исключительных 

случаях (при отсутствии более значимых должностей (см. табель о рангах) могут 

укомплектовываться лицами со степенью доктор наук или аттестата профессо-

ра). 

Должности  начальников (заведующих) кафедр, начальников (деканов) 

факультета (института), их заместители - замещают лица, имеющие, как прави-

ло, дипломы докторов наук и аттестаты профессоров. 

В разговорной речи часто используются термины, несущие большую смы-

словую нагрузку: 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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- холодный доцент – есть аттестат доцента, но отсутствует диплом канди-

дата наук; 

- холодный профессор – есть аттестат профессора, но нет диплома доктора 

наук (крайне редко, но известны случаи отсутствия вообще каких-либо учёных 

степеней кандидата или доктора наук).  

Несоблюдение последних критериев свидетельствует о плохой кадровой 

работе и недостаточной квалификации (в части подбора ППС) руководящих 

кадров. Подобные перегибы и несоответствия в последние десятилетия стали 

носить массовый характер и встречаются повсеместно. 

5. В период всеобщей компьютеризации, развития IT и IP-технологий, до-

минирования интернет-ресурсов над другими источниками информации (среди 

других источников информации, прежде всего - печатных), создаётся благопри-

ятная почва (среда) для людей - вымогателей, шантажистов от "науки", которые 

направляют свои усилия, энергию на поиск компромата в своих корыстных, 

личных целях. И здесь законы формальной логики обойти не возможно. Один и 

тот же факт можно повернуть и использовать как «за», так и «против». Искусст-

во манипуляции фактами, мнениями - это своего рода талант, который был и, 

увы, пока востребован в определенных кругах, среди лиц, добивающихся ре-

зультата любой ценой... 

Стало модным писать коллективные статьи, монографии, учебники... Мо-

жет быть, скоро появятся и коллективные монографии? Ведь не секрет, что 

большинство докладчиков (от мала до велика) используют чужие тексты?! Как 

определить авторский вклад в коллективную, куцею по объему и содержанию, 

статью, размещенную в высоко-рейтинговом издании, с "хорошей" индексацией 

в РИНЦ и т.д.? 

Анализируя публикационную активность авторов полезно обращать вни-

мание на их (авторов) соавторов. Простые логические умозаключения легко вы-

являют истинных авторов среди «примазавшихся, приклеенных», среди тех, кто 

почивает на лаврах славы или былых заслугах, пусть даже и не всегда правед-

ных. Административный ресурс и «традиции», ложное представление и понима-

ние о критериях истины, порядочности, скромности, справедливости и целесо-

образности – вот интересное направление для реформ в сфере науки и образова-

ния. 

В статье приведено частное мнение, не претендующее на истину в послед-

ней инстанции. И если кто-то с чем-то не согласен и хочет поспорить, то, пожа-

луйста, давайте полемизировать цивилизованно, например, на ресурсах данного 

сборника, в свободном доступе на сайте и т.д. 
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Особенности регулирования корпоративных отношений 

Аннотация. В статье рассматриваются различные уровни регулирования 

корпоративных отношений и дается их общая характеристика. Обращается вни-

мание на то, что в условиях жестких экономических санкций и ограничений в 

регулировании корпоративных отношений возрастает роль и значение специ-

альных федеральных законов, а также подзаконных нормативных правовых ак-

тов, указывается на возрастание роли и значеничя различных договорных форм, 

регулирующих корпоративные отношения.  

Ключевые слова: корпоративные отношения; гражданское законодатель-

ство; законы о корпорациях; внутренние документы; устав корпорации; корпо-

ративное соглашение 

Features of regulation of corporate relations  

Abstract. The article examines various levels of regulation of corporate rela-

tions and gives their general characteristics. Attention is drawn to the fact that in the 

conditions of strict economic sanctions and restrictions in the regulation of corporate 

relations, the role and importance of special federal laws, as well as by-laws, is in-

creasing, and the increasing role and significance of various contractual forms regu-

lating corporate relations is indicated.  

Key words: corporate relations; civil law; corporation laws; internal docu-

ments; corporation charter; corporate agreement 

Как следует из ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует от-

ношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управле-

нием ими (корпоративные отношения). Исходя из узкого понимания граждан-

ского законодательства, закрепленного ст. 3 ГК РФ, следует, что корпоративные 

отношения регулируются только ГК РФ и принятыми в соответствии с ними 

специальными федеральными законами о корпорациях, как коммерческих, так и 

некоммерческих. 

Вместе с тем регулирование корпоративных отношений осуществляется не 

только гражданским законодательством, но и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы корпоративного (гражданского) права.  

В регулировании корпоративных отношений возможно выделить следую-

щие уровни регулирования.  

Первый уровень – акты гражданского законодательства, а именно: поло-

жения ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов.  
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Второй уровень – подзаконные нормативные акты (Указы Президента РФ 

и Постановления Правительства РФ, а также нормативные правовые акты ЦБ 

РФ и иных федеральных органов исполнительной власти), роль которых при 

нормальном течении и развитии корпоративных отношений незначительна. Ис-

ключение составляют нормативные правовые акты ЦБ, регулирующие деятель-

ность эмитентов на рынке ценных бумаг и устанавливающие определенные тре-

бования к корпоративному управлению публичными АО. 

Третий уровень – акты корпоративного нормотворчества, к которым отно-

сятся  уставы и иные внутренние документы корпораций.   

Наконец, четвертый уровень регулирования – это договорное  регулирова-

ние корпоративных отношений, т.е. регулирование в рамках  корпоративных со-

глашений и иных договорных форм. 

Следует дать характеристику каждого уровня в регулировании корпора-

тивных отношений, а также показать особенности регулирования данных отно-

шений в условиях нормального экономического развития и в условиях жесто-

чайших экономических санкций и ограничений, введенных после февраля 2022 

года. 

Первый уровень регулирования, обеспечиваемый актами гражданского за-

конодательства, имеет следующие особенности. Прежде всего, следует признать, 

что после введения в действие так называемой «корпоративной» части ГК РФ 

(ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) не произошло системной, последовательной гар-

монизации действующих федеральных законов о корпорациях с новыми поло-

жениями ГК РФ, что породило определенные проблемы в правоприменительной 

практике. 

Общая направленность законодательных изменений после 2014 года – это 

сочетание императивного и диспозитивного регулирования корпоративных от-

ношений, в том числе, расширение уставного регулирования и возрастание роли 

и значения решений общих собраний, принятых всеми участниками (акционера-

ми, членами) единогласно. 

После 2014 года вносились отдельные подчас весьма важные изменения и 

дополнения в действующие законодательные акты, при этом некоторые из них 

принимались в соответствии с новыми положениями ГК РФ, а некоторые – но-

сили уточняющий характер и не были связаны с нормами ГК РФ. В большей 

степени последовательные изменения были внесены в Федеральный закон «Об 

АО», в котором вслед за ГК РФ закрепилось понятие публичного АО, порядок 

приобретения статуса публичного АО и порядок прекращения этого статуса. С 

точки зрения регулирования отношений в сфере управления АО Федеральным 

законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ  были включены являющиеся императивными 

положения об обязанностях совета директоров публичного АО формировать ко-

митет по аудиту (п.3 ст. 64 ФЗ Об АО), а также организовать  службы управле-

ния рисками и внутреннего контроля (ст. 87.1.). 

В отношении непубличного АО, напротив, устанавливается диспозитивное 

регулирование, допускающее возможность предусмотреть уставом АО  преиму-

щественное право приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по воз-

мездным сделкам другими акционерами, а так же необходимость получения со-
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гласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам (пп.3 и 5 ст. 7 Закона) 

После 2014 года вносится ряд важных изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», одни из ко-

торых расширяют уставное регулирование корпоративных отношений, а другие 

имеют характер императива. Среди них следует назвать положения, уточняю-

щие процедуру выхода участника из ООО и расширяющего в этой части уставо-

творчество ООО. Так, ФЗ от 30.03.2015 № 67-ФЗ было установлено обязательное 

требование о нотариальном удостоверении заявления участника  ООО о выходе 

из общества. ФЗ от 31.07.2020 № 252-ФЗ определен момент перехода доли или 

части доли  к ООО, не являющемуся кредитной организацией и к ООО, которое 

является кредитной организацией. В первом случае доля переходит к обществу  

с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участни-

ка общества из общества, если право на выход из общества участника общества 

предусмотрено уставом общества.  Если общество является кредитной организа-

цией, то доля переходит к общесту с даты получения обществом заявления уча-

стника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участ-

ника общества предусмотрено уставом общества. Кроме того,  ФЗ № 252-ФЗ 

была установлена возможность уставом ООО определять право на выход для от-

дельных участников,  право участника общества на выход из общества  при на-

ступлении или ненаступлении определенных обстоятельств, а также в опреде-

ленный срок. Наконец, уставом общества может быть предусмотрено предостав-

ление права на выход из общества по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно.  

Федеральным законом от 01.07.2021 № 267-ФЗ было определено, что факт 

принятия решения общего собрания участников общества об увеличении устав-

ного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии 

указанного решения, факт принятия решения единственным участником обще-

ства об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нота-

риального удостоверения. Эти положения носят императивный характер, из чего 

следует, что общее собрание участников  ООО об увеличении уставного капита-

ла не может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем), а 

может быть проведено только путем совместного присутствия всех участников 

(в том числе и дистанционно).  

Этим же законом было установлено, что в обществе, состоящем из одного 

участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

участников общества, принимаются единственным участником общества едино-

лично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения (ст. 30 

ФЗ ООО). Данное положение  закона требует разъяснения. Дело в том, что в 

"Обзоре судебной практики по некоторым вопросам применения законодатель-

ства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

25.12.2019) было указано, что  требование о нотариальном удостоверении, уста-

новленное подп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единствен-

ного участника, исходя из того, что  «закон не содержит исключения в отноше-

нии решений единственного участника в части требования о нотариальном удо-
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стоверении» (п.3). Как итог, после 25 декабря 2019 г. решения единственного 

участника ООО стали нотариально удостоверяться. Формулировка ФЗ от 

01.07.2021 № 267-ФЗ иная: нотариальному удостоверению подлежат решения 

единственного участника ООО в случаях, предусмотренных законом. Закон об 

ООО устанавливает два таких случая: при принятии решения об увеличении ус-

тавного капитала ООО (ст. 17),  при принятии решения о согласии на заключе-

ние договора конвертируемого займа (п.9. ст. 19.1.).  Вместе  с тем Федераль-

ным законом от  01.07.2021 N 267-ФЗ в Основы законодательства о нотариате 

была внесена статья 103.10-1., в соответствии с которой «по просьбе единствен-

ного участника юридического лица нотариус удостоверяет факт принятия реше-

ния единственным участником юридического лица, о чем выдает свидетельст-

во». Следовательно, нотариальное удостоверение решения единственного участ-

ника ООО является правом, но не императивной обязанностью. Исключения со-

ставляют только случаи, установленные законом об ООО.  

В условиях нормальных и стабильных экономических отношений роль и 

значение подзаконных нормативных правовых актов, как второго уровня в регу-

лировании корпоративных отношений,  является незначительной, поскольку ос-

новное регулирование корпоративных отношений осуществляется напрямую 

специальными законами. Некоторые подзаконные нормативные правовые акты 

были приняты после 2014 года на основании положений ГК РФ и специальных 

федеральных законов.  Например,  согласно п.2 ст. 52 ГК РФ «юридические лица 

могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномочен-

ным государственным органом». Приказом Минэкономразвития России от 

01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых мо-

гут действовать общества с ограниченной ответственностью" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 21.09.2018 N 52201) были утверждены 36 типовых уставов 

для ООО, которые позволяют учредителям (участникам) ООО выбрать тот или 

иной вариант следующих условий:  возможен ли  выход участника из общества;  

- необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли 

третьим лицам;   

- предусмотрено ли преимущественное право покупки доли; 

- разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия осталь-

ных; 

- возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников 

без согласия остальных; 

- избирается ли директор отдельно или каждый участник общества высту-

пает директором по умолчанию.
27

 

Не останавливаясь на подробной характеристике Типовых уставов, отме-

тим только, что указание в Типовых уставах на отсутствие преимущественного 

права покупки доли в уставном капитале ООО (а такое условие содержится в 5 

Типовых уставах) не соответствует п 4. ст. 21 Закона об ООО, в котором в импе-

ративной форме указано, что «участники общества пользуют-

                                           
27

 Приказом Минюста от 30 июня 2023 г № 163 утверждены 9 типовых уставом некоммерческих организаций, в 

числе которых некоммерческие корпорации. 
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ся преимущественным правом покупки доли или части доли участника общест-

ва». Из Закона не следует, что данное преимущественное право может быть ус-

тановлено или отменено уставом ООО, как это установлено  акцинерным зако-

ном для непубличного АО.  

Кроме того, представляются некорректными положения некоторых Типо-

вых уставов  о том, что каждый участник ООО является самостоятельным ди-

ректором.  Возникает вопрос: каждый участник действует в пределах всей ком-

петенции единоличного исполнительного органа или каждый участник действу-

ет в пределах компетенции, определенной уставом и не пересекающейся с ком-

петенцией других директоров?  

В условиях санкционных ограничений, введенных коллективным Западом 

и США после февраля 2022 года роль и значение подзаконных нормативных ак-

тов (Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ) резко возраста-

ет. Понятно, что в сложившихся экстраординарных условиях российские хозяй-

ственные общества должны продолжать свое функционирование и сохранять 

управляемость при принятии решений. На введенные экономические ограниче-

ния требовалось быстрое, оперативное  и эффективное реагирование, в том чис-

ле путем принятия целого ряда Указов Президента РФ и Постановлений Прави-

тельства РФ. Среди Указов Президента РФ назовем только некоторые, а именно: 

Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления 

(исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами» (в 

ред. от 15.10.2022), Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 737 «О некоторых во-

просах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)», Указ 

Президента РФ от 17 января 2023 № 16 «О временном порядке принятия реше-

ний органами некоторых российских хозяйственных обществ», Указ Президента 

РФ 25.04.2023 № 302 (ред. от 18.09.2023) «О временном управлении некоторым 

имуществом».  

В течение 2022 -2023 гг. принимается целый ряд Постановлений Прави-

тельства РФ, регулирующих порядок и особенности раскрытия и (или) предос-

тавления  «чувствительной» корпоративной информации. Среди Постановлений 

Правительства РФ укажем Постановление Правительства РФ от 4 июля 2023 № 

1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подле-

жащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг», которым определен Перечень информации, которую эми-

тент ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, 

информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться.  

Понятно, что принятие большого количества Указов Президента РФ и По-

становлений Правительства РФ было оперативной и эффективной мерой реаги-

рования на введенные экономические санкции. Данные меры были необходимы 

для сохранения нормального функционирования хозяйственных обществ, в пер-

вую очередь российских публичных АО, имеющих стратегическое значение. 

Вместе с тем с января 2023 года регулирование корпоративных отношений осу-

ществляется целым рядом федеральных законов, устанавливающих особенности 

такого регулирования в условиях введенных ограничительных санкций. Такие 
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федеральные законы имеют приоритет перед нормами ГК РФ и перед иными 

специальными федеральными законами о корпорациях, устанавливают в ряде 

случаев иное регулирование корпоративных отношений, в том числе через уста-

новление судебного контроля, расширение функций регистрирующего органа, а 

также приостанавливают действие некоторых положений законов о корпорациях 

или указывают на их неприменимость.  

Среди «экстраординарных» законов следует назвать Федеральный закон от 

19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельных законодательные ак-

ты РФ и приостановлении действия отдельных положений законодательных ак-

тов РФ», устанавливающий особенности регулирования корпоративных отно-

шений в течение 2023 года. В частности, закон определяет особенности и поря-

док формирования советов директоров хозяйственных обществ, порядок прове-

дения общих собраний акционеров и участников. При этом приостанавливается 

действие некоторых норм ФЗ «Об АО». Некоторые меры, предусмотренные 

данным законом, предлагается продлить на 2024 г.
28

 

Следует назвать Федеральный закон от 04.08.2023 № 470-ФЗ «Об особен-

ностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, 

являющихся экономически значимыми организациями», допускающий приоста-

новление корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в отноше-

нии российских организаций  при наличии любого из обстоятельств, перечис-

ленных п.1 ст. 4 Закона. Дела о приостановлении осуществления иностранной 

холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значи-

мой организации рассматривает Арбитражный суд Московской области по пра-

вилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в законе 

№ 470-ФЗ.  

Закон № 470-ФЗ определяет последствия удовлетворения судом заявления 

о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпо-

ративных прав, включая следующие: 

1) иностранная холдинговая компания не имеет права голосовать  на об-

щих собраниях акционеров (участников) экономически значимой организации, 

принимать участие в заседаниях общего собрания акционеров (участников) эко-

номически значимой организации и требовать их созыва, а также осуществлять 

иные права, вытекающие из участия в экономически значимой организации; 

2) иностранная холдинговая компания не имеет права распоряжаться при-

надлежащими ей акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой 

организации; 

3) выплата дивидендов (распределенной части чистой прибыли) по акциям 

(долям в уставном капитале) экономически значимой организации в пользу ино-

странной холдинговой компании не осуществляется; 

4) иностранная холдинговая компания не пользуется преимущественным 

правом приобретения (покупки) акций (доли или части доли в уставном капита-

ле) экономически значимой организации, принадлежащих другим акционерам 

                                           
28 В Гос.Думе одобрили продление спецмер корпоративного регулирования до конца 2024 года - 

https://tass.ru/ekonomika/18991307?utm_me (дата обращения 18.10.2023) 

https://tass.ru/ekonomika/18991307?utm_me
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(участникам), в случае их отчуждения третьим лицам; 

5) акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, 

принадлежащие иностранной холдинговой компании, переходят к экономически 

значимой организации; 

6) для лиц, указанных в ч.1 ст. 7 Федерального закона № 470-ФЗ, возника-

ет обязанность вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капита-

ле) экономически значимой организации. 

Таким образом, в экстраординарных условиях в регулировании корпора-

тивных отношений возрастает роль подзаконных нормативных правовых актов, 

а также роль и значение специальных федеральных законов, имеющих приори-

тет перед нормами ГК РФ и  законов о хозяйственных обществах. 

Третий уровень регулирования – регулирование уставами и иными внут-

ренними документами корпораций – сохраняет свое значение как уровень кор-

поративного нормотворчества.  

Одна из проблем на регулировании этого уровня  – содержание уставов 

хозяйственных обществ. Федеральным законом от 25.02.2022 № 20-ФЗ в новой 

редакции был изложен п.3 ст. 98 ГК РФ. Цель новой редакции заключалась в  

минимизации требований к содержанию устава АО. В соответствии с новой ре-

дакцией «устав акционерного общества должен содержать сведения: 

- о фирменном наименовании общества и месте его нахождения,  

- сведения о категориях выпускаемых обществом акций, об их номиналь-

ной стоимости и количестве,  

- о размере уставного капитала общества,  

- правах акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа,  

- составе и компетенции органов общества, а также о порядке принятия 

ими решений.  

В уставе акционерного общества также должны содержаться иные сведе-

ния, предусмотренные законом.» В акционерном законе также была отредактив-

рована ст. 11, касающаяся содержания устава. Отметим, что устав АО может со-

держать сведения, предусмотренные только акционерным законом и только 

иными федеральными законами. 

Другая проблема – это определение компетенции органов корпорации, 

имеющих право принимать внутренние документы. Так, положения, касающиеся 

органов корпорации, могут утверждаться только общими собраниями, а в случа-

ях, предусмотренных законом,  и иные органы  корпорации (например, совет ди-

ректоров) вправе утверждать регулирующие корпоративные отношения  иные 

внутренние документы корпорации. 

Наконец, четвертый уровень регулирования корпоративных отношений – 

это договорное регулирование. Полагаем, что преувеличивать роль и значение 

договорного регулирования корпоративных отношений нельзя. Вместе с тем, 

нельзя и отказываться от такого регулирования. Оно является необходимым для 

разрешения определенных ситуаций, возникающих в деятельности хозяйствен-

ных обществ при принятии управленческих решений, разрешении конфликтных 

ситуаций. Сами же условия корпоративных соглашений должны соответствовать 

требованиям специальных федеральных законов о корпорациях.  
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В современных экономических условиях возрастает роль и значение раз-

личных договорных форм, используемых при регулировании корпоративных от-

ношений, в частности, использование опциона на заключение договора (ст.429.2 

ГК РФ), опционного договора (ст. 429.3. ГК РФ),  договора доверительного 

управления, договора о совместной деятельности и иных договоров, позволяю-

щих принимать управленческие решения и обеспечивать нормальную деятель-

ность корпорации. 

Таким образом, в регулировании корпоративных отношений задействова-

ны как законодательные акты и иные нормативные правовые акты, так и меха-

низмы корпоративного нормотворчества и договорного регулирования.  
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Ограничение угрозы убийством от покушения на убийство 

Аннотация. В статье рассматриваются критерии отграничения угрозы 

убийством (ст.119 УК РФ) от покушения на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК 

РФ). Используются литературные источники и материалы судебной практики. 

Особое внимание уделяется обязательному признаку угрозы убийством – ее ре-

альности. Однако, замечает автор, угроза убийством, и ее реальность – оценоч-

ные уголовно-правовые категории, что следует учитывать правоприменителям. 

 Ключевые слова: угроза убийством; покушение на убийство; потерпев-

ший 

Limiting threat of murder from attempted murder  

Abstract. The article discusses the criteria for distinguishing the threat of mur-

der (Article 119 of the Criminal Code of the Russian Federation) from attempted mur-

der (Part 3 of Article 30, Part 1 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). Literary sources and materials of judicial practice are used. Particular 

attention is paid to the obligatory sign of a threat of murder - its reality. However, the 

author notes, the threat of murder and its reality are evaluative criminal legal catego-

ries, which should be taken into account by law enforcement officers.  

Key words: death threat; attempted murder; victim 

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью регламентирована ст. 119 УК РФ. Многообразие проявлений объек-

тивной стороны этого деяния делает актуальным вопрос отграничения угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда от покушения на убийство (ч.3 ст.30, 

ч.1 ст.105 УК РФ),  

Несмотря на некоторую внешнюю схожесть деяний, законодатель преду-

сматривает существенно разную ответственность за их совершение.  

 Актуальной проблемой действующего законодательства в Российской Фе-

дерации является соответствие практики его применения уголовно-правовым 

принципам, правилам квалификации и назначения наказания. 

Для того чтобы разобраться в критериях отграничения  угрозы убийством 

от покушения на убийство, необходимо учитывать объективные и субъективные 

признаки деяний. В ст. 119 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

угрозу убийством, важнейший признак которой –реальные основания опасаться 

осуществления этой угрозы. Однако не стоит путать наличие реальных опасений 

и внушаемость жертвы, восприимчивость к этим угрозам.  
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 Нужно иметь в виду, что, как установил законодатель, повышенной обще-

ственной опасностью обладают не все случаи проявления этой угрозы. Для на-

ступления ответственности угроза должна быть выражена в действиях, напри-

мер, в применении насилия, поскольку признаком угрозы как самостоятельного 

состава преступления  является её применение. Стоит отметить, что покушение 

на убийство также выражается в определенных действиях. Осложняет ситуацию 

отграничения этих деяний то, что угроза убийством в любой момент может пе-

рерасти в покушение на убийство, что на практике и случается. 

По мнению Л.В. Сердюка реальность угрозы определяют: 

1. «серьезность причин; 

2. внешнюю активность проявления; 

3. наличие у виновного возможности осуществления угрозы; 

4. обстоятельства, характеризующие личность виновного» [6]. 

Те же критерии, на мой взгляд, можно и отнести к покушению на убийст-

во. Однако, наличие у виновного возможности осуществления из критериев по-

кушения на убийство необходимо исключить, поскольку покушение на убийство 

выражается в прямых действиях, наличии прямого умысла, а никак не в наличии 

возможности осуществления. Ведь покушение на убийство подразумевает реа-

лизацию умысла на убийство, то есть, покушающийся уже обдумал свои воз-

можности и совершает все необходимые действия, направленные на  осуществ-

ление намеченного. 

Аналогичные признаки реальности угрозы убийством выделяли Р.А. Ле-

вертова и Э.Ф. Побегайло. Они отметили необходимость оценить предшест-

вующие взаимоотношения виновного и потерпевшего как признак реальной уг-

розы [7]. Например, постоянные конфликтные отношения, личная неприязнь, 

преследование. Таким образом, для определения угрозы как самостоятельного 

состава преступления следует поставить вопрос: мог ли и собирался ли винов-

ный реально осуществить угрозу? Этот вопрос и есть одним из главных крите-

риев ограничения угрозы убийством от покушения на убийство. Стоит отметить, 

что критерием ограничения между этими понятиями может служить так назы-

ваемый «эффект внезапности», поскольку покушение на убийство может быть 

спонтанным, возникнувшим например, в ходе бытовых конфликтов.  

В частности, критерии отграничения угрозы убийством от покушения на 

убийство достаточно подробно отражены в приговоре Орехово-Зуевского город-

ского суда Московской области по уголовному делу № 1-62/2019.  

Согласно приговору, Фролову С.Ю. предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30,  

ч. 3, п.п. «а», «ж» 105 ч. 2 УК РФ, а Костякову Р.В. по ст. ч.3 ст. 30,  ч., п. «ж» 

ч.2 ст. 105 УК РФ. Органами следствия они обвинялись в том, что Фролов С.Ю. 

совершил покушение на убийство двух лиц, то есть умышленные действия, не-

посредственно направленные на совершение преступления - умышленное при-
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чинение смерти двум человекам группой лиц по предварительному сговору, ко-

торое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.  

При этом Фролов С.Ю. высказал угрозу убийством потерпевшей: «Сейчас 

я буду тебя убивать!». У жертвы были реальные основания опасаться её осуще-

ствления, поскольку Фролов С.Ю. находился в состоянии алкогольного опьяне-

ния, был агрессивен, умышленно нанес удары кулаком руки по лицу, (не менее 

трех ударов), от которых та упала на пол и, действуя умышленно в подкрепле-

нии своих угроз, взял с дивана подушку, положил ее на лицо, придавил, не давая 

возможности на время дышать, подержал и потом отпустил. 

В итоге суд квалифицировал действия Фролова С.Ю. по ст. 119 ч.1 УК РФ 

– как совершившего угрозу убийством в отношении потерпевшей при которой 

имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы. Он также 

умышленно нанес побои, причинившие потерпевшей физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, но эти действия не со-

держат уголовно-наказуемого деяния, а образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Действия же Костякова Р.В. суд квалифицировал  по ст. 30 ч.3, ч.1 ст.105 

УК РФ – как покушение на убийство, то есть покушение на причинение смерти 

человеку, однако он не довел свои действия до конца по независящим от него 

обстоятельствам: посчитав нанесенные им множественные ранения (выше ука-

заны) смертельными, он с места преступления скрылся вместе с Фроловым С.Ю. 

Была вызвана «Скорая помощь», потерпевшая была доставлена в больницу, где 

ей оказали медицинскую помощь, а потом  проведены медицинские операции. 

Но впоследствии она скончалась при ухудшении самочувствия. По уголовному 

делу оказалось невозможным установить причину смерти (колото-резаные ране-

ния или обострение имевшихся до этого заболеваний) и невозможным устано-

вить причинно-следственную связь между повреждениями, причинившими тяж-

кий вред здоровью и наступлением её смерти. При этом показания Костякова 

Р.В. о том, что он ограничивал перчаткой длину лезвия ножа при нанесении уда-

ров потерпевшей, убивать не хотел, а хотел лишь причинить боль, необоснован-

ны, опровергаются выводами суда при исследовании совокупности доказа-

тельств. Суд констатировал у Костякова Р.В. мотив и  цель, направленные дей-

ствия на лишение жизни потерявшей  [9]. 

В данном приговоре угроза убийством  рассматривается как реальное дея-

ние, поскольку Фроловым С.Ю. были высказаны намерения привести её в ис-

полнение, а у потерпевшей имелись основания опасаться за ее осуществление, 

поскольку Фролов С.Ю. находился в состоянии алкогольного опьянения, в даль-

нейшем им были нанесены побои и причинена физическая боль, однако у него 

не было цели на совершение убийство, он намерено не довел свою угрозу до 

конца, а ввел потерпевшую в состояние страха, что является основной целью уг-

розы. 

Действия Костякова Р.В. были квалифицированны как покушение на 

убийство, поскольку Костяков Р.В. не довел свои действия до конца, посчитав, 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-115/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.1.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
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что потерпевшая №2 скончалась от полученных ранений. В дальнейшем, Костя-

ков Р.В. скрылся с места преступления. Его действия были умышленными, на-

правленными на лишение жизни, имелись мотив и цель на убийство. Действия 

Костякова Р.В. не были доведены до конца по независящим от него обстоятель-

ствам. 

Объективная сторона в угрозе убийством выражается в активном поведе-

нии, то есть прямой угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью. При этом, если высказывается угроза иного характера, например угроза 

причинить вред средний или легкий здоровью, повредить личное имущество, 

ограбить, совершить насильственные действия, то ответственность по ст. 119 УК 

РФ исключается, поскольку только высказывание о намерении или угроза убить 

или причинить именно тяжкий вред здоровью может квалифицироваться по ука-

занной статье. Иными словами только вышеперечисленные действия охватыва-

ются диспозицией ст. 119 УК РФ.  

Стоит отметить, что сама по себе угроза предполагает психическое воз-

действие, направленное на запугивание потерпевшего, на то, чтобы вызвать у 

него чувство тревоги, беспокойства за свою безопасность и жизнь, иными сло-

вами, погрузить потерпевшего в дискомфортное состояние, в то время как по-

кушение на убийство таких целей не преследует. 

Могут быть несколько способов выражения угрозы, а именно: устно, 

письменно, непосредственно потерпевшему, какими-либо действиями. Можно 

выделить такие обязательные черты угроз как конкретность и её реальность. Под 

конкретностью понимается ясность того, каким образом лицо намерено испол-

нить угрозу. Для конкретности достаточно того, чтобы было ясно, что виновный 

угрожает лишением жизни или причинением тяжкого вреда здоровью. Реаль-

ность угрозы подразумевает под собой то, что существуют достаточные основа-

ния для опасения приведения её в исполнение. Однако, как считают многие 

юристы, переносить реальность угрозы целиком в плоскость субъективного ее 

восприятия потерпевшим едва ли правомерно и надо учитывать все обстоятель-

ства дела, например характер взаимоотношений обвиняемого и потерпевшего, 

серьезность повода для угрозы, личность угрожающего, личность потерпевшего 

[3].  

Также необходимо учитывать, что угроза может быть пустой, произнесен-

ной в запальчивости, когда и сам обвиняемый и потерпевший не придают ей 

серьезного значения. Поэтому необходимо знать, использовал ли виновный уг-

розу как средство давления на волю потерпевшего с намерением вызвать у него 

чувство страха, боязни, дискомфорта. Если это установлено, то угрозу следует 

считать реальной, даже если обвиняемый приводить её в исполнение не соби-

рался, а лишь запугивал потерпевшего или говорил на эмоциях.   

Если обратиться к судебной практике, то за 2019 год судами Российской 

Федерации первой инстанции было вынесено 258 приговоров и постановлений 

по этой норме УК РФ. Преступления, предусмотренные ч. 1-2 ст. 119 УК РФ, яв-

ляются умышленными. По категории тяжести деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 
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119 УК РФ, отнесено законодателем к преступлениям небольшой тяжести, дея-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 119 УК РФ - к преступлениям средней тяжести. В 

ходе семейно-бытовых конфликтов угроза убийством предваряет либо продол-

жает применяемое насилие, часто влекущее последствия, указанные в ст. ст. 111, 

112, 115 УК РФ.  

39,5 % от всех преступлений, квалифицированных по ст. 119 УК РФ, со-

вершаются под воздействием конфликтов в семейно-бытовой сфере. Ряд изу-

ченных автором статьи уголовных дел содержал сведения об обвинении лиц в 

совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ. Данное 

обстоятельство обусловлено тем фактом, что в ряде случаев несколько преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, совершалось в отношении одной 

потерпевшей, а в некоторых случаях виновный угрожал убийством нескольким 

потерпевшим (имела место идеальная совокупность преступлений) [8]. 

При этом в судебной практике единого подхода к пониманию данного 

деяния не выработано. Одна из проблем – имеет ли место состав угрозы убийст-

вом при отсутствии у исполнителя возможности исполнить ее немедленно. Суды 

испытывают существенные трудности и при установлении направленности 

умысла виновного лица. Не всегда правильным образом происходит разграниче-

ние покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозы убийством 

(ст. 119 УК РФ). Судам необходимо единообразно понимать природу обстоя-

тельств, смягчающих наказание, и обстоятельств, относящихся к характеристике 

личности обвиняемого и потерпевшего, обстоятельств совершения данного дея-

ния.  

В соответствующих профильных постановлениях Пленума ВС РФ следует 

более подробно раскрыть признаки реальности угрозы убийством разъяснить, 

основания назначения условного наказания и освобождения от уголовной ответ-

ственности. 

Для более полного анализа разграничения угрозы убийством от покушения 

на убийство необходимо более подробно рассмотреть юридические аспекты по-

кушения на убийство. Как следует из содержания ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

покушение на убийство признаются умышленные действия (бездействия) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоя-

тельствам. Зачастую, как показывает судебная практика, умысел смешивают с 

таким понятием, как отклонение действия, которым в юридической науке име-

нуется тот случай, когда в силу независящих от воли посягателя обстоятельств, 

ущерб причиняется не тому объекту (потерпевшему), против кого было направ-

лено преступление.  

Отграничение угрозы убийства от покушения на убийство один из самых 

сложных вопросов правоприменительной практики.Действия, выраженные в уг-

розе убийством и покушении на убийство, имеют признаки сходства и различия. 

Здесь следует учесть ряд принципиальных положений. Во-первых, реальность 

угрозы убийством в конце концов должна подчеркивать реальную обществен-



 146 

 

ную опасность деяния, на которую неоднократно указывали исследователи [9, с. 

223 – 224] и Верховный Суд Российской Федерации. Во-вторых, угроза убийст-

вом – оценочная уголовно-правовая категория, установление которой, как пока-

зывают специальные исследования, также представляет собой отдельную про-

блему [1, с. 144 – 152; 11; 12, с.118 – 126]. 

Сходство этих деяний может выражаться как в основном признаке субъек-

тивной стороны (наличие прямого умысла, при этом мотивы могут совпадать), 

так и в цели (совершение конкретных действий, направленных на достижение 

цели). Покушение на убийство может быть признано таковым только при нали-

чии прямого умысла на убийство. Субъективная сторона угрозы убийством вы-

ражается является в прямом умысле, направленном на запугивание, подчинение 

потерпевшего. 

При отграничении рассматриваемых составов суды исходят из следующих 

условий. Во-первых, при угрозе убийством,  действия преступника фактически 

не должны причинять существенного вреда здоровью потерпевшего. Это могут 

быть побои, нанесении незначительных телесных повреждений, оскорбления, 

демонстрация оружия, угроза агрессивными животными и др. Во-вторых, – ре-

альность и осуществимость угрозы. В случае покушения на убийство действия 

виновного лица прерываются либо против его воли, по объективным причинам, 

либо самим виновным в связи с его субъективным осознанием невозможности 

завершения начатого им преступления. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что, несмотря на схожесть 

угрозы убийством и покушения на убийство, совершенные деяния регулируются 

законодателем и квалифицируются правоприменителями по-разному. За них 

предусмотрена разная  уголовная ответственность, регламентируются разные 

статьи УК РФ. Однако учет всех критериев  отличия и схожести в составах дан-

ных преступлений не всегда оказываются достаточно эффективными. Ещё один 

аспект: необходимо подчеркнуть частоту совершения преступлений. Логично 

предположить, что повторяющиеся угрожающие действия могут склонять «чашу 

оценки деяния» в пользу угрозы убийством, исключая квалификацию по норме о 

покушении на убийство. 

Необходимо учитывать цели, способы совершения преступлений, обстоя-

тельства, при которых были совершены деяния, а также характеристику лично-

сти, как виновного, так и потерпевшего. В качестве критериев разграничения 

можно отметить, что угроза убийством имеет определенный характер, может 

быть конструктивным признаком сложного преступления. Если угроза убийст-

вом или причинением тяжкого вреда здоровью человека совершена в момент 

другого, более опасного преступления, например, изнасилования, и служит 

средством преодоления сопротивления жертвы, она охватывается п. «б» ч. 2. ст. 

131 УК РФ и дополнительно по ст. 119 УК РФ не квалифицируется.  

 

 



 147 

 

Литература 

1. Агаев, Г. А. Дискуссионные вопросы доктринального толкования и практики 

понимания признака преступления "общественная опасность" / Г. А. Агаев, В. 

Н. Сафонов // Закон. Право. Государство. – 2021. – № 1(29). – С. 144-152. 

2. Ермакова О. В. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: 

вопросы правоприменения // Вестник Тюменского института повышения ква-

лификации сотрудников МВД России. 2020. № 1(14). С. 67-70.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (научно-практический) / под ред. 

А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2019. –1536 с. 

4. Клоченко, Л. Н. Реальность угрозы убийством или причинением вреда здоро-

вью / Л. Н. Клоченко // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 

10(178). – С. 162-164. 

5. Сардак, Д. Б. Проблемы отграничения угрозы убийством от покушения на 

убийство / Д. Б. Сардак, К. С. Брагин // Закон и право. – 2021. – № 9. – С. 118-

119. 

6. Мартемьянова, Т. О. Проблемы разграничения покушения на убийство и уг-

розы убийством / Т. О. Мартемьянова, К. М. Хутов // Молодежный научный 

форум : электронный сборник статей по материалам XVII студенческой меж-

дународной научно-практической конференции. Том № 16 (17) : Общество с 

ограниченной ответственностью "Международный центр науки и образова-

ния", 2018. – С. 9-11 

7. Николаев, Р. Т. Отдельные проблемы разграничения угрозы убийством от по-

кушения на убийство / Р. Т. Николаев // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 11(50). 

– С. 646-650 

8. Сердюк Л.В. Правовая оценка последствий при угрозе убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью // Теоретико-методологические и прикладные 

аспекты борьбы с преступностью: история и современность. Материалы меж-

дународной научно-практической конференции (17 - 18 марта 2005 г.): В 4-х 

ч.. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 2005, Ч. 4. - С. 168-171. 

9. Коростылев О.И. Уголовно-правовая характеристика угрозы. Дис. ..канд. 

юрид. наук. - Ставрополь, 2004. - С. 5; Полупан Г.Ю. Уголовная ответствен-

ность за создание опасности. Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013. - С. 8; Фо-

мичева М.А. Угроза как способ совершения преступления. Дис. ... канд. юрид. 

наук. - Ульяновск, 2007. - С. 159. 

10. Анализ судебной практики применения статьи 119 УК РФ (Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью) 

https://spbu.ru/sites/default/files/otchet_st._119._e.v.ivanova.pdf (дата обращения: 

15.10.2023 г.). 

11. Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области по уго-

ловному делу № 1-62/2019 от 16.05.2019 года. 

12. Сафонов, В. Н. К вопросу о реальной общественной опасности деяния / В. Н. 

Сафонов // Научная сессия ГУАП: гуманитарные науки: Сборник докладов 

традиционной Научной сессии, посвященной Всемирному дню авиации и 

космонавтики, Санкт-Петербург, 14–22 апреля 2020 года. – Санкт-Петербург: 

https://spbu.ru/sites/default/files/otchet_st._119._e.v.ivanova.pdf


 148 

 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-

боростроения, 2020. – С. 223-224. 

13. Сафонов, В. Н. Проблемы Общей части уголовного права в материалах судеб-

ной практики : Учебно-методическое пособие / В. Н. Сафонов. – Санкт-

Петербург : Редакционно-издательский центр ГУАП, 2020. – 68 с. 

14. Сафонов, В. Н. Преступление и состав преступления: исследование теории и 

судебной практики / В. Н. Сафонов, О. В. Харченко // Журнал правовых и 

экономических исследований. – 2021. – № 2. – С. 118-126. 

15. Макаров А.Д. Эффективность рекомендаций, выводов и предложений в науч-

но-исследовательской деятельности // Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. 2022. 

№ 1 (55). С. 30-33 

16. Макаров А.Д. Вперёд! только вперёд! // Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. 2022. 

№ 2 (56). С. 68-75 

17. Макаров А.Д. Концепция моделирования и построения структурно-

логических схем // Стратегическая стабильность. 2021. № 3 (96). С. 4-5 

18. Макарова О.А., Макаров А.Д. Состояние и перспективы развития цифрового 

законодательства // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. Т. 15. 

№ 1. С. 5-14 

19. Макаров А.Д. Варианты толкований явлений, процессов, определений, терми-

нов и предметов // Региональные аспекты управления, экономики и права Се-

веро-западного федерального округа России. 2021. № 2 (53). С. 39-46 

20. Макаров А.Д. Легальный способ повышения оригинальности авторского тек-

ста // Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного 

федерального округа России. 2020. № 4 (51). С. 83-88. 

21. Сафонов В.Н. Толерантность и уголовно-правовое регулирование // В сборни-

ке: Научная сессия ГУАП. Сборник докладов. Санкт-Петербург, 2023. С. 188-

190. 

22. Сафонов В.Н. Полисемичные уголовно-правовые термины и стабильность 

следственно-судебной практики // Журнал юридических исследований. 2023. 

Т. 8. № 2. С. 139-148.

https://elibrary.ru/item.asp?id=54392410
https://elibrary.ru/item.asp?id=54187043
https://elibrary.ru/item.asp?id=54187043
https://elibrary.ru/contents.asp?id=54187023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=54187023&selid=54187043


 149 

 

УДК: 343.3/.7 

Сафонов Владимир Николаевич – кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Санкт-Петербург); 

Джавадян Рузанна Рубеновна - инспектор 

отдела по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Адмиралтейскому району г. 

Санкт-Петербурга  

Системно-правовая характеристика преступлений в отношении несо-

вершеннолетних  

Аннотация. В статье рассматривается преступления в отношении несо-

вершеннолетних с учетом их системного распределения (в рамках Уголовного 

кодекса Российской Федерации). Использованы доктринальные подходы и эм-

пирическая база – статистические данные о преступлениях против несовершен-

нолетних, совершенных на территории гор. Санкт-Петербурга за последние 6 

лет. Выводится общая системная картина преступлений против несовершенно-

летних, а также – в привязке разделам УК РФ, рамки которых включают наи-

большее число таких деликтов. В заключении обосновывается вывод о критери-

ях понимания системы преступлений против несовершеннолетних как объекте 

самостоятельного изучения, уголовно-правового регулирования и криминологи-

ческого воздействия. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; преступления против несовер-

шеннолетних; система преступлений. 

Systemic and legal characteristics of crimes against minors 

Abstract. The article deals with crimes against minors, taking into account their 

systematic distribution (within the framework of the Criminal Code of the Russian 

Federation). Doctrinal approaches and empirical base were used – statistical data on 

crimes against minors committed on the territory of the mountains. St. Petersburg for 

the last 6 years. There is a general systemic picture of crimes against imperfect per-

sons, as well as - in relation to the sections of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration, the framework of which includes the largest number of such torts. The conclu-

sion substantiates the conclusion about the criteria for understanding the system of 

crimes against minors as an object of independent study, criminal law regulation and 

criminological impact. 

Keywords: minor, crimes against minors, the system of crimes. 

За последние три года в России на 19,5% выросло число 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате преступлений: в 
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2020 г. – 94,8 тыс. чел., в 2021 г. – 112,3 тыс. чел., а в 2022 г. – 113,3 тыс.  чел. На 

14,2 % выросло число зарегистрированных  деяний в отношении детей и 

подростков (2020 г. – 90,4 тыс. чел., в 2022 г. – 103,2 тыс. чел.) [2]. 

По наблюдениям исследователей, «разница между числом преступлений и 

потерпевших объясняется тем, что в одном деле может быть сразу несколько 

пострадавших. В то же время случается и обратное: когда в отношении одного 

потерпевшего совершено несколько преступлений» [5]. 

Статистические данные показывают, что за все рассматриваемые периоды 

более половины преступлений в отношении несовершеннолетних были связаны 

с неуплатой алиментов. Далее следуют преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних. Число 

подобного рода преступлений остается стабильно высоким. «Продолжает расти 

число преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с 

изготовлением и оборотом порнографических материалов. По данным СК РФ, за 

девять месяцев 2022 г. свыше 900 преступлений сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних было совершено с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий» [5]. 

В ходе написания статьи была изучена судебная практика по гор. Санкт-

Петербургу, а также данные ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в части состояния и динамики преступлений, 

совершаемых в гор. Санкт-Петербурге в отношении несовершеннолетних за 

последние 6 лет.  

На основании полученных данных была выведена суммарная динамика 

всех зарегистрированных преступлений, которая приведена в виде схемы на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 - Общая динамика зарегистрированных преступлений, совершенных в 

г. Санкт-Петербурге в отношении несовершеннолетних за 2017-2022 гг. (ед.). 

 



 151 

 

Как следует из полученной динамики, за последние шесть лет 

зарегистрированных преступлений, совершенных в гор. Санкт-Петербурге в 

отношении несовершеннолетних, выросло на 37,9 %. 

На основании полученных данных был выделен удельный вес каждого 

вида (состава) преступления, а также выделены наиболее весомые в 

количественном отношении категории деяний, которые представлены в 

таблицах 1-2. В одну из таких категорий    входят преступления из гл. 18 

«Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности» УК РФ, динамика которых представлена на рисунке 2. 

Таблица 1 

 Преступления против личности (гл. 18 УК РФ), совершенные в отношении 

несовершеннолетних в гор. Санкт-Петербурге за период 2017-2022 гг. 
 

 
Преступление 

по УК РФ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Ст. 131 17 1,09 16 0,95 19 1,18 18 1,11 31 1,43 24 1,11 

Ст. 132 89 5,68 129 7,68 81 5,02 97 5,98 185 8,55 168 7,78 

Ст. 134 35 2,23 64 3,81 39 2,42 57 3,51 49 2,26 42 1,95 

Ст. 135 29 1,85 33 1,97 26 1,61 50 3,08 85 3,93 83 3,84 

Итого 170 10,85 242 14,41 165 10,23 222 13,68 350 16,17 317 14,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика преступлений гл. 18 УК РФ, совершенных в 

отношении несовершеннолетних по гор. Санкт-Петербургу за период 2017-2022 

гг. (в процентах) 
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Если исходить из полученной динамики, то в 2022 г. произошло 

незначительное снижение преступлений из гл. 18 УК РФ относительно 2021 г., 

но по отношению к 2017 г. за последние 6 лет произошел сильный рост – на 

86,4%. Наибольший   вес   в   данной   категории   на   2022   г.   занимают   

преступления, предусмотренные ст.   132 УК РФ  «Насильственные действия 

сексуального характера» (7,78% от общего числа преступлений), ст. 135 

«Развратные действия» (3,84%), ст. 134 «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

(1,95%), ст. 131 «Изнасилование» (1,11%).  

Следует отметить то, что преступления в указанной области носят 

высоколатентный характер. При этом латентность данного вида преступности 

обусловлена психологической незрелостью пострадавших, их искаженными 

представлениями о принципах добропорядочного поведения (насаждаемых, в 

том числе, членами семьи), незнанием своих нрав и невозможностью, в силу 

зависимого положения от причинителей вреда и возраста, обратиться за 

защитой. Анализ материалов следственной практики свидетельствует также о 

том, что зачастую совершение преступлений анализируемой категории 

обусловлено попустительством со стороны других родственников, которые 

хорошо осведомлены о том, что происходит в семье. 

В законодательстве преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних относятся преимущественно к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрена повышенная 

уголовная ответственность. 

И все же «лидирующая» по распространенности категория преступлений 

против несовершеннолетних представлена деяниями в отношении 

несовершеннолетних из гл. 20 УК РФ (см. таблицу 2), а ее динамика 

представлена на рисунке 3. Сюда относятся деяния, предусмотренные ст.ст. 150, 

151, 156 и ч.1 ст. 157 УК РФ. «Лидерство» обусловлено численными 

показателями преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ. 

Таблица 2  

Преступления против несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) по Санкт-

Петербургу за период 2017-2022 гг. 

 
Преступление 

по УК РФ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Кол- 

во, 
ед. 

Уд. 

вес., 
% 

Ст.150 - - - - -  - - - - - - 

Ст.151 2 0,13 1 0,06 2 0,12 - - 3 0,14 - - 

Ст.156 8 0,51 19 1,13 22 1,36 7 0,43 19 0,88 9 0,42 

Ст.157 ч. 1 982 62,71 1026 61,11 1027 63,71 1000 61,61 1349 62,34 1437 66,56 

Итого 992 63,35 1046 62,3 1051 65,19 1007 62,04 1371 63,36 1446 66,98 
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Рисунок 3. Динамика преступлений (гл. 20 УК РФ) в отношении 

несовершеннолетних по гор. Санкт-Петербургу за период 2017-2022 гг. 

(в процентах) 

 

Исходя из выявленной динамики, число преступлений в отношении 

потерпевших, предусмотренных гл. 20 УК РФ, продолжает расти. Наибольший 

удельный вес за все года (более 60% от числа всех преступлений) приходится на 

ч.1 ст. 157 ч. 1 УК РФ (неуплата алиментов). На фоне остальных составов 

несколько выделяется массив преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). 

Объектом преступлений, входящих в рассматриваемую главу, выступают 

общественные отношения, направленные на обеспечение материальных и 

нравственных условий формирования лиц, не достигших совершеннолетия. 

Если исходить из широкого подхода понимания объекта преступлений 

против несовершеннолетних [3, с.23], то всю систему преступлений против 

несовершеннолетних можно представить схематично в виде рисунка № 4.
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Рисунок 4 - Виды преступлений в отношении несовершеннолетних 

Уголовная политика РФ ориентирована на защиту несовершеннолетних, 

поэтому регламентация преступлений против несовершеннолетних не 

ограничена только главой 20 УК РФ, несмотря на то, что эти деяния и выделены 

в отдельную группу. 

В уголовном законодательстве РФ криминализирован ряд деяний, в 

которых несовершеннолетие потерпевшего выступает криминообразующим 

основанием квалифицированных и особо квалифицированных составов 
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преступлений: п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. 

«д» ч. 2 ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 127.1, п. «б» ч. 2, ст. 127.2, п. «а» ч. 3 ст. 131, п. 

«а» ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 137, ч. 2 ст. 202, п. «д» ч.2 ст. 206, п. «а» ч. 3 ст. 230, ч. 3 

ст. 240, п. «в» ч. 2 ст.241, ч. 2 ст. 359), в том числе и с усилением уголовной 

ответственности за совершение преступлений в отношении малолетнего лица  

(п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст.112, п. «б» ч. 4 ст.131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 

241, п. «а» ч. 2 ст. 242.1, п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) [1, с.103-111]. 

«Логика законодателя очевидна – несовершеннолетние и малолетние не 

имеют достаточного социального опыта, в силу чего им свойственная 

доверчивость и беззащитность. Чем ниже возраст несовершеннолетнего, тем он 

беззащитнее. В настоящее время, сложившаяся законодательная 

дифференциация преступлений против несовершеннолетних вызывает 

дискуссии в юридической литературе» [1, с.103-111]. 

 Так, на представленной далее схеме рисунка 5, представлена одна из 

имеющихся классификаций преступлений в отношении несовершеннолетних, 

предложенная Е.А. Редькиной [4, с.135-139].  

 

Рисунок 5 - Классификация преступлений в отношении несовершеннолетних 

Подход к данной классификации исходит  «    из позиции ультраширокого 

подхода, в котором к указанным преступлениям следует также относить и те 

деяния, при совершении которых вменяется квалифицирующий признак как 

совершение деяний в отношении  несовершеннолетних лиц. При данном подходе 

предполагается, что преступления против несовершеннолетних можно 

классифицировать на так называемые общие составы (т.е. составы любых 

преступлений, где предусмотрен соответствующий квалификационный признак 

или установлено соответствующее отягчающее вину обстоятельство, связанное с 

жертвой – несовершеннолетним) и специальные составы, где в качестве объекта 

преступления выступает нормальное социально нравственное или физическое 

развитие несовершеннолетнего» [4, с.135-139]. 



 156 

 

Предпринятое исследование дает основание для следующих выводов: 

1. Преступления против несовершеннолетних имеет свою структуру, в 

системном отношении они преимущественно относятся к посягательствам 

против личности, что позволяет рассматривать их как объект уголовно-

правового и криминологического исследования. 

2. По этому основанию можно говорить о системе преступлений против 

несовершеннолетних как объекте уголовно-правового регулирования и 

криминологического воздействия. 
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