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РУБРИКА  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ СОЧЕТАНИИ 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Киселева Юлия Олеговна 

студент, 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
РФ г. Белгород 

Yulia Kiseleva  

Student, 
Belgorod State National Research University, 
Russia, Belgorod 
 

Аннотация. Цирроз печени является серьезным заболеванием, характеризующимся 

хроническим повреждением печени и заменой гепатоцитов соединительной тканью. Многие 

авторы одной из черт цирроза считают перестройку сосудистой архитектоники. В связи с 

тем, что цирроз печени имеет высокий риск осложнений, включая развитие рака печени или 

печеночной недостаточности, изучение этого заболевания является крайне важным для ме-

дицинского сообщества. 

Abstract. Cirrhosis of the liver is a serious disease characterized by chronic damage to the 

liver and its replacement by connective tissue. Many authors consider the restructuring of vascular 

architectonics to be one of the features of cirrhosis. Due to the fact that cirrhosis of the liver has a 

high risk of complications, including the development of liver cancer or liver failure, the study of 

this disease is extremely important for the medical community. 

 

Ключевые слова: цирроз, желтуха, гепатомегалия, спленомегалия, асцит, отеки, син-

дром портальной гипертензии, гепатит С, алкоголь. 

Keywords: cirrhosis, jaundice, hepatomegaly, splenomegaly, ascites, edema, portal hyperten-

sion syndrome, hepatitis C, alcohol. 

 

В основе патогенеза цирроза, лежит прямое действие этиологических факторов или 

иммунный (аутоиммунный) ответ, который вызывает гибель паренхимы, на месте погибших 

клеток появляются фибробласты, которые синтезируют коллаген. Далее, при делении остав-

шихся гепатоцитов нормальная структура печеночных долек не восстанавливается и форми-

руются узлы регенерации, которые сдавливают сосуды, что нарушает кровоток в печени и 

приводит к ишемии неповрежденных гепатоцитов, и вызывает некроз. При всех видах цир-

роза развивается дистрофия гепатоцитов, происходит разрастание соединительной ткани и 

гипоксия. 

Одним из распространенных факторов поражения печени является алкогольная инток-

сикация. Печень представляет собой орган, где в основном осуществляется метаболизм эта-

нола. Распад клеток печени, накопление токсических продуктов обусловливают развитие 

синдрома эндогенной интоксикации. Повышение концентрации токсических веществ в орга-

низме связано с формированием синдрома полиорганной недостаточности, при котором си-

стемы детоксикации и регулирования гомеостаза, в свою очередь, подвергаются токсическо-

му повреждению. В начальной стадии заболевания отмечают лишь метеоризм, боль и 
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чувство тяжести в верхней половине живота, похудание, снижение работоспособности. При 

пальпации наблюдается увеличение печени с деформацией и уплотнением. Так же отмечает-

ся равномерное увеличение обеих долей печени. Может быть умеренная спленомегалия. При 

прогрессировании процесса усиливается плохое самочувствие, быстрая утомляемость, сла-

бость, отсутствие аппетита, похудание и боли в животе, гепато – и спленомегалия. При 

обострении печень и селезенка при пальпации становится болезненными, это совпадает с по-

явлением сосудистых звездочек, печеночных ладоней, желтухи и гинекомастии, так же мо-

жет быть варикозное расширение вен пищевода, желудка и кишечника, рефлюкс-эзофагит, 

недостаточность кардии, хронический гастрит, язвы ЖКТ, гепатопанкреатический синдром, 

поражение кишечника. У больных с циррозом печени в ОАК может наблюдаться анемия, 

лейкопения, нейтро- и лимфоцитопения, тромбоцитопения и низкая адгезивность тромбоци-

тов, что ведет к развитию геморрагического синдрома. В сердечно-сосудистой системе из-за 

повышенного давления в правом предсердии развивается правожелудочковая недостаточ-

ность. У больных с циррозом наблюдается сахарный диабет второго типа, у мужчин наруше-

ние половой функции, гипогонадизм, феминизацию. У женщин отмечают дисменорею, аме-

норею и бесплодие. Нарушается функция надпочечников, что ведет к гиперальдостеронизму. 

При циррозе идет длительная интоксикация ЦНС, что ведет к психическим расстройствам. 

Наиболее часто при циррозе наблюдается астения. Основными осложнениями цирроза пече-

ни являются: печеночная энцефалопатия, асцит, бактериальный перитонит, гепаторенальный 

синдром, синдром портальной гипертензии, кровотечение из варикозных расширенных вен 

пищевода и желудка, гепатокардиальный синдром, гепатопульмональный синдром, тромбоз 

портальной вены, синдром гиперспленизма, гепатоцеллюлярная карцинома . 

Заключение. Таким образом, учитывая значимость цирроза, как тяжелой клинической 

формы, которая приводит к инвалидизации и смерти больного, требуется ранняя диагности-

ка, регулярный мониторинг состояния пациентов и своевременное лечение для предотвра-

щения осложнений и улучшения прогноза заболевания. У больного каскад развивающихся 

нарушений, эндотоксикоз, без изменения образа жизни, явились основным механизмом, под-

держивающим метаболические нарушения, что способствовало образованию «порочного 

круга патогенеза». 

 

Список литературы: 

1. Angeli P, Garcia-Tsao G, Nadim MK, Parikh RC. News in pathophysiology, definition and 

classification of hepatorenal syndrome: A step beyond the International Club of Ascites (ICA) 

consensus document. JHepatol 2019, Vol. 71(4): P811-22. 

2. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: Manage-

ment of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2012;57(1):167-185. 

doi:10.1016/j.jhep.2012.02.010 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СЕЗОНОВ ГРИППА 2022–2023  

И 2023–2024 ГГ. В РОССИИ: ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА, 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ ВАКЦИНАЦИИ 

Савченко Марина Владимировна 

студент, 
ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный  
медицинский университет имени И.И. Мечникова,  
РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. эпидемические сезоны гриппа 2022–2023 и 2023–2024 гг. в России харак-

теризовались значительными изменениями в циркуляции вирусов, генетической вариабель-

ностью, ростом резистентности к противовирусным препаратам и высокой заболеваемостью 

среди детей [2]. В сезоне 2022–2023 гг. доминировал вирус гриппа А(H1N1)pdm09 (93,8 %), 

тогда как к 2023–2024 гг. превалирующим стал субтип A(H3N2) [2]. В статье проведен ана-

лиз циркулирующих штаммов с вакцинными компонентами, идентифицированы мутации, 

влияющие на резистентность, и оценены эпидемиологические данные, включая рост группо-

вой заболеваемости и охват вакцинации [1, 2].  

 

Ключевые слова: грипп, А(H1N1)pdm09, А(H3N2), резистентность, вакцинация, груп-

повая заболеваемость.  

 

Грипп остается глобальной проблемой здравоохранения, требующей непрерывного мо-

ниторинга циркулирующих штаммов, их генетической эволюции и эффективности профи-

лактических мер [4]. В России сезон 2022–2023 гг. отличался ранним началом (сентябрь 

2022 г.), доминированием вируса А(H1N1)pdm09 и рекордной заболеваемостью, особенно 

среди детей [2]. Последующий сезон 2023–2024 гг. ознаменовался сменой доминирующего 

субтипа на A(H3N2), что подчеркивает необходимость анализа адаптации вирусов и страте-

гий вакцинации [1, 2].  

Данные получены из государственного доклада Роспотребнадзора, включая ПЦР-

скрининг, генетическое секвенирование вирусов гриппа и мониторинг резистентности к про-

тивовирусным препаратам [2]. Анализировались показатели заболеваемости, возрастное рас-

пределение, региональные различия, генетическая гомология с вакцинными штаммами, а 

также частота групповых вспышек [2, 3].  

1. Эпидемиологическая динамика (2022–2023 гг.)  

• Заболеваемость гриппом достигла 166,94 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза выше 

уровня 2022 г. (60,80) и в 4,3 раза выше среднемноголетнего показателя (СМП) [2]. 

• Среди детей заболеваемость составила 405,65 на 100 тыс., с пиком в группах 1–2 го-

да (592,65) и до 1 года (544,94) [2]. 

• Региональные различия: от 1,97 на 100 тыс. в Чеченской Республике до 1492,57 в 

Ненецком автономном округе [2]. 

2. Генетическая характеристика вирусов  

• Вирусы А(H1N1)pdm09 относились к подгруппе 6B.1A.5a.2a (гомология 97,4–98,9 % 

с вакцинным штаммом A/Victoria/2570/2019) [2].  

• Вирусы A(H3N2) демонстрировали генетическую гетерогенность, но 20 % были 

близки к вакцинному штамму A/Darwin/9/2021 (гомология 98,5–99,4 %) [2].  

• Вирусы гриппа В (линия Виктория, группа V1A.3a.2) имели гомологию 99,0–99,2 % 

с B/Austria/1359417/2021 [2].  

3. Резистентность к противовирусным препаратам  

• У 2,3 % вирусов А(H1N1)pdm09 выявлена мутация H275Y в нейраминидазе (NA), 

приводящая к устойчивости к осельтамивиру и занамивиру [2].  
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• Во всех штаммах A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) обнаружена мутация S31N в белке M2 

(резистентность к адамантанам) [2].  

• В 0,4 % вирусов A(H3N2) выявлена мутация I222V в NA, снижающая чувствитель-

ность к осельтамивиру [2].  

4. Эпидемический сезон 2023–2024 гг.  

• С декабря 2023 г. доминирует вирус A(H3N2) (группа 3C.2a1b.2a.2a.3a.1), циркули-

рующий глобально [1, 2].  

• Вирусы гриппа В сохраняют принадлежность к линии Виктория (V1A.3a.2) [2].  

5. Групповая заболеваемость и вакцинация  

• Зарегистрировано 50 вспышек ОРВИ и гриппа в 2023 г. (+61 % к 2022 г.), преимуще-

ственно в школах (50 %) и детсадах (18 %) [2]. 

• Охват вакцинацией в 2023–2024 гг. составил 53,8 % (79,5 млн человек) [2]. 

Рост заболеваемости в 2022–2023 гг. может быть связан с ослаблением коллективного 

иммунитета после пандемии COVID-19 [2]. Преобладание A(H1N1)pdm09 в России, в отли-

чие от Европы, где H1N1 и H3N2 циркулировали равномерно, подчеркивает важность регио-

нального мониторинга [1, 2]. 

Генетическая близость циркулирующих штаммов к вакцинным подтверждает эффек-

тивность выбранных компонентов вакцин, однако выявленные мутации (H275Y, S31N) тре-

буют пересмотра рекомендаций по лечению [1, 2].  

Рост групповых вспышек среди детей указывает на необходимость усиления мер про-

филактики в образовательных учреждениях [2]. Охват вакцинации (53,8 %) мог смягчить по-

следствия эпидемии, однако неравномерное распределение заболеваемости по регионам 

(например, Ненецкий АО) требует адресных стратегий [1, 2].  

Эпидемические сезоны 2022–2024 гг. в России продемонстрировали динамичную сме-

ну доминирующих субтипов гриппа, рост резистентности к противовирусным препаратам и 

уязвимость детского населения.  

Для контроля заболеваемости критически важны:  

• Регулярный генетический мониторинг циркулирующих штаммов.  

• Корректировка рекомендаций по терапии с учетом резистентности.  

• Усиление вакцинации в группах риска, включая детей и жителей регионов с высокой 

заболеваемостью.  

 

Список литературы:  

1. Клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых. 

2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации в 2023 году». 

3. ECDC. Seasonal influenza surveillance in Europe.  

4. WHO. Influenza update – 2023–2024.  

  



Научный журнал «Студенческий форум»                                                                               № 4(313), январь, 2025 г. 

9 
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Урбанизация является одной из наиболее значительных демографических тенденций 

XXI века. По данным ООН, в 2018 году более 55% населения мира проживало в городах, и к 

2050 году эта цифра может достичь 68% [2, с. 215]. Быстрый рост городов сопровождается 

как экономическими возможностями, так и серьезными социальными, экологическими и ин-

фраструктурными вызовами. Основная проблема заключается в неравномерном распределе-

нии населения, когда крупные мегаполисы становятся центрами притяжения, тогда как сель-

ские районы постепенно обезлюживаются. Такие изменения требуют эффективного 

управления и планирования, что делает анализ плотности населенных пунктов критически 

важным инструментом. 

Основные проблемы урбанизации можно разделить на три ключевые категории: соци-

ально-экономические, экологические и инфраструктурные. В развивающихся странах, таких 

как Индия и Китай, быстрый рост населения в городах сопровождается нехваткой жилья, 

транспортной инфраструктуры и социальных услуг [4, с. 75]. По прогнозам Всемирного банка, к 

2030 году более 40% мирового городского населения будет проживать в неблагополучных райо-

нах, где отсутствует доступ к базовым услугам [1, с. 85]. Это создает вызовы для правительств, 

которые должны обеспечить доступ к чистой воде, здравоохранению и образованию.  

Точный мониторинг плотности населения необходим для достижения целей устойчиво-

го развития, таких как эффективное использование ресурсов, снижение углеродного следа и 

улучшение качества жизни в городах. Одним из ключевых аспектов устойчивого развития 

является городское планирование, основанное на данных. Например, в рамках Целей устой-

чивого развития ООН (ЦУР 11) подчеркивается важность создания "умных" городов, кото-

рые смогут не только адаптироваться к вызовам роста населения, но и обеспечить устойчи-

вое развитие на долгосрочную перспективу [3, с. 180].  

Для достижения этих целей необходимы инновационные подходы, такие как использо-

вание спутникового мониторинга и геоинформационных систем (ГИС), которые позволяют 

получать данные о плотности населения в реальном времени и анализировать их на макро-

уровне. Эти технологии уже активно применяются для мониторинга городской среды. 

Например, в Рио-де-Жанейро и Найроби с помощью ГИС и спутниковых данных удалось 

выявить районы с самой высокой плотностью населения и предложить решения по оптими-

зации использования пространства.  

Спутниковые данные предоставляют уникальную возможность для наблюдения за из-

менениями на поверхности Земли и анализа плотности населения. Одним из главных пре-

имуществ этих технологий является возможность охвата больших территорий с высокой 

точностью и детализированностью. Спутники, такие как Landsat и Sentinel, предоставляют 

данные на глобальном уровне, что делает их незаменимыми для мониторинга урбанизации, 

особенно в быстроразвивающихся странах, где традиционные методы переписей часто ока-
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зываются недостаточно точными или затратными. Спутниковые снимки позволяют визуали-

зировать как текущее состояние, так и изменения плотности населения с течением времени.  

Другим важным преимуществом является возможность получения данных в реальном 

времени. Это особенно актуально для отслеживания быстрых изменений, таких как миграция 

или урбанизация. С помощью спутниковых данных можно контролировать расширение го-

родских зон, изменение использования земель и перемещение населения в сельские районы. 

Технологии дистанционного зондирования также позволяют оценивать воздействие плотно-

сти населения на экологию, выявляя зоны с интенсивным использованием ресурсов или за-

грязнением окружающей среды.  

Спутниковый мониторинг и ГИС-технологии играют ключевую роль в решении совре-

менных демографических и экологических вызовов. Эти технологии позволяют не только 

отслеживать текущие изменения плотности населения, но и предсказывать их, что особенно 

важно в условиях глобальной урбанизации. Возможность получать точные пространствен-

ные данные помогает планировщикам принимать обоснованные решения по развитию ин-

фраструктуры, управлению природными ресурсами и снижению экологических рисков. Ис-

пользование инновационных технологий, таких как AI и Big Data, в будущем будет 

способствовать еще более точному и оперативному анализу данных, что позволит городам 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Эти технологии уже показали свою эффек-

тивность в решении вопросов устойчивого развития, и их дальнейшее внедрение откроет но-

вые горизонты для управления городами и экологической безопасностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы социализации и коррек-

ционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые в по-

следние десятилетия демонстрируют значительный рост в распространенности. Анализиру-

ется влияние произвольности психических процессов на учебную деятельность младших 

школьников с РАС. В статье подробно описаны ключевые принципы и этапы коррекционной 

работы: от диагностики и индивидуальной работы до групповых занятий и активного уча-

стия семьи. Рассматриваются подходы к психологической и педагогической коррекции, а 

также медикаментозная поддержка. Уделяется внимание роли семьи в закреплении приобре-

тенных навыков и значимости междисциплинарного подхода, объединяющего специалистов 

различных областей. 

 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, расстройства аутистического спектра, 

дети младшего школьного возраста, коммуникативные навыки. 

 

В последние десятилетия отмечается значительное увеличение числа детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС). Статистические данные свидетельствуют о значи-

тельном росте распространенности: если в 2000 году заболевание диагностировалось у 5–26 

детей на 10 000, то уже в 2008 году на 150 новорожденных приходился один случай аутизма. 

В России точные данные отсутствуют, однако, по аналогии с зарубежной статистикой, пред-

полагается, что в стране насчитывается около 200 000 детей с РАС. Учитывая устойчивую 

тенденцию роста, вопрос социализации таких детей приобретает особую актуальность. [1] 

В ходе изучения процессов взаимодействия между людьми зарубежные исследователи 

ввели в научный обиход термин «коммуникация». Позднее этот термин был адаптирован 

отечественными учеными. В англоязычной лингвистической традиции под коммуникацией 

понимается процесс обмена мыслями и информацией с использованием речевых или пись-

менных сигналов. В то же время термин «общение» в русском языке имеет более широкий 

смысл, включающий не только передачу информации, но и обмен эмоциональными пережи-

ваниями. Таким образом, общение, по мнению лингвистов, представляет собой актуализа-

цию коммуникативной функции языка, происходящую в различных речевых контекстах. [3] 

Эффективная организация учебной деятельности возможна только при условии, что ре-

бенок учится осознанно управлять своими психическими процессами и поведением. Это 

умение позволяет ему преодолевать непосредственные импульсы и ориентироваться на тре-

бования учителя и школьные правила, формируя тем самым произвольность – важное новое 

качество психики. Произвольность проявляется в способности сознательно ставить цели, вы-

бирать средства для их достижения, а также преодолевать возникающие трудности и препят-

ствия. У младших школьников это психическое новообразование становится фундаментом 
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не только для успешного освоения учебной программы, но и для развития коммуникативных 

навыков, необходимых для их социальной адаптации в условиях школьного коллектива и 

общества в целом. [2] 

В настоящее время особое внимание в разработке методов психологического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) уделяется вопросам кор-

рекционной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Эти расстрой-

ства характеризуются значительными трудностями в области общения и социальных 

взаимодействий, наличием стереотипного поведения и ограниченного круга интересов.[5] 

Дети с РАС часто сталкиваются с выраженными аффективными проблемами, которые 

затрудняют установление активных взаимоотношений с окружающей средой, особенно если 

она изменяется динамично. Устойчивое предпочтение постоянства в окружающей обстанов-

ке и склонность к стереотипности в поведении становятся важными особенностями их вос-

приятия и реакции на происходящее. Эти характеристики требуют разработки индивидуали-

зированных подходов, учитывающих специфические особенности детей с РАС, для 

обеспечения их социальной адаптации и повышения качества жизни. [4] 

Степень нарушения психического развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) может варьироваться в широких пределах. Интеллектуальное развитие таких 

детей имеет свои уникальные особенности. Исследования показывают, что у большинства 

детей с РАС наблюдается интеллектуальная задержка, однако у некоторых интеллект сохра-

няется на среднем или даже высоком уровне. Нарушения познавательной деятельности зача-

стую рассматриваются как вторичный эффект, вызванный особенностями поведения, кото-

рые препятствуют полноценному развитию интеллектуальных функций.[3] 

Аутичный ребенок может демонстрировать как признаки умственной отсталости, так и 

выдающиеся способности в отдельных областях (парциальную одаренность), при этом испы-

тывая трудности в освоении базовых бытовых и социальных навыков. Современные условия 

гуманизации общества способствуют интеграции детей с РАС в образовательную систему. 

Дети, которых ранее считали необучаемыми, получают возможность участвовать в програм-

мах общего или специального (коррекционного) образования. Однако это подчеркивает 

острую необходимость создания адаптивной и современной образовательной системы, кото-

рая учитывает специфические потребности и возможности детей с РАС, позволяя им макси-

мально реализовать свой потенциал. [4] 

Коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) требу-

ет комплексного подхода, который объединяет усилия специалистов разных направлений и 

активное участие родителей. В этой работе участвуют врачи-психиатры, неврологи, психоло-

ги, нейропсихологи, дефектологи, логопеды, музыкальные терапевты и другие профессиона-

лы. Задача специалистов – сформировать у ребенка необходимые навыки, которые родители 

закрепляют через регулярную работу в домашних условиях, что делает семью ключевым 

звеном в коррекционном процессе. [2] 

Эффективность такой работы обеспечивается соблюдением ряда принципов. Прежде 

всего, важно придерживаться комплексного психолого-педагогического и медико-

социального подхода, который сочетает интегративность коррекционного процесса со спе-

циализированной помощью. Преемственность на всех возрастных этапах развития ребенка 

обеспечивает долгосрочную устойчивость результатов. Индивидуализация подхода, учиты-

вающая уникальные особенности и потребности ребенка, является залогом успешной адап-

тации. Работа начинается с индивидуальных форм коррекции с последующим переходом к 

групповым занятиям. При этом систематическая поддержка и активное взаимодействие с се-

мьей играют решающую роль в достижении поставленных целей. [5] 

Основная цель коррекционной работы – это интеграция ребенка с РАС в адекватную 

образовательную среду и социум. Для этого реализуются такие задачи, как проведение ком-

плексной диагностики для определения уровня развития ребенка, выбор оптимального обра-

зовательного маршрута, формирование коммуникативных навыков, коррекция эмоциональ-

но-волевой сферы, развитие социально приемлемого поведения, адаптация к коллективу 
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сверстников, развитие высших психических функций, речи и познавательной деятельности. 

Не менее важной задачей является предоставление психологической и педагогической под-

держки семьям, чтобы родители могли активно участвовать в процессе коррекции. [4] 

Коррекционная работа проходит в несколько этапов. На первом этапе проводится пси-

холого-педагогическая диагностика, направленная на выявление причин нарушений и опре-

деление программы обучения. На втором этапе осуществляется психологическая коррекция, 

включающая установление контакта с ребенком, снижение сенсорного и эмоционального 

дискомфорта, стимуляцию активности и формирование целенаправленного поведения. Педа-

гогическая коррекция направлена на развитие навыков самообслуживания, базовых учебных 

действий и расширение представлений об окружающем мире. Медикаментозная поддержка, 

включающая психофармакологическую терапию и специальные диеты, используется для 

улучшения общего состояния ребенка. Финальным этапом является работа с семьей, вклю-

чающая обучение родителей методам воспитания, создание индивидуальной программы до-

машнего обучения и предоставление психологической поддержки. [5] 

Семья играет ключевую роль в коррекционном процессе, так как именно родители за-

крепляют навыки, полученные ребенком на занятиях, в повседневной жизни. Для этого важ-

но единое понимание целей и задач коррекционной работы между специалистами и родите-

лями, систематичность занятий и индивидуальный подход к каждой семье. Только при 

активном участии семьи и соблюдении всех принципов коррекционной работы можно до-

стичь значительных результатов в развитии ребенка с РАС, повысить качество его жизни и 

способствовать успешной интеграции в общество. [3] 

Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляет собой 

сложный и длительный процесс, требующий терпения и систематичности. Часто результаты та-

кой работы проявляются не сразу, а эффекты, достигнутые за дни, недели и месяцы, могут ка-

заться минимальными или вовсе незаметными. Однако каждый, даже самый незначительный, 

шаг вперед имеет огромную ценность. Постепенно из этих, порой неуклюжих, первых попыток 

складывается общий путь к улучшению качества жизни и адаптации к окружающему миру. 

Важно понимать, что прогресс у каждого ребенка индивидуален: далеко не все смогут 

достичь тех высот, на которые возлагаются надежды. Однако все, что ребенок приобретает 

на этом пути, становится неотъемлемой частью его жизненного опыта, помогая ему быть бо-

лее самостоятельным, уверенным и способным к адаптации в социуме. Даже небольшие 

успехи служат прочной основой для дальнейшего развития и интеграции в общество. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «сукцессивные функции», раскрывается их 

значимость, дается определение «симультатному способу». Приводятся примеры исследова-

ния учеными данной темы. 
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Сукцессивные функции – это операции различения, запоминания и воспроизведения 

временных и пространственных последовательностей, вербальных стимулов, действий, сим-

волов, звуковых ритмов, изображений, предъявленных в определенной последовательности. 

Сформированность сукцессивных функций важна для понимания последовательностей 

дней недели, времен года, месяцев года, овладения навыками письма, чтения, счета. 

Согласно данных психолого-педагогических исследований, у детей с нарушением чте-

ния возникают затруднения восприятия и порождения связного высказывания, что обуслов-

лено трудностями преобразования симультанных процессов в сукцессивные, невозможно-

стью программирования сукцессивных серий, отсутствием способности удерживать 

программу, нарушением операций развертывания высказывания. 

Сукцессивные процессы принято рассматривать как синтез нескольких высших психи-

ческих функций, таких как восприятие, память, мышление, составляющих функциональный 

базис для развития устной и письменной речи, навыков чтения и письма. Процесс письма в 

норме осуществляется на основе достаточного уровня сформированности определенных ре-

чевых и неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произноше-

ния, звукового анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, 

зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, сукцессивных функций 

(функций последовательности). 

Изучая сукцессивный способ восприятия информации, необходимо также рассмотреть 

понятие симультивности (симультанности, симультности). Симультанный способ – это еди-

номоментное восприятие информации, когда мы «схватываем» сразу весь образ целиком, ко-

гда мы видим всю картину разом. Примером может быть восприятие рисунка или фотогра-

фии. Когда мы смотрим на картинку, мы видим её сразу целиком, и она вся во всей своей 

полноте сразу предстаёт перед нами. Нам не нужно соблюдать определённый порядок, мы 

никогда не рассматриваем изображение строго слева направо и сверху вниз. Наши глаза дви-

гаются хаотично, останавливаясь на тех частях рисунка, где больше деталей или которые 

привлекли наше внимание. Здесь нет никаких алгоритмов, мы сами вольны выбирать поря-

док рассмотрения явления [18]. 

Симультанная и сукцессивная обработка – это два способа интеграции информации, 

первоначально предложенные А.Р. Лурией [35] на основе его наблюдений за различными 

типами корковых поражений и их поведенческими коррелятами. Сукцессивная и симультан-

ная обработка информации имеют ряд своих функциональных различий и сходств. Несколь-

ко исследований показывают, что при чтении сукцессивная обработка важна для развития 

навыков элементарного декодирования, тогда как симультанная связана с развитием продви-

нутых уровней комплексных навыков [3]. 

Фактор сукцессивности обеспечивается работой структур, объединённых в левое по-

лушарие мозга, а фактор симультанности в правое. Связи между этими большими церебраль-
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ными органами осуществляются благодаря специальным отделам мозга, важнейшим из которых 

является мозолистое тело. Именно оно обеспечивает межполушарное взаимодействие. 

Согласно исследованиям А.Р. Лурии, сукцессивные функции в головном мозге локали-

зуются в височных отделах, а симультанные – в теменно-затылочной части мозга [6]. Си-

мультанная обработка включает в себя формирование кода, который является квазипростран-

ственным по своей природе и обладает характеристиками, которые сразу же можно исследовать 

во всех его частях. Сукцессивная обработка включает в себя формирование кода, доступным 

только линейным способом. Симультивные процессы предполагают интеграцию стимулов в 

группы, где каждый элемент задачи связан с другим, а сукцессивные – интеграцию. 

Квазипространство – упорядоченность в системах знаков и символов, выработанная че-

ловечеством для обобщения представлений о мире с возможностью передачи их другим лю-

дям. Вершина усвоения пространственных представлений – речевое квазипространство или 

логико- грамматические конструкции. Это умение использовать в речи правильно все пред-

логи и сложные грамматические конструкции, специфические прямые серии, где каждый 

элемент связан только со следующим. 

Blackman and Burger 6 в 1972 году и Blackman, Bilsky, Burger and Mar в 1975 также со-

общили о значительных взаимосвязях между развитием сукцессивных функций и навыками 

устного чтения у подростков с умственной отсталостью. Они доказали, что чтение вслух и 

чтение про себя напрямую связано с развитием сукцессивных и симультанных функций. 

Также, согласно Satz, симультанная обработка может быть важна для развития продви-

нутых уровней навыков понимания, которым помогают «лингвистические операции, отби-

рающие визуальную информацию, чтобы понять значение следующего слова» [8] . Так мы с 

развитием навыка чтения начинаем читать быстрее вследствие того, что используем смысло-

вую догадку. Она в свою очередь основана на существующих у нас в голове целостных обра-

зах слова, запечатлённых одной картинкой (а не побуквенно), о которых мы и догадываемся, 

увидев лишь первые буквы слова и ориентируясь на смысл текста. 

В исследованиях Das и Cummins доказано, что симультанная обработка не связана с 

навыками понимания (или чтения про себя) детей с умственной отсталостью, потому что 

многие из этих детей все ещё испытывают трудности с декодированием и, следовательно, не 

смогли достичь продвинутого уровня понимания прочитанного с помощью симультанного 

восприятия. Однако в других познавательных и академических задачах (например, арифме-

тика) дети с умственной отсталостью используют стратегии симультанной обработки анало-

гично тому, как это наблюдается у детей без интеллектуальной недостаточности. Таким об-

разом, доказано, что сукцессивное восприятие связано с рядом функций языка и чтения, хотя 

на продвинутом уровне мы используем симультанное восприятие. В доказательство актуаль-

ности исследования сукцессивных функций существует ряд данных. 

Учёные Kirbi и Das (1977) обнаружили, что показатели чтения, словарного запаса и по-

нимания прочитанного связаны с симультанными и сукцессивными функциями. Исследова-

ние проводилось в группе из 99 детей четвёртого класса. Результаты показали, что для этих 

детей обе формы восприятия информации были важны для их уровня чтения. В исследова-

нии, проведённом с воспитанниками с умственной отсталостью подросткового возраста, Das 

и Cummins11 (1978) коррелировали результаты оценки состояния симультанных и сукцес-

сивных функций с показателями успеваемости, IQ и пониманием на слух предложений, со-

стоящих из 2-3 силлогизмов. Получившиеся результаты подтвердили, что как симультанные, 

так и сукцессивные процессы восприятия информации важны для академических достиже-

ний обучающихся с умственной отсталостью [3]. 

Das, Kirby и Jarman суммировали начальные исследования, которые показали, что вы-

сокие достижения наблюдались как в чтении, так и в математике у тех, у кого были высоко-

развиты симультанные и сукцессивные процессы. Приведём пример заданий, которые 

предъявили авторы исследований для измерения состояния сукцессивных и симультанных 

функций. Задача состояла из двух частей, в обеих из которых в устных предложениях ис-

пользовались цветные слова вместо существительных, глаголов и т. д. Первая часть, повто-
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рение, требовала, чтобы ребёнок повторил предложение в точности так, как оно представле-

но. В том числе окончания слов, пропуски. 

Во второй части нужно было ответить на вопрос в предложении. Оценка ребёнка была 

суммой количества повторенных предложений и отвеченных правильно (6). Также были 

представлены такие задания, как прогрессивные матрицы Равена, копирование рисунков, за-

поминание по рисунку на симультативное восприятие информации. Последовательное назы-

вание слов (или цифр), использование кратковременной визуальной памяти, называние цифр 

в обратном порядке от предложенного использовали для измерения работы сукцессивного 

восприятия. 

Итак, сукцессивные и симультанные способы восприятия информации различны по 

своему функционалу, локализации в головном мозге и темпам развития, но неразрывно свя-

заны в своей реализации в процессе выполнения тех или иных действий. Исследования учё-

ных на протяжении второй половины 20 – начала 21 века доказывают, что нормальная работа 

этих функций (методов восприятия) необходима для обучения таким важным школьным 

предметам, как чтение, письмо и математика. Недоразвитие сукцессивных и симультанных 

функций может стать причиной задержки в развитии, вызвать трудности в обучении письму, 

формировании элементарных математических представлений, пространственных категорий 

и наоборот. 
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В статье рассматривается понимание здоровьесберегающей позиции, влияние образо-

вательной среды на здоровье студентов, а также проблемы и перспективы здоровьесберега-

ющей образовательной среды современного вуза. 

Современное общество сталкивается с множеством вызовов, связанных с уровнем здо-

ровья населения. Среди них – стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и 

много других факторов, способствующих ухудшению здоровья. Особое внимание необходи-

мо уделять молодому поколению, особенно студентам, которые находятся на этапах форми-

рования своих жизненных привычек и взглядов. Формирование здоровьесберегающей пози-

ции студентов становится актуальной задачей как для образовательных учреждений, так и 

для общества в целом. Здоровьесберегающая позиция – это совокупность знаний, умений и при-

вычек, направленных на сохранение и укрепление здоровья, профилактику заболеваний и фор-

мирование активного образа жизни. Она включает в себя не только осознание важности здоро-

вья, но и практическое применение полученных знаний в повседневной жизни [1, 2]. 

Формирование здоровьесберегающей позиции у студентов важно по нескольким причинам [3]: 

• Профилактика заболеваний: студенческий возраст – это период, когда молодые люди 

наиболее уязвимы для различных заболеваний, включая соматические и психические рас-

стройства. 

• Развитие устойчивых привычек: привычки, сформированные в молодом возрасте, 

часто сохраняются на протяжении всей жизни. Поэтому важно прививать студентам навыки 

здорового образа жизни. 

• Формирование коммуникативных навыков: умение общаться о здоровье и своих по-

требностях может побудить студентов поддерживать друг друга в стремлении вести здоро-

вый образ жизни. 

Образовательные учреждения играют ключевую роль в формировании здоровьесбере-

гающей позиции студентов.  

Многие университеты и колледжи уже начали внедрять программы, направленные на 

здоровье студентов [4]: 

1. Образовательные программы: включение в учебный план курсов по здоровому обра-

зу жизни, физическому воспитанию и психологии здоровья помогает формировать у студен-

тов осознанное отношение к своему здоровью. 

2. Спортивные секции и мероприятия: проведение спортивных соревнований, фитнес-

программ и различных мероприятий способствует вовлечению студентов в физическую ак-

тивность и укрепляет командный дух. 

3. Психологическая поддержка: создание психоэмоциональной среды, где студенты 

могут обратиться за помощью к психологам и консультантам, способствует снижению уров-

ня стресса и тревожности. 

4. Кампус как здоровьесберегающая среда: обустройство зеленых зон, создание без-

опасной и комфортной инфраструктуры для занятий спортом и отдыха также играют важную 

роль в формировании здоровьесберегающей позиции. Несмотря на активные усилия образо-
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вательных учреждений, формирование здоровьесберегающей позиции студентов встречает 

определенные препятствия: 

1. Склонность к стрессу и перегрузкам: студенты часто сталкиваются с высоким уровнем 

стресса, связанным с учебной нагрузкой, что может негативно сказываться на их здоровье. 

2. Неправильное питание: отсутствие навыков приготовления пищи и доступ к быстрой 

пище могут приводить к недостаточному или несбалансированному питанию. 

3. Недостаток физической активности: сидячий образ жизни становится нормой для 

многих студентов, что влечет за собой проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сни-

жением общего тонуса. 

Формирование здоровьесберегающей позиции студентов – это важная задача, требую-

щая комплексного подхода. Необходима интеграция образовательных программ, физической 

активности, психологической поддержки и создания здоровой среды в учебных заведениях. 

Осуществляя эти меры, можно добиться улучшения здоровья студентов, формирования у них 

устойчивых привычек и повышения качества жизни. Здоровье – это не только отсутствие за-

болеваний, но и активное участие в жизни, стремление к самосовершенствованию и гармо-

ния с окружающим миром. Таким образом, формирование здоровьесберегающей позиции 

студентов является залогом не только их здоровья, но и будущего здоровья всего общества. 
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Для профессионалов, работающих на металообрабатывающих предприятиях и в маши-

ностроении, выбор правильного режущего инструмента имеет ключевое значение для повы-

шения производительности и долговечности оборудования. Выбор режущего инструмента 

требует внимательного подхода и понимания характеристик не только материала и инстру-

мента, но и применяемых технологий. В этой статье мы разберем основные аспекты выбора 

инструмента, который может улучшить точность и скорость обработки, а также продлить 

срок службы оборудования. 

Значение правильного выбора инструмента 

Выбор неправильного инструмента может привести не только к снижению производи-

тельности, но и к повышенному риску повреждений, как для рабочих, так и для самого инстру-

мента. Помимо этого, неверно подобранный инструмент может стать причиной производствен-

ного брака, т.е. при обработке заготовок не будут достигнуты необходимые геометрические 

параметры получаемого изделия, что в свою очередь может повлечь нарушение договорных 

обязательств предприятия: будут сорваны сроки поставок изделий. Правильный инструмент 

должен соответствовать задаче, иметь комфортную эргономику и обладать всеми необходи-

мыми характеристиками для выполнения конкретных действий. 

Повышение производительности 

1. Адаптация инструмента к задаче: Использование специализированных инструмен-

тов, предназначенных для конкретных задач, позволяет существенно снизить время выпол-

нения работ, а следовательно, снижение себестоимости изделия. Например, использование 

аккумуляторной дрели вместо механической может ускорить процесс сверления и повысить 

производительность на данной операции. 

2. Тренировка и опыт: Владение различными техниками и знание особенностей работы 

с различными инструментами позволяют существенно увеличить производительность. Регу-

лярные тренинги и обучение помогут повысить квалификацию работников, что в свою оче-

редь повлияет не только на производительность, но и на качество выпускаемой продукции. 
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3. Техническое обслуживание: Регулярное ТО и сервисное обслуживание инструмента 

помогают избежать простоев и неполадок, которые могут негативно повлиять на производи-

тельность, а также увеличивают срок службы режущего инструмента. 

Продление службы инструментов 

1. Правильное использование: Соблюдение инструкций по эксплуатации и использова-

ние инструмента в соответствии с его назначением способствует продлению срока службы. 

Избегание перегрузок и нецелевого использования предотвращает преждевременный износ. 

2. Хранение и защита: Хранение инструментов в условиях, защищающих от влаги, пыли и 

резких перепадов температуры, помогает избежать коррозии и механических повреждений. 

3. Замена износившихся частей: Регулярная проверка и замена острых, износившихся 

или поврежденных частей инструмента также являются необходимым шагом для обеспече-

ния его долговечности. Правильный выбор инструмента является ключевым фактором для 

повышения производительности и продления срока службы оборудования. Адаптация ин-

струментов под конкретные задачи, регулярное обучение персонала и соблюдение рекомен-

даций по эксплуатации могут значительно улучшить результаты работы и предотвратить из-

лишние затраты на замену и ремонт инструмента. В конечном счете, вложения в правильный 

выбор и обслуживание инструментов оправдают себя благодаря увеличению производитель-

ности и снижению эксплуатационных затрат. 
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В процессе проектирования и анализа прочности различных механических систем, та-

ких как балки, рамы и другие конструкции, важно учитывать опасные сечения бруса. Эти се-

чения являются ключевыми точками, где возникают максимальные напряжения и деформа-

ции, что может привести к разрушению конструкции. В этой статье мы рассмотрим понятие 

опасных сечений и их роль в расчётах на прочность. 

Опасное сечение бруса – это такое сечение, в котором под действием внешних нагрузок 

ожидаются максимальные напряжения. Обычно оно определяется по построенной эпюре из-

гибающих моментов. При расчётах на прочность необходимо определять значения внутрен-

них силовых факторов в опасном сечении бруса. 

Для определения опасного сечения бруса нужно построить эпюры внутренних попе-

речных сил и изгибающих моментов. Из этих эпюр определяющей является эпюра изгибаю-

щих моментов, так как изгибающие усилия для балки опаснее поперечных сил. 

Пример: рассмотрим простую балку с равномерно распределённой нагрузкой. Постро-

ив эпюру изгибающих моментов, мы видим, что опасное сечение находится в точке, где из-

гибающий момент достигает максимального значения. В данном случае это будет сечение в 

середине балки. 

При проверке на прочность рассчитывается величина главных напряжений во всех 

опасных сечениях, после чего большее из них (по абсолютной величине) сравнивается с со-

ответствующим допустимым значением напряжения для данной задачи. 

При проектировочном расчёте (подборе размеров сечения бруса) размеры сечения под-

бираются по максимальному изгибающему моменту, затем выполняется проверка подобран-

ного сечения на прочность по главным напряжениям в опасных сечениях. 

Таким образом, опасные сечения бруса играют важную роль в расчётах на прочность, 

так как именно в этих местах возникают максимальные напряжения и деформации. Правиль-

ное определение и учёт опасных сечений позволяют обеспечить надёжность и долговечность 

конструкции. 

Полная проверка прочности. Опасные сечения и опасные точки 

Для проверки на прочность при изгибе по действующим на балку внешним нагрузкам 

строят эпюры изменения внутренних усилий по ее длине и определяют опасные сечения бал-

ки, для каждого из которых необходимо провести проверку прочности. 

При полной проверке прочности опасных сечений бруса должно быть, как минимум, 

три (иногда они совпадают): 

1. Сечение, в котором изгибающий момент Мх достигает своего максимального по мо-

дулю значения, – именно по этому сечению подбирают сечение всей балки; 

2. Сечение, в котором поперечная сила Qy, достигает своего максимального по модулю 

значения; 
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3. Сечение, в котором и изгибающий момент Мx и поперечная сила Qy достигают по 

модулю достаточно больших величин. 

В каждом из опасных сечений нужно построить эпюры нормальных и касательных 

напряжений, затем найти опасные точки сечения (проверка прочности должна быть проведе-

на для каждой из них), которых также должно быть, как минимум, три: 

1. Точка, в которой нормальные напряжения σz, достигают своего максимального зна-

чения, – то есть точка на наружной поверхности балки наиболее удаленная от нейтральной 

оси сечения; 

2. Точка, в которой касательные напряжения достигают своего максимального значе-

ния, – точка, лежащая на нейтральной оси сечения; 

3. Точка, в которой и нормальные напряжения, и касательные напряжения, достигают 

достаточно больших величин (эта проверка имеет смысл для сечений типа тавра или двутав-

ра, где ширина резко изменяет свое значение). 

Порядок расчета по методу начальных параметров: 

Для определить перемещения методом начальных параметров необходимо: 

1. Определить реакции опор. 

2. Выбрать начало отсчета (начало координат). 

3. Из условий закрепления определить начальные параметры. 

4. Подсчитать линейные или угловые перемещения, используя формулы методов 

начальных параметров. 
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Электронные технологии в машиностроении – это технологии воздействия потоков ча-

стиц в вакууме на конструкционные материалы. Характер воздействия зависит от типа ча-

стиц от их энергии и химической активности, а также от материала твердого тела  

Технология (греч., от techne искусство, и logos слово) – это процесс преобразования 

внешних или внутренних свойств объекта.  

Технология машиностроения – наука о производстве машин, которая изучает техноло-

гические процессы, применяемые на машиностроительных предприятиях при изготовлении 

машин требуемого качества, в установленном программой количестве и при наименьшей се-

бестоимости [1, с.8]. Технология машиностроения основана на методах разработки и постро-

ения технологических процессов. Технологический процесс по существу это алгоритм произ-

водства изделия, который начинается от выбора способа получения заготовки, технологического 

оборудования, инструмента и приспособлений.  

Электронные технологии в машиностроении – это технологии воздействия потоков ча-

стиц в вакууме на конструкционные материалы [2]. Характер воздействия зависит от типа 

частиц от их энергии и химической активности, а также от материала твердого тела. Напри-

мер, одна из последних инноваций на производствах – это применение лазеров. В машино-

строении их используют для резки металла. Лазерный луч имеет большое преимущество пе-

ред механическими инструментами: он может разрезать практически любой металл или 

сплав, вне зависимости от физических свойств. Лазерный луч используют и для варки изде-

лий. При помощи лазерного луча направленной точности выполняется тонкая резка металла 

с любым интервалом и графическим узором. По сравнению с механическими инструментами 

у такого метода есть ряд неоспоримых преимуществ: 

• возможность резки сплавов любой плотности и любых физических свойств; 

• полная автоматизация процесса за счёт предварительного программирования уста-

новки для масштабного использования; 

• скорость выполнения работы; 

• отсутствие ошибок и несовершенств выполненных действий. 

Лазер используется и для сварочных работ. Особенно важна эта технология в случае 

крупногабаритных деталей из металлов, имеющих большой вес и широкую сварную пло-

щадь. Всё чаще этот метод применяют на воздухе в аргонной среде, отмечая его надёжность, 

экономичность и скорость [2]. 

Но самая инновационная технология машиностроения, связанная с применением лазе-

ра, касается метода лазерного послойного синтеза. Благодаря ему выполняют выращивание 

деталей сложной формы. При помощи лазерного синтеза создают различные детали из жаро-

прочной стали, алюминия или титана. 

Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер оплавляет порошок, из которого за 

несколько часов выполняется деталь. Такие изделия характеризуются идеальной плотно-

стью, что позволяет широко применять их в авиационной и космической отрасли. Этот под-

ход позволяет свести к нулю возможные деформации и поломки, которые возникали при 

применении старых методов [3]. 

В наше время электронные технологии в машиностроение очень полезны, мы прогрес-

сируем и не стоим на месте, а это самое главное. 

Россия страна великих возможностей, имея огромный опыт, высоко квалифицирован-

ный персона и прекрасную машиностроительную базу срана займет лидирующее место. 
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Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) продолжают занимать ведущие позиции в ав-

томобильной промышленности, несмотря на развитие альтернативных технологий. Их прин-

цип работы заключается в сгорании топлива внутри камеры, где образующийся горячий газ 

расширяется и приводит в движение механизмы двигателя. 

Рассмотрим классификацию и устройство ДВС. 

Современные моторы данного типа делятся на несколько категорий: 

1. Поршневые двигатели, где рабочая камера находится в цилиндрах. Тепловая энергия 

преобразуется в механическое воздействие на вал через специальные механизмы. Эти двига-

тели подразделяются на: 

• Карбюраторные, в которых топливная смесь смешивается и воспламеняется непо-

средственно в цилиндре. 

• Инжекторные, использующие систему впрыска топлива в коллектор. 

• Дизельные, где смесь воспламеняется под действием тепла, выделяемого при сжа-

тии, без участия свечей зажигания. 

2. Роторно-поршневые двигатели, оснащенные роторами, движущимися по сложной 

траектории внутри камеры. Они совмещают функции поршней, газораспределительного ме-

ханизма и коленчатого вала. 

3. Газотурбинные двигатели, где основным элементом являются роторы с лопатками, 

приводящие вал в движение. 

Существует несколько типов ДВС. Наиболее распространены поршневые двигатели, 

где преобразование тепловой энергии в механическую работу происходит благодаря движе-

нию поршней в цилиндрах. В зависимости от способа подачи и воспламенения топлива они 

делятся на карбюраторные, инжекторные и дизельные. Также используются роторно-

поршневые двигатели, где роль поршня выполняет вращающийся ротор, и газотурбинные 

установки, в которых ротор с лопатками создает необходимое вращение вала. Однако для 

большинства автомобилей предпочтение отдается поршневым моторам благодаря их надеж-

ности, простоте и экономичности. 

Принцип действия ДВС 

В зависимости от конструкции двигатель может быть двухтактным или четырехтакт-

ным, что влияет на его работу: 

• Двухтактный двигатель: при запуске поршни движутся под действием вращающего-

ся вала, в камеру подается топливная смесь. Она сжимается, давление растет, и искра от све-

чи инициирует воспламенение. Расширяющиеся газы толкают поршень вниз, цикл повторя-

ется. Такая система проста, но отличается значительным уровнем выбросов и высоким 

расходом топлива. 

• Четырехтактный двигатель: включает четыре фазы работы: впуск, сжатие, рабочий 

ход и выпуск. Это позволяет улучшить экологичность и экономичность двигателя. 

Конструкция ДВС включает несколько ключевых элементов: блок цилиндров, где про-

исходит сгорание топлива, систему газораспределения, обеспечивающую синхронность ра-

боты, механизм передачи энергии на вал, а также системы подачи топлива, зажигания и от-

вода отработанных газов. 

Работа двигателя может быть организована по двухтактному или четырехтактному 

циклу. В двухтактных моторах каждый рабочий цикл происходит за два хода поршня, что 

упрощает конструкцию, но приводит к увеличению расхода топлива и выбросов. Четырех-
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тактные двигатели более эффективны и экологичны благодаря четкой последовательности 

фаз: впуск, сжатие, воспламенение и выпуск. 

Дополнительные системы обеспечивают бесперебойную работу ДВС. Система зажига-

ния отвечает за воспламенение топливной смеси, впускная система регулирует подачу воз-

духа, а топливная отвечает за смешивание и подачу топлива в камеру сгорания. Система 

смазки снижает трение и защищает двигатель от перегрева, а система охлаждения поддержи-

вает оптимальную температуру работы мотора. Для отвода отработанных газов используется 

выхлопная система, которая также снижает шум и количество вредных выбросов. 

На сегодняшний день ДВС остается основным типом двигателя для автомобилей. Не-

смотря на рост популярности электромобилей, двигатели внутреннего сгорания продолжают 

оставаться незаменимыми благодаря своей надежности, эффективности и универсальности. 

 

Список литературы: 

1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механиз-

мы и приспособления: Учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, 

И.В. Бухтеева. – М.: Форум, 2019. – 312 c. 

2. Пехальский А.П. Техническое обслуживание и ремонт двигателей автомобилей: Учеб-

ник / А.П. Пехальский, И.А. Пасхальский. – М.: Academia, 2016. – 80 c.  

  



Научный журнал «Студенческий форум»                                                                               № 4(313), январь, 2025 г. 

27 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Сазонова Анастасия Андреевна 

студент,  
Новосибирский государственный университет  
экономики и управления, 
РФ, г. Новосибирск 

Шадрина Любовь Юрьевна 

научный руководитель,  
канд. экон. наук, доц., 
Новосибирский государственный университет  
экономики и управления, 
РФ, г. Новосибирск 

METHODS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING 

ACTIVITIES IN THE DIGITAL AGE 

Anastasia Sazonova  

Student,  
Novosibirsk State University  
of Economics and Management, 
Russia, Novosibirsk 

Lyubov Shadrina  

Scientific supervisor,  
Candidate of Sciences in Economics,  
Associate professor,  
Novosibirsk State University  
of Economics and Management, 
Russia, Novosibirsk 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы повышения эффективности 

рекламной деятельности в условиях цифровой эпохи. Особое внимание уделяется использо-

ванию современных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, 

интеграции различных каналов коммуникации и созданию персонализированного контента. 

Проведен анализ роли аналитических инструментов в изучении поведения целевой аудито-

рии и оценке эффективности рекламных кампаний. Выявлены ключевые тренды, определяющие 

развитие рекламной индустрии, включая программную рекламу, использование больших дан-

ных и персонализацию. Результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхо-

да, который включает сочетание инновационных технологий, анализа данных и стратегиче-

ского планирования. 

Abstract. The article explores the key methods for improving the efficiency of advertising ac-

tivities in the digital age. Particular attention is paid to the use of modern technologies such as arti-

ficial intelligence and machine learning, the integration of various communication channels, and the 

creation of personalized content. The role of analytical tools in studying target audience behavior 

and evaluating advertising campaign performance is analyzed. Key trends shaping the advertising 

industry are identified, including programmatic advertising, big data utilization, and personaliza-

tion. The results highlight the importance of a comprehensive approach combining innovative tech-

nologies, data analysis, and strategic planning.  
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Современная цифровая эпоха представляет собой время стремительных изменений, ко-

торые затрагивают все сферы жизни, включая рекламную деятельность.  

Трансформация медийной среды, вызванная внедрением цифровых технологий, суще-

ственно изменила подходы к продвижению товаров и услуг, а также повлияла на эффектив-

ность традиционных методов рекламы.  

В условиях жесткой конкуренции компании сталкиваются с необходимостью использо-

вания инновационных стратегий для привлечения внимания целевой аудитории и достиже-

ния коммерческих целей.  

В этой статье рассматриваются ключевые методы повышения эффективности реклам-

ной деятельности в цифровую эпоху, а также те факторы, которые определяют их успех [3]. 

В первую очередь, эффективность рекламной деятельности сегодня во многом зависит 

от способности компании понимать свою целевую аудиторию. Анализ поведения потребите-

лей стал возможным благодаря развитию аналитических инструментов и сбору данных о 

пользователях. Такие платформы, как Google* Analytics, Яндекс.Метрика и специализиро-

ванные инструменты для анализа больших данных (Big Data), дают возможность собирать и 

систематизировать информацию о демографических характеристиках, предпочтениях и мо-

тивации аудитории [19]. Эти данные дают компаниям возможность адаптировать рекламные 

кампании к конкретным интересам пользователей, создавая персонализированные сообще-

ния, которые лучше резонируют с их потребностями. Персонализация, в свою очередь, явля-

ется одним из наиболее эффективных инструментов повышения вовлеченности аудитории. 

Примером успешного применения персонализации можно считать использование систем ре-

комендаций, которые анализируют поведение потребителей и предлагают товары или услуги 

на основе их предпочтений. 

Выбор каналов коммуникации также играет важнейшую роль в современных реклам-

ных кампаниях.  

В отличие от традиционных форматов рекламы, таких как телевидение или печатные 

издания, цифровые каналы предоставляют более широкие возможности для взаимодействия 

с аудиторией.  

Социальные сети, такие как Facebook**, Instagram**, TikTok и ВКонтакте, стали мощ-

ными инструментами для продвижения, позволяя брендам создавать интерактивный контент, 

который стимулирует взаимодействие с пользователями [9]. Кроме того, эти платформы 

предоставляют обширные инструменты таргетинга, которые дают возможность настраивать ре-

кламу на определенные сегменты аудитории. Контекстная реклама, представленная на платфор-

мах Яндекс.Директ и Google* Ads, является еще одним эффективным каналом, так как она 

направлена на пользователей, уже проявивших интерес к определенным товарам или услугам. 

 Видеоплатформы, такие как YouTube, и мобильные приложения также набирают по-

пулярность, так как они дают возможность достичь более высокой вовлеченности аудитории 

за счет использования мультимедийных форматов [4]. 

Одним из наиболее значительных достижений цифровой эпохи является возможность 

интеграции различных каналов коммуникации для создания единого пользовательского опы-

та. Многоканальные рекламные стратегии, основанные на использовании онлайн- и оф-

флайн-активностей, дают возможность компаниям поддерживать связь с клиентами на всех 

этапах их взаимодействия с брендом [26].  

Например, QR-коды в оффлайн-рекламе могут перенаправлять пользователей на сайт 

компании, где они могут получить дополнительную информацию или воспользоваться спе-

циальными предложениями. В свою очередь, данные о покупках, совершенных в физических 

магазинах, могут быть использованы для настройки таргетированной рекламы в интернете. 
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Такой подход не только увеличивает эффективность кампаний, но и способствует повыше-

нию лояльности клиентов за счет создания бесшовного опыта взаимодействия [21]. 

Роль технологий в повышении эффективности рекламы сложно переоценить.  

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) открыли новые горизонты 

для автоматизации рекламных процессов. Эти технологии дают возможность анализировать 

большие объемы данных, предсказывать поведение пользователей и автоматизировать 

настройку рекламных кампаний [20]. Например, алгоритмы AI могут автоматически оптими-

зировать таргетинг, определяя наиболее подходящую аудиторию для показа рекламы. Кроме 

того, машинное обучение позволяет создавать динамические объявления, которые адапти-

руются под интересы и предпочтения пользователя в реальном времени. Одним из примеров 

успешного использования AI в рекламе является платформа Google* Ads, которая автомати-

чески настраивает ставки для достижения максимального ROI [22]. 

Помимо автоматизации, значительное внимание уделяется созданию контента, который 

способен заинтересовать аудиторию и удержать ее внимание. Видеоконтент является наибо-

лее популярным форматом, так как он сочетает визуальную и аудиальную информацию, что 

способствует лучшему восприятию и запоминанию.  

Интерактивные форматы, такие как квизы, опросы и дополненная реальность (AR), да-

ют возможность не только привлечь внимание, но и активно вовлекать пользователей в про-

цесс взаимодействия с брендом. Примером успешного применения таких форматов является 

использование AR в рекламных кампаниях косметических брендов, где пользователи могут 

«примерить» продукт, используя камеру смартфона. Данный аспект не только повышает ин-

терес к продукции, но и сокращает путь клиента к покупке. 

Методы оценки эффективности рекламных кампаний также являются важным компо-

нентом успеха в цифровую эпоху. Современные инструменты аналитики дают возможность 

измерять такие показатели, как стоимость клика (CPC), стоимость привлечения клиента 

(CPA) и возврат на инвестиции (ROI). Одним из наиболее популярных методов является A/B 

тестирование, которое дает возможность сравнить два или более вариантов рекламных объ-

явлений и определить, какой из них показывает лучшие результаты.  

Кроме того, мультиканальная атрибуция позволяет оценить вклад каждого канала комму-

никации в достижение общей цели, что особенно важно для многоканальных кампаний [29]. 

Не менее важным аспектом является адаптация рекламных стратегий к текущим трендам.  

Например, программная реклама (programmatic advertising) становится все более попу-

лярной благодаря своей способности автоматизировать процесс покупки и размещения объ-

явлений. Этот подход позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения в поведе-

нии аудитории и оптимизировать рекламные бюджеты. Голосовые помощники, такие как 

Alexa и Google* Assistant, также открывают новые возможности для взаимодействия с поль-

зователями [23]. Несмотря на то, что эта технология пока находится на начальном этапе сво-

его развития, она уже сейчас показывает высокий потенциал для привлечения клиентов. 

Таким образом, методы повышения эффективности рекламной деятельности в цифровую 

эпоху включают в себя персонализацию, интеграцию различных каналов, использование техно-

логий, создание качественного контента и применение современных методов аналитики.  

Успех рекламной кампании зависит от способности компании быстро адаптироваться к 

изменениям на рынке и внедрять инновации. В условиях высокой конкуренции ключевым 

фактором становится ориентация на потребности аудитории и использование передовых 

технологий для создания уникального пользовательского опыта. 
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Аннотация. в статье рассмотрена технология легкой стальной тонкостенной конструк-

ции, а также актуальность использования данной технологии в современном строительстве. 
Изучена небольшая историческая справка появления ЛСТК, с причиной появления данной 
конструкции. Представлены основные методы возведения зданий из ЛСТК на строительной 
площадке. В работе рассмотрены основные достоинства при строительстве по технологии 
ЛСТК, такие как скорость строительства, устойчивость к нагрузкам, невысокая энергоза-
тратность, экологичность, также представлены другие достоинства. В статье также перечис-
лены проблемы, возникающие при строительстве – коррозия стали, небольшой срок эксплуа-
тации, отсутствие общепринятых норм по проектированию конструкций по технологии 
ЛСТК, дополнительно раскрыты остальные проблемы, которые необходимо учитывать. В 
статье также упоминается организация по внедрению современных методов строительства – 
НАМИКС (национальное агентства малоэтажного и коттеджного строительства). 

 
Ключевые слова: конструкция, малоэтажные здания, технологии. 
 
Введение. В современном мире человек все больше нуждается в качественном и до-

ступном жилье, это ведет к созданию новых высокоэффективных технологий в строитель-
стве, которые отличаются меньшей энергозатратностью и сложностью монтажа, что позво-
ляет в разы увеличить скорость возведения здания с меньшей стоимостью. Современное 
домостроение с использованием системы из стальных тонкостенных конструкций набирает 
обороты с недавних времен, это происходит за счет того, что предложенная конструкция 
многофункциональна, применима при возведении зданий различного направления и объема. 
Принцип технологии заключается в использовании стальных оцинкованных профилей в ос-
новном несущем каркасе здания, после чего данный каркас обшивается профнастилом, а 
также стеновыми панелями. Такой принцип работы позволяет решить проблему домострои-
тельства за относительно небольшие траты, и за короткий срок. 

Актуальность. технология ЛСТК в настоящее время является актуальной и развивает-
ся благодаря большому перечню достоинств стальной конструкции. Несмотря на недостатки 
ЛСТК, она, в первую очередь, является основой для складских и производственных зданий. 
В условиях малой энергозатратности, когда необходимо за короткий промежуток времени 
возвести здание большой квадратурой технология ЛСТК справляется с поставленными це-
лями, при этом затрагивая меньшее число рабочих и строительной технике на площадке. С 
помощью данной технологии решается вопрос быстрого домостроения. 

Основная часть. Примеры методов строительства быстровозводимых зданий – СИП и 
ЛСТК технологии, первая из них выполняется из структурных изолированных панелей, вто-
рая – легкой стальной тонкостенной конструкции. Возведение представленными выше мето-
дами обладает большими преимуществами, относительно других технологий: позволяет со-
кратить срок возведения здания, облегчая сборку и монтаж на объекте, обладает высокими 
прочностными характеристиками. По технологии ЛСТК здания возводятся не более 6 эта-
жей, это немного ограничивает высоту, но, с другой стороны, дает большое пространство для 
создания различных проектов (малоэтажное строительство, возведение наружных огражде-
ний и мансард) [1]. 

Для продвижения современных конструктивных решений стен в России была создана 
организация НАМИКС – национальное агентство малоэтажного и коттеджного строитель-
ства. Данная организация занимается активной работой по внедрению энергоэффективных и 
экологичных технологий строительства (Велокс, Экодом, ЛСТК) [2, с. 19]. Энегоэффектив-
ные здания могут быть различного назначения с различными утеплителями [3]. 
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Рисунок 1. Пример состава готовой ЛСТК панели 

 

В 50-х годах XX века Канада и Америка сталкивается с проблемой защиты деревянных 

конструкций от огня, когда не было достаточных мер по увеличению огнестойкости здания. В те 

годы на территории данных стран строили каркасные деревянные дома. С решения этой про-

блемы и начинается история применения технологии ЛСТК. Англия – страна, где появились 

первые жилые дома из легких стальных тонкостенных конструкций. В направлении жилой за-

стройки в России данная конструкция начала пользоваться интересом сравнительно недавно. На 

сегодняшний день можно выделить 3 основных метода возведения здания из ЛСТК [4]. 

Таблица 1. 

Методы возведения здания из ЛСТК 

Методы возведения здания из ЛСТК 

1 2 3 

Сборка конструкции осу-

ществляется на строй пло-

щадке из отдельных профи-

лей заводского изготовления  

Или сборка из крупных эле-

ментов на стенде (территория 

строй пл.), после чего собран-

ные укрупненные элементы 

монтируются в общий каркас. 

На стройплощадку привозят 

готовые укрупненные элемен-

ты – стеновые наружные и 

внутренние панели с полной 

внутренней и внешней отдел-

кой, вставленными окнами, 

проведенными сетевыми 

коммуникациями – заводско-

го производства.  

На площадке остается лишь 

установить все крупные эле-

менты в одно целое. 

Объемно-блочный способ – 

на строй площадку доставля-

ют готовые объемные элемен-

ты легкой стальной тонко-

стенной конструкции 

заводского изготовления. 

 

Важно подобрать оптимальный способ возведения по технологии ЛСТК, который будет 

подходить под конкретную задачу. При возведении зданий с помощью такого варианта 

необходимо учитывать множество факторов для того, чтобы правильно рассчитать проект 

каркаса. Для достижения требуемых параметров эксплуатации и несущей способности ин-

женер проводит некоторые расчеты (например, теплотехнический или на количество есте-

ственного света и др.), после чего опирается на следующие параметры: шаг конструкции не-

сущих элементов; значения снеговой и ветровой нагрузки; высота этажа; анализы всех 

проведенных расчетов; последний параметр – требования по архитектуре и теплотехнике 
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наружных стен определенного региона. При строительстве по технологии ЛСТК значительно 

возрастают теплотехнические свойства стеновой панели, это достигается за счет располо-

женных в шахматной порядке сквозных прорезей на профилях. В соединении профилей не 

принимает участие сварка. Рассмотрим основные достоинства технологии ЛСТК [5]. 

Таблица 2. 

Основные достоинства ЛСТК 

Основные достоинства ЛСТК 

1 
Скорость строительства. Конструкции из прочной стали обладают достаточной легко-

стью, чтобы построить дом за 2-3 месяца. 

2 
Устойчивость к высокой ветровой нагрузке, повышенной влажности, сейсмоактивности 

в районе строительства. 

3 Снижение затрат на материалы, также сталь обладает небольшим расходом. 

4 минимизация веса конструкции 

5 
Экологичность при процессе возведения здания. на площадке отсутствует большое ко-

личество строительного мусора 

6 
Отсутствие необходимости в использовании большой строительной техники, рассчи-

танной на работу с большим объемом и весом 

 

 

Рисунок 2. Разновидности профилей ЛСТК 

 

Несмотря на большое количество достоинств, существует ряд проблем при строитель-

стве малоэтажных домов по технологии ЛСТК. Первая, она же самая большая проблема – это 

отсутствие общепризнанных норм для конструирования и расчета ЛСТК. В России до сих 

пор нет подобранной методики проектирования, единственный общепризнанный документ 

на сегодняшний день – стандарт Австралии, Северной Америки, а также нормы Европы. 

Вторая проблема – шум. Происходит практически беспрепятственное распространение звука 

по воздуху – слышно все крики, громкие разговоры (воздушный шум), также в процессе вы-

соких механических колебаний стальной конструкции вибрации передаются через пол и по-

толок (ударный шум). Существуют методы пространственного поглощения лишних звуков – 

установка плавающих потолков, облицовка стен материалами различной пористости, благо-

даря которой звук поглощается. Третья проблема – теплопроводность стальных элементов. 

Некоторые из них образуют мостики холода и на внутренней стороне стены образуется кон-

денсат. В настоящее время нет мер по решению данной проблемы. Малому снижению теп-

лопроводности способствуют использование термопрофилей. Четвертая проблема – малая 

огнестойкость, она решается облицовкой ЛСТК гипсокартоном, оштукатуриванием, напыле-

нием и окраской материалами, обладающими огнестойкими способностями. Использование 
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ЛСТК в агрессивных средах является пятой проблемой, есть специалисты, которые советуют 

использование данной технологии только не в агрессивных средах, иначе необходимо про-

водить комплекс антикоррозийных мероприятий. Производители часто обозначают, что срок 

службы стали 50 лет. Однако, при пренебрежении защиты стали от коррозии срок службы 

варьируется от 1.5 до 2 лет. Такой же, сравнительно небольшой, срок службы имеют узловые 

соединения – пятая проблема.  

Шестая – герметичность. Инфракрасная камера фиксирует утечки тепловой энергии в 

стальных домах. Одно из решений – уплотнение слоя пароизоляции (полностью вопрос дан-

ная мера не решает). Заключительная, седьмая проблема – это частое нарушение технологии 

строительства для того, чтобы решить данную проблему необходимо осуществлять автор-

ский надзор и контроль качества. Иногда из-за нарушения технологии строительства, время 

эксплуатации здания уменьшается в несколько раз [6]. 

 

 

Рисунок 3. Узел соединения фермы и колонны ЛСТК: 1 – колонна металлического каркаса, 

2 – нижний пояс стропильной фермы, 3 – верхний пояс стропильной фермы, 4 – раскос, 5 – 

узловая фасонка, 6 – Z-образный профиль (кровельный), 7 – Z-образный профиль (стеновой), 

8 – болт (по расчету) 

 

 

Рисунок 4. Узлы соединения стропильной балки и колонн ЛСТК: 1 – несущая колонна, 2 – 

стропильная балка, 3 – Z-образный профиль (кровельный), 4 – Z-образный профиль 

(стеновой), 5 – болт (по расчету), 6 – соединительная фасонка 

 

Вывод. На основе информации, представленной в данной статье, можно сделать вывод 

о том, что использование легкого стального каркаса при возведении домов малой этажности 
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эффективно и имеет все причины для дальнейшего развития. Этот факт доказывают особен-

ности в работе с технологией ЛСТК, такие как снижение энергопотребления, относительно 

строительства с применениями других технологий, сокращение сроков введения в эксплуа-

тацию здания. Технология ЛСТК и дальше будет развиваться, находя новые возможности 

строительных решений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности наименований кухонной 

утвари в ингушском языке, применение её в быту; дается семантическая характеристика ука-

занного лексического пласта. 

 

Ключевые слова: ингушский язык, кухонная утварь, бытовая лексика, этнолингвисти-

ка, культурные традиции, функциональное назначение, этимология.  

 

Изучение наименований посуды и домашней утвари в ингушском языке представляет 

собой важный аспект лексикологии и этнолингвистики, так как эти термины не только отра-

жают повседневную жизнь и быт народа, но и служат носителями культурных и историче-

ских традиций. В условиях глобализации и быстрого изменения культурных практик, иссле-

дование таких элементов, как наименования предметов домашнего обихода, становится 

особенно актуальным. 

Наше исследование посвящено рассмотрению специфики терминов, которые исполь-

зуются для обозначения предметов быта, рассматривается их этимология, а также связь с 

культурными и историческими традициями ингушского народа. Особое внимание уделяется 

роли кухонной утвари в повседневной жизни, её функциональному назначению и символи-

ческому значению. На основе анализа языковых данных и этнографических материалов вы-

являются уникальные черты ингушской кухонной лексики, отражающие особенности быта и 

мировоззрения народа. 

В ингушском языке, как и в других языках, названия кухонной утвари имеют свои уни-

кальные особенности и отражают культурные, исторические и социальные аспекты жизни 

народа. Анализируемые лексемы нами рассматриваются через призму семантики, морфоло-

гии, а также социокультурных факторов, которые влияют на формирование и использование 

данных наименований. 

Кухонная утварь в ингушской культуре занимает важное место, так как она связана не 

только с процессом приготовления пищи, но и с традициями, обычаями и семейными отно-

шениями. Данные лексемы имеют глубокие корни, уходящие в историю, и отражают осо-

бенности быта ингушского народа. Например, многие названия утвари образованы от глаго-

лов, описывающих действия, связанные с приготовлением пищи, что подчеркивает 

функциональную природу этих предметов.  
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Анализируемые наименования, как было отмечено, отражают культурные, историче-

ские и бытовые особенности жизни народа. Ингуши, как представители вайнахской этниче-

ской группы, имеют богатую традицию использования различных предметов в быту, кото-

рые связаны с приготовлением пищи, её хранением и подачей.  

Рассмотрим некоторые особенности наименований кухонной утвари в ингушском язы-

ке и их применение в быту. 

Традиционные предметы кухонной утвари:  

Кад – деревянная миска или чаша. Использовалась для подачи еды, особенно мясных 

блюд. Часто изготавливалась из цельного куска дерева. 

1аг – ложка. Использовалась для еды, а также для приготовления пищи. Предмет, при-

способление для зачерпывания жидкой, рассыпчатой пищи. Например: 1аг лехача фусам – 

наьнах вай дала лорадолда – да убережет нас Аллах1 от жены, которая ищет ложку. 

Имеется в виду, плохая домохозяйка, которая не ведает о расположении посуды в своем доме.  

Стоит отметить, что ложки делали из всех материалов, о которых говорилось ранее. 

Мерешков Султан, в своей книге «Ингушская лексика» в разделе «Посуда» о деревянной и 

глиняной посуде пишет: «Известно, что в глиняной и деревянной посуде еда, которая быстро 

портится (молоко, масло и т.д.), хранится дольше. Также известно, что зерна (пшеница, яч-

мень, просо, кукуруза, овес) которые хранятся в глиняном кувшине, дольше хранятся и за-

щищены от жуков» [5, с.13]. 

тускар (да) – корзина. Предмет, которым пользовались для хранения, переноски раз-

личных продуктов и пр. 

1аькъа – сковородка. Приспособление для жарки пищи. Бывает из чугуна, меди и алю-

миния. 

Кода – большой половник. Большая разливательная ложка с длинной ручкой. Исполь-

зовался для зачерпывания жидкостей, например, бульона или воды. Делают из глины, дерева 

и металла.  

К1удал – металлический кувшин для воды. Использовался для хранения и подачи воды. 

Сделан он из меди (геза), а чаще из красной меди (ц1аста). В большинстве случаев его так и 

называют ц1аста к1удал [2, с. 133]. 

Названия кухонной утвари в ингушском языке часто связаны с материалом, из которого 

они изготовлены. Например, деревянные предметы имеют корень, связанный с деревом 

(например, кад – деревянная миска). 

Многие слова имеют древние корни и связаны с традиционным укладом жизни ингу-

шей, где преобладало натуральное хозяйство. 

В названиях часто отражается функциональное назначение предмета. Например, кода 

(ковш) происходит от слова, связанного с зачерпыванием. Кухонная принадлежность в виде 

большой плоской ложки с множеством мелких отверстий в черпалке для прохождения жид-

кости. В основном используется для снятия пены, перемешивания блюда во время его готовки. 

Традиционная кухонная утварь использовалась в повседневной жизни для приготовле-

ния и подачи пищи. Например, кад (миска) была незаменима для подачи мясных блюд, ко-

торые занимали важное место в ингушской кухне. 

1аькъа (сковородка) как предмет кухонной утвари, имеет важное значение в кулинар-

ной культуре ингушей и других народов. Например, в книге Плиева М.- С. А «Хала Урхе», 

есть такое предложение: Т1аккха морковкеи бураки ц1енъю. Хохи ужи кагий аьта а аьта, 

кхарза еза 1аькъа чу – Затем он чистит морковку и свеклу. Лук нужно мелко нарезать 

вместе с ними и прожарить на сковороде [6, с. 55]. 

К1удал (кувшин) применялся для хранения воды, что было особенно важно в условиях 

горной местности, где доступ к воде мог быть ограничен. 

В современном быту многие традиционные предметы кухонной утвари заменены на 

более современные аналоги. Однако в сельской местности и в семьях, сохраняющих тради-

ции, они до сих пор используются. 
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Некоторые предметы, такие как кад или к1удал, могут использоваться в качестве деко-

ративных элементов, подчеркивающих связь с культурным наследием. 

Кухонная утварь в ингушском языке и быту является не только функциональным пред-

метом, но и частью культурного наследия. Она отражает традиции, связанные с гостеприим-

ством, уважением к пище и её приготовлению. 

Использование традиционной утвари подчеркивает связь поколений и способствует со-

хранению национальной идентичности. 

Кроме того, важным аспектом является использование метафор и образных выражений 

в названии домашней утвари. В ингушском языке можно встретить множество примеров, за-

имствованных слов из русского языка, когда название предмета связано с его характеристи-

ками или функциями. Например, слово Ведар – ведро. Сосуд для хранения жидких и сыпу-

чих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния. Например, 1) возьмём 

предложение из рассказа Арчакова С.Я. «Суруш»: Минута массаза яла айлуш доаг1ар 

д1а – юха хьувча жево 1одеттача баргий тата, картах 1оулла яьсса ведар лестар – С 

каждой минутой усиливался стук от копыт овец, пустое ведро, висящее на заборе, рас-

качивалось [1, с. 35]. 

Морфологические особенности названий кухонной утвари имеют немаловажное значе-

ние в нашем исследовании также играют значительную роль. В ингушском языке существует 

множество суффиксов и приставок, которые используются для образования новых слов и 

уточнения значений. Например, суффиксы могут использоваться для обозначения размеров, 

форм или материалов, из которых изготовлена утварь. Это позволяет создавать более точные 

и разнообразные наименования, отражающие специфику каждого предмета. Например, кода 

может иметь различные варианты, такие как кодилг для обозначения маленькой кастрюли, 

цхарал кодилг или 1ургаш доахка кодилг – обозначают шумовку, что демонстрирует гиб-

кость и богатство морфологической системы ингушского языка.  

Кухонная утварь также играет важную роль в традиционных ингушских праздниках и 

обрядах. Например, в день свадьбы или других значимых событий, приготовление пищи ста-

новится важной частью празднования. В таких случаях используются специальные предме-

ты, которые могут иметь символическое значение. Например, большие кастрюли для варки 

мяса используется большой казан (котел) Дулх кхехка бу боккха яй. 

Ингуши, как и многие народы, имели тесные контакты с соседями. Естественно, это не 

могло не отразиться и в языке. Особую группу слов-наименований домашней утвари состав-

ляют слова-заимствования из других языков: 

Чейник – чайник, данное слово заимствовано из русского языка;  

Г1умаг1а (куумга) – кумган (заимствовано из кумыкского языка): своеобразный сосуд, 

у которого узкое горлышко. Использовали для купания, умывания; хранения воды; 

ЙоалгIув (ялг1ав) – сковородка (заимствовано из кумыкского языка): предмет посуды. 

В отличие от простой сковороды, имела ручку. 

Таким образом, наименования кухонной утвари в ингушском языке отражают глубо-

кую связь между языком, культурой и бытом народа. Каждое название несёт в себе инфор-

мацию о функциональном назначении, материале или форме предмета. Использование тра-

диционной утвари в быту помогает сохранять культурное наследие и передавать его 

следующим поколениям. Изучение этой темы позволяет лучше понять особенности ингуш-

ской культуры и её уникальность. 

Современные изменения, такие как внедрение новых технологий и материалов, влияют 

на использование кухонной утвари. Тем не менее, многие ингушские семьи продолжают це-

нить и сохранять традиционные предметы, понимая их важность для сохранения культурно-

го наследия. Это свидетельствует о том, что даже в условиях модернизации, традиции и 

обычаи остаются неотъемлемой частью жизни ингушского народа. 

Изучение особенностей наименований кухонной утвари в ингушском языке и её при-

менения в быту открывает перед нами многообразие культурных традиций и обычаев этого 

народа, а также народов, с которыми ингуши имели давние контакты. Кухонная утварь не 
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только служит практическим инструментом в процессе приготовления пищи, но и является 

важным элементом культурной идентичности ингушей. Она отражает историю, обычаи и 

ценности народа, а также способствует сохранению его языкового наследия.  

Исследования в данной области имеют важное значение, поскольку эти изыскания спо-

собствуют сохранению лингвокультурных особенностей ингушского народа. 
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В современном мире английский язык стал не только средством общения, но и важным 
инструментом в научной и профессиональной сферах. Особенно это актуально для междуна-
родных конференций, где собираются эксперты, исследователи и практики из разных стран 
для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом. Английский язык стал универсаль-
ным средством общения в научной среде. На международных конференциях, где участники 
могут говорить на разных языках, английский часто используется как lingua franca. Термин 
"лингва франка" исторически обозначает язык, который используется для общения между 
людьми с разными родными языками. Это своего рода общий язык, позволяющий преодо-
леть барьеры общения. В контексте инноваций, "лингва франка" – это язык, который стано-
вится основным средством коммуникации в международной среде, где обсуждаются науч-
ные открытия, новые технологии и глобальные проекты. В наше время английский язык 
считается главной лингва франка в научных и инновационных сферах. Изначально "лингва 
франка" (лат. lingua franca) использовалась для описания смешанного языка, применяемого в 
Средиземноморском регионе для торговли. Этот язык включал элементы итальянского, 
французского, арабского и греческого, упрощая общение между купцами. После Второй ми-
ровой войны английский язык занял доминирующее положение благодаря культурному и 
экономическому влиянию Великобритании и США. С развитием науки, технологий и ин-
формационных технологий он стал универсальным языком для международных конферен-
ций, публикаций и бизнеса. 

Петров, С.Н. подчеркивает, что "английский язык стал универсальным средством об-
щения в научной среде, что позволяет специалистам из разных стран делиться своими до-
стижениями и находками" [1, с.45]. Это позволяет обеспечить эффективное взаимодействие 
между участниками, что особенно важно в контексте обсуждения инновационных техноло-
гий и методов в пищевой промышленности. 

Одним из ярких примеров является конференция «Инновационные технологии в пище-
вой промышленности», прошедшая в 2022 году в Воронежском государственном универси-
тете. На этой конференции выступили ученые из разных стран, которые представили свои 
работы на английском языке. Например, доктор Ирина Смирнова из России, отлично владея 
английским языком, представила доклад на тему "Новые подходы к использованию биотех-
нологий в производстве молочных продуктов", в котором она обсудила инновационные ме-
тоды, применяемые в молочной промышленности. На конференции "Global Food Innovation 
Summit 2021" в Милане участники обсуждали альтернативные источники белка, такие как 
растительные белки и клеточные культуры. Стартап Green Protein из Китая представил ин-
новационные технологии переработки насекомых, которые вызвали интерес не только у ис-
следователей, но и у инвесторов. 

 Конференции по инновациям в пищевой промышленности привлекают специалистов 
из разных стран, которые представляют свои исследования и разработки. Тихомиров В.А. 
отмечает, что "межкультурное общение на конференциях требует от участников не только 
знания языка, но и понимания культурных особенностей" [2, с.78] Это утверждение под-
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тверждается тем, что на конференциях участники часто сталкиваются с различиями в подхо-
дах и методах работы, что требует от них гибкости и открытости к новым идеям. Использо-
вание английского языка позволяет участникам делиться своими знаниями и опытом, что 
способствует быстрому распространению новых идей и технологий. Это особенно важно в 
условиях глобализации, когда инновации могут быстро внедряться в практику. 

Для исследователей и компаний, работающих в области пищевой промышленности, 
знание английского языка открывает новые возможности. Дженкинс Д. в своем исследова-
нии 2015 года утверждает, что "глобальные английские языки становятся важным инстру-
ментом для научного общения, позволяя специалистам из разных стран взаимодействовать и 
сотрудничать" [3, с.102] Это особенно актуально для конференций, где участники могут об-
мениваться опытом и находить партнеров для совместных проектов. Участие в международ-
ных конференциях позволяет им не только представить свои разработки, но и установить 
контакты с потенциальными партнерами и инвесторами. Это, в свою очередь, способствует 
повышению конкурентоспособности на мировом рынке. 

Английский язык также играет ключевую роль в научных публикациях. Большинство 
международных журналов и конференций требуют представления материалов на английском 
языке. Зайдльхофер, Б. также подчеркивает, что "понимание английского языка как lingua 
franca позволяет участникам конференций преодолевать языковые барьеры и сосредоточить-
ся на содержании представляемых работ"[4,с.56] Это создает дополнительные стимулы для 
исследователей улучшать свои языковые навыки, что в конечном итоге способствует повы-
шению качества научных работ. 

Несмотря на очевидные преимущества, использование английского языка на междуна-
родных конференциях может создавать определенные трудности. Петров, С.Н. в своей рабо-
те подчеркивает, что одной из основных проблем является недостаток языковой подготовки 
у некоторых участников, что может привести к недопониманию и затруднениям в общении. 
Это особенно актуально для специалистов из стран с ограниченным доступом к качествен-
ному обучению английскому языку. Это подчеркивает важность предоставления языковой 
поддержки, такой как переводчики или курсы английского языка для участников. 

На "World Food Innovation Forum 2022" в Нью-Йорке, некоторые участники из разви-
вающихся стран столкнулись с трудностями в общении. Организаторы предоставили услуги 
синхронного перевода, что позволило всем участникам активно участвовать в обсуждениях и 
задать вопросы. 

Таким образом английский язык играет ключевую роль на международных конферен-
циях, упрощая обмен знаниями, обеспечивая доступ к глобальному научному сообществу и 
способствуя продвижению инноваций. Это также даёт возможность исследователям выхо-
дить на новые рынки, налаживать сотрудничество с международными партнёрами и привле-
кать инвестиции в свои проекты. Хотя английский язык как лингва франка инноваций играет 
важнейшую роль, существуют и языковые барьеры для неанглоязычных участни-

ков.Многим специалистам сложно свободно выражать свои идеи на английском, что может 
ограничивать их влияние. В перспективе, английский язык останется важнейшим инструмен-
том для международного научного и профессионального взаимодействия, способствуя уско-
ренному развитию инноваций, включая сферу пищевой промышленности. 
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Аннотация. В статье дана характеристика групп субъектов РФ по объему суммарного 

аграрного экспорта. Определено, что все субъекты Российской Федерации можно условно 

классифицировать на четыре категории в зависимости от уровня экспортной выручки: реги-

оны-лидеры, значимые регионы, регионы с умеренным объемом экспорта и регионы, не ори-

ентированные на экспорт продукции АПК. 

Abstract. The article describes the groups of subjects of the Russian Federation in terms of 

total agricultural exports. It is determined that all subjects of the Russian Federation can be condi-
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al products. 
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За последние годы наблюдается значительный рост объемов аграрного экспорта, что 

свидетельствует о повышении конкурентоспособности российских товаров на мировом рын-

ке продовольствия. По итогам 2023 года общий объем экспорта сельскохозяйственной про-

дукции из России достиг 43,5 млрд долл. США, что на 4,3% превышает показатели 2022 года 

[2]. Такой рост является важным индикатором конкурентоспособности российских аграриев, 

несмотря на сложные внешнеэкономические условия. Однако необходимо учитывать, что 

устойчивость этих показателей будет зависеть от многих факторов, включая изменения на 

международных рынках и внутренние экономические условия [6]. 

Анализ экспорта продукции АПК России в 2023 году показывает, что десять регионов 

обеспечили 67,9% общего российского экспорта, что соответствует 29,6 млрд долл. США, 

как и в 2022 году. Увеличение числа российских регионов, активно участвующих в экспорте, 

также подчеркивает положительные тенденции [5]. 

По результатам анализа объемов аграрного экспорта российских регионов в 2023 году, 

все субъекты Российской Федерации можно условно классифицировать на четыре категории 

в зависимости от уровня экспортной выручки. На Рисунке 1 представлены четыре группы по 

объемам экспортной выручки по результатам 2023 года. 
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Рисунок 1. Распределение групп субъектов РФ 

по объему суммарного экспорта за 2023 год [3-4] 

 

В Таблице дана характеристика обозначенных на Рисунке 1 регионов РФ.  

Таблица 1. 

Характеристика групп субъектов РФ по объему суммарного экспорта за 2023 год [3-4] 

Группа регионов 

Экспорт аграрной 

продукции, в млн 

долл. США 

Количество 

регионов в 

группе 

Суммарный экспорт по группе 

в млрд долл. 

США 

% от объема 

аграрного 

экспорта России  

Регионы-лидеры, более 600  16 33,8  77.6 

Значимые 

регионы  
от 200 до 600  19 7,2 16,5 

Регионы с 

умеренным 

объемом экспорта 

от 50 до 200  20 2,1 4,8 

Регионы, не 

ориентированные 

на экспорт 

продукции АПК 

 менее 50 34 0,4 1,0 

 

Рассмотрим в статье регионы РФ с экспортной аграрной выручкой свыше 800 млн 

долл. США. К ним относятся Ростовская область, город Москва и Краснодарский край, кото-

рые на протяжении последних пяти лет сохраняют свои позиции в тройке лидеров. Сохране-

ние стабильных позиций этих регионов в качестве лидеров по экспортной выручке подчер-

кивает их значительную роль в аграрном секторе России. Также в этот перечень входят 

Приморский край, Московская область, Калининградская область, Белгородская область, 

Камчатский край, Липецкая область и Мурманская область. Включение других регионов, та-

ких как Приморский край и Калининградская область, также указывает на диверсификацию 

экспортных возможностей страны и потенциал для роста в различных частях России [1].  

Также в 2023 году в Топ-10 вошла Липецкая область с экспортом 995,3 млн долл. 

США. Рисунок 2 демонстрирует Топ-10 регионов по объёму экспорта аграрной продукции в 

2023 году. 
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Рисунок 2. Топ-10 регионов по объему экспорта аграрной продукции  

в 2023 году, в млрд долл. США [3-4] 

 

Также обращает на себя внимание, увеличение количества регионов РФ с экспортом 

свыше 200 млн долл. США с 17 в 2017 году до 35 в 2023 году. Такой рост свидетельствует о 

расширении географии и диверсификации экспортной активности АПК России. Это говорит 

о том, что более широкий круг регионов начинает использовать свои аграрные и производ-

ственные возможности для выхода на международные рынки. Это создает положительные 

перспективы для дальнейшего развития аграрного экспорта, однако важно учитывать необ-

ходимость поддержки менее развитых регионов для равномерного распределения экспортно-

го потенциала. 

Таким образом, можно сделать, вывод, что классификация регионов по объемам экс-

портной выручки помогает лучше понять динамику аграрного сектора в России и выявить 

регионы-лидеры, значимые регионы, регионы с умеренным объемом экспорта и регионы, не 

ориентированные на экспорт продукции АПК. Разделение на группы позволяет не только 

оценить текущие достижения каждого региона, но и выявить потенциальные возможности 

для роста и развития. Это также может служить основой для целенаправленной государ-

ственной поддержки и инвестиций в регионы с низкими показателями, что, в свою очередь, 

может способствовать более равномерному развитию аграрного сектора в стране и улучше-

нию общей экономической ситуации. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аниканов Владислав Анатольевич 

магистрант,  
Донской Государственный Технический Университет, 
РФ, г. Ростов-на-Дону 
 

В последние годы существования человечества такой процесс, как цифровизация, охва-

тил все сферы жизнедеятельности общества, изменяя при этом бывшие модели взаимодей-

ствия между людьми. Этот процесс не ограничивается изменениями только в сфере экономи-

ки, он также затрагивает образование, культуру, а также государственное управление.  

Цифровизация и модернизация – это два смежных понятия, которые имеют как схожие, 

так и различительные признаки.  

Цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий во все сферы жизни об-

щества, для автоматизации и оптимизации деятельности людей.  

Модернизация – это процесс улучшения уже существующих систем. Он может вклю-

чать в себя не только цифровизацию, но и другие процессы, так или иначе, влияющие на по-

вышение эффективности взаимодействия между людьми. 

На данном этапе развития человечества, взаимодействие граждан с государственной 

службой имеет очень большое значение, поэтому данная сфера также нуждается в инноваци-

онных изменениях, которые позволят упростить деятельность государственных органов и 

повысят степень удовлетворения общества оказываемыми им услугами.  

История формирования электронного правительства во всём мире началась относитель-

но недавно. На первых этапах его внедрения, Россия значительно отставала от других разви-

тых стран. Но за последние годы нашей стране удалось не только догнать своих конкурентов, 

но и войти в десятку ведущих стран мира, по показателям цифровизации государственного 

управления.  

В 2008 году, когда была утверждена концепция электронного правительства, подразуме-

вающая его создание в два этапа, началась новая веха в развитии цифровых технологий: в 

2008 году целью являлась подготовка всей необходимой нормативно-правовой базы и соот-

ветствующей документации, а в 2009-2010 годах непосредственное внедрение в практику [1]. 

Так же в данный период был создан сайт «gosuslugi.ru».  

За последние десять лет было создано и проверено на практике немало новейших тех-

нологий, такие как: 

1. Большие данные (Big Data). 

На основании аналитики, проводящейся с помощью нейронных сетей, появляется воз-

можность анализировать уже принятые решения, оценивать их позитивные и негативные по-

следствия, прогнозировать, принимать новые решения, а также просматривать подробную 

статистику данных [2].  

2. Искусственный интеллект (ИИ). 

В государственном управлении Искусственный интеллект используется для анализа 

большого количества электронных данных, для систематизации документов и для автомати-

зации бюрократических рутинных процессов. Также нейронные сети на основе анализа дан-

ных могут спрогнозировать ближайшее будущее.  
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3. Системы распределенного реестра (блокчейн). 

Такая технология заметно упрощает управление информацией о физических лицах, ор-

ганизациях, активах и осуществляемой деятельности, позволяет повысить качество системы 

защиты государственных услуг от злоумышленников. Разумеется, происходит ускорение 

межведомственного взаимодействия и взаимодействия граждан с органами власти. Более 

простыми словами, блокчейн – это база данных, в которой информация содержится в форма-

те цепочки [3]. 

4. Цифровая рабочая среда 

Для сотрудников государственного управления автоматизация рутинных процессов 

намного облегчает работу. Тем самым уменьшается текучка кадров и повышается удовлетво-

рённость сотрудников.  

5. Электронное правительство. 

Несмотря на то, что процесс цифровизации государственной службы начал развиваться 

ещё в 2008 году, за последние годы масштабы его развития приняли значительные обороты. 

Для того, чтобы получить ту или иную услугу, заказать нужный документ, нам при себе необ-

ходимо иметь только смартфон и соответствующее приложение.  

Также необходимо обратить внимание и на следующие технологические внедрения: 

1. Внедрение в практику электронных трудовых книжек. Данная технология – не нов-

шество, а инновация, так как уже активно используется на практике с января 2021 года. 

Гражданам, которые впервые устраиваются на работу, теперь выдают только электронные 

трудовые книги, потому что большая часть ведомств и контролирующих органов запрашива-

ют документы именно в электронном формате. 

2. Внедрение специализированного приложения, с помощью которого стало возможным 

для граждан фиксировать нарушения ПДД. Инициатива создания такого приложения, позво-

ляющего загрузить фото или видео самого нарушения и отправить его прямиком в ведомство, 

появилась еще в 2018 году, и в настоящее время активно используется гражданами для уста-

новления порядка и инспекторами ГИБДД для формирования доказательной базы по нару-

шению, так как необходимость опроса свидетелей или просмотра камер видеонаблюдения 

исчезает. 

Таким образом, государственная служба, это сфера, которая в первую очередь требует 

внедрения новейших технологий для улучшения качества жизни граждан, а также для опти-

мизации работы сотрудников. И Россия в этом плане не только не отстаёт, но и опережает 

другие развитые страны. Следовательно, уровень развития технологий в нашей стране до-

вольно высокий и подходит для его дальнейшего развития.  
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Авторское право, как ключевой элемент интеллектуальной собственности, управляет 

созданием и использованием произведений в научной, литературной, художественной сфе-

рах и в программном обеспечении, в частности в создании программ для ЭВМ. 

Указанное право, является юридическим инструментом, который защищает результаты 

творческой деятельности.  

Автор автоматически получает свои права сразу после создания произведения. Автор-

ское право включает в себя неотчуждаемые личные права, такие как право на авторство и 

право на неприкосновенность произведения, которые действуют вечно, а также имуществен-

ные права, которые автор может передавать другим, на основании договоров и иных преду-

смотренных законом документов, например лицензия. 

В России, законодательные положения, касающиеся авторских прав, закреплены в чет-

вертой части Гражданского кодекса РФ.  

Глава 69 кодекса содержит основные нормы защиты прав, применимые ко всем вопро-

сам, связанным с интеллектуальной собственностью. Глава 70 полностью посвящена вопро-

сам авторского права, включая права на произведения науки, литературы и искусства, а так-

же на программы для ЭВМ и базы данных. 

Несмотря на обширное регулирование, нарушения авторских прав в России не редкость.  

В случаях нарушения своих прав, авторы обращаются к процедуре защиты авторских 

прав, предусмотренной законодательством, включая судебную защиту. 

Однако, применение законодательства в судебной практике в сфере авторского права 

представляет сложности.  

Это связано с тем, что суд оценивает доказательства на основе своего внутреннего 

убеждения, что может привести к различным решениям по делам с аналогичными обстоя-

тельствами. 

 В качестве примера можно привести разные подходы судей к процедуре фиксации до-

казательств в интернете, в частности, к созданию скриншотов. Скриншоты, или снимки 

экрана, часто используются для документирования электронных доказательств. 

Верховный Суд РФ в своем Постановлении указывает на возможность и необходимость 

рассмотрения судами скриншотов, надлежащим образом заверенных, как допустимых дока-

зательств. Суды должны учитывать, что закон не устанавливает список допустимых доказа-

тельств для установления факта нарушения авторских прав. 

Однако, на практике, арбитражные суды без проблем принимают скриншоты, заверен-

ные в специальной форме, в то время как суды общей юрисдикции обычно отказываются 

принимать электронные доказательства, если они не заверены нотариально. 

Кроме того, в качестве доказательств нарушения авторских прав, суды могут рассмат-

ривать переписку сторон в мессенджерах, или по средствам электронной почты, в том числе, 
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относительно предмета спора, и наряду с другими доказательствами давать им оценку по 

своему внутреннему убеждению. 

В России нет законодательного закрепления судебного прецедента, но на практике су-

ды учитывают позиции вышестоящих судов и предыдущие решения по делам с аналогичны-

ми обстоятельствами. 

Судебные дела, связанные с авторским правом, имеют свои особенности, но процесс 

судопроизводства следует общим этапам, установленным для всех гражданских дел. 

Стоит отметить, что для разрешения споров в области интеллектуальной собственности 

был создан специализированный Суд по интеллектуальным правам. Однако, этот суд не об-

ладает полномочиями рассматривать дела в качестве суда первой инстанции, связанные с 

нарушениями в сфере отношений, регулирующих использование объектов авторских прав. 

Отсутствие у Суда по интеллектуальным правам полномочий по решению всех вопро-

сов авторского права вызывает путаницу не только для участников судебного процесса, но и 

для судей. 

Судьи общей юрисдикции, как правило, не обладают специфическими знаниями, необ-

ходимыми для правильного разрешения споров, связанных с нарушением авторского права. 

Невозможность подать иск по вопросам авторского права прямо в Суд по интеллекту-

альным правам создает множество проблем для участников судебных процессов, приводит к 

затягиванию судебных процессов и риску принятия неверных решений судами, не специали-

зирующимися на данной области права. 

В российском законодательстве не закреплено понятие "судебный прецедент", что за-

трудняет быстрое и компетентное разрешение споров в области авторского права. 

Анализ решений российских судов по вопросам авторского права показывает, что в су-

дах общей юрисдикции дела часто заканчиваются на апелляционной, кассационной стадии. 

Анализ решений судов различных юрисдикций по делам с похожими обстоятельствами 

показывает, что, несмотря на обязательство использовать положения Гражданского кодекса 

РФ, судьи по-разному подходят к разрешению споров и анализу доказательств. 

Отсутствие прецедентного права в России увеличивает вероятность появления новых 

позиций судей по рассмотрению доказательств, представленных сторонами. 

Интеллектуальная собственность в современных условиях становится важным эконо-

мическим ресурсом для любого государства. 

Отсутствие в российском законодательстве требования о обязательной регистрации ав-

торских прав часто создает проблемы для авторов, в случае нарушения их авторских прав. 

Проблема применения законодательства судами различных юрисдикций при рассмот-

рении вопросов авторского права остается актуальной. 

Законодательство не четко определяет обязанность судов других инстанций учитывать 

позицию специализированного суда по интеллектуальной собственности, что может приве-

сти к некорректному решению, а также к затягиванию судебных процессов и увеличению 

нагрузки на судей. 
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На наш взгляд, к причинам совершения правонарушений коррупционной направленно-

сти, стоит добавить и несовершенство правовой системы, действующей в России. Основной 

явно заметной причиной возникновения правовых факторов реализации коррупционных 

преступлений является большое количество нормативно-правовых актов, которые принима-

ются органами государственной власти в настоящее время. На сегодняшний день законо-

творческая деятельность процветает, но при этом снижается её качество, следовательно, как 

и снижается качество нормативно-правовых актов. Очень важно тщательно проверять текст 

акта до того, как принять его, и растолковывать нормы, содержащие в нем, а также преду-

смотреть совершение различных юридических действий, которые предписаны в нём. 

Благодаря анализу способов противодействия коррупции на государственной службе и 

нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией, нам удалось прийти к 

выводу, что уменьшить количество коррупционных проявлений можно только при система-

тическом анализе причин их появления. Для того чтобы в полной мере выделить действи-

тельно важные и необходимые причины развития коррупционной деятельности, стоит обра-

тить внимание на проблемы и условия, которые порождают коррупцию, а также на основные 

направления её воздействия. В этой связи мы полагаем, что можно обратиться к криминоло-

гической науке и выделить из неё некоторые суждения, согласно которым причины и усло-

вия преступности по своей природе социальны. Иными словами, мы можем отметить, что 

причины любой преступной деятельности определяются посредством установления жизнен-

ных условий, при которых взаимодействуют люди и реализуется какая-либо деятельность. 

Преступная же деятельность строится на основе противоречий, которые установлены в кон-

кретном обществе. Преступление порождает отторжение ценностных ориентаций. Под все 

высказывания можно подвести и коррупционные проявления, так как они по своей сути так-

же являются социальными явлениями, где действуют люди, смещая свои ценностные ориен-

тиры в сторону криминального общества. 

Открытость и прозрачность в деятельности государственных органов может быть до-

стигнута через доступ к информации о коррупции, проведение антикоррупционной экспер-

тизы нормативных актов, прозрачность процедур принятия решений и повышение правовой 

грамотности населения.  

Стоит отметить и то, что в научной литературе и в иных проектах законодательных ак-

тов по вопросам противодействия коррупции к субъектам ответственности за коррупцион-

ные деяния и другие правонарушения, связанные с коррупцией, предлагается отнести: 

народных заседателей и присяжных; должностных и служебных лиц других органов госу-

дарственной власти; лиц, которые приравниваются к лицам, уполномоченным на выполне-

ние функций государства или органов местного самоуправления, а именно: а) должностных 

лиц юридических лиц публичного права, получающих заработную плату за счет государ-
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ственного или местного бюджета; б) членов окружных/территориальных и участковых изби-

рательных комиссий; в) руководителей общественных организаций, частично финансируе-

мых из государственного или местного бюджета; г) помощников-консультантов депутатов и 

других выборных лиц, которые не являются государственными служащими, должностными 

лицами местного самоуправления, но получают заработную плату за счет государственного 

или местного бюджета; г) лиц, которые не являются государственными служащими, долж-

ностными лицами местного самоуправления, но осуществляют предоставленные законом 

публичные услуги (аудиторы, нотариусы, эксперты, оценщики, арбитражные управляющие, не-

зависимые посредники или члены трудового арбитража при рассмотрении коллективных трудо-

вых споров, третейские судьи, а также в установленных законом случаях другие лица); д) долж-

ностных лиц иностранных государств (лиц, занимающих должности в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также 

другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в частности 

для государственного органа или государственного предприятия); е) должностных лиц между-

народных организаций (работников международной организации или любых других лиц, 

уполномоченных такой организацией действовать от ее имени); лиц, постоянно или временно 

занимающих должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных обязанностей, или лиц, специально уполномоченных на вы-

полнение таких обязанностей в юридических лицах , а также физических лиц-

предпринимателей. 
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Аннотация. в данной статье проводится историко-правовой анализ основных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих деятельность судов на разных этапах развития России. 
Одновременно рассматривается развитие договора купли-продажи и выделение такого вида 
договора как договор розничной купли-продажи. 

Abstract. this article provides a historical and legal analysis of the main legal acts regulating 
the activities of courts at different stages of Russia's development. At the same time, the develop-
ment of the sale and purchase agreement and the identification of such a type of agreement as a re-
tail sale and purchase agreement are considered. 
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История развития деятельности судов берет свое начало во времена становления Древ-

нерусского княжества и по совей сути судебная власть представляет собой власть князя. 
Подтверждение изначальной принадлежности судебных функций правителю можно найти в 
самой причине появления княжеской власти у восточных славян, так «Повесть временных 
лет» содержит следующее подтверждение: «Поищем себе князя, который управлял бы нами 
и судил по праву» [1].  
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Первоначально судебная деятельность регулировалась на основе обычаев, которые факти-
чески выполняли роль первого источника права. Первыми письменными источниками права 
Древней Руси были позаимствованные у Византии Номоканон, Эклога и Прохирон. Последний 
является памятником Византийского права, который был широко распространен в Древней Ру-
си, он регулировал не только отношения людей между собой, но также содержал нормы, регу-
лирующие судебную деятельность, однако носил лишь рекомендательный характер. 

Впервые само слово «суд» появляется в Уставе князя Владимира Святославовича [2]. 
Первым и самым высшим судебным органом был непосредственно сам князь (суд князя), ко-
торый вершил правосудие поначалу лишь в крупных городах, однако позже его власть стала 
распространятся и на более мелкие поселения.  

Вечевой суд рассматривал дела, которые относились к категории особой государственной 
важности, такие как преступления против государства, территориальные вопросы между разны-
ми поселениями (связанные с нарушением территориальных прав отдельных поселений) и т.д. 

Вотчинный суд возглавляли бояре, они же выполняли главную функцию суда – отправ-
ление правосудия. Бояре через своих тиунов и отроков решали дела в принадлежащих им 
вотчинах[3]. 

В компетенцию церковного суда входили семейные дела, дела, связанные с составле-
нием завещания и наследованием имущества, а также дела о преступлениях против церков-
ных постановлений и нравственности. 

Одновременно с зарождением судопроизводства происходит и зарождения права в це-
лом. Однако, как первоисточники неполно регулировали судебную деятельность также регу-
лирование отдельных видов договоров в Древнерусском праве, было затрудненно. Отдель-
ные виды договоров еще носят номинальный характер, а розничная купля-продажа 
представлена в виде торговли изделиями, имеющими иностранное происхождение и кресть-
янами.  

Продажа, согласно Русской Правде как первому систематизированному правовому до-
кументу, осуществлялась на торгах и не предусматривала письменной формы заключения 
договора. В основном речь шла о продаже холопов, так в статье 110 Пространной редакции 
Русской Правды говориться об условиях продажи холопа: «…если кто купит хотя бы до по-
лугривны, представит свидетелей и ногату даст перед самим холопом;…»[4]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что купля-продажа совершалась в устной форме и предусматри-
вала свидетелей для подтверждения совершения сделки. Также в данном законе мы можем 
найти статьи, посвященные оспариванию совершенной сделки в случае продажи украденно-
го холопа либо иной вещи, по смыслу этих норм следует, что собственник украденной вещи 
(истец) может ее забрать у покупателя (ответчика), если предоставит свидетелей того, что 
данная вещь находилась в его собственности. Ответчик, в свою очередь, может вернуть по-
траченный средства только в том случае, если найдет недобросовестного продавца. Этими 
статьями также предусмотрена ответственность такого продавца перед истцом в виде выпла-
ты ему компенсации и, наряду с этим, обязательством уплатить штраф князю.  

Следующим за Русской Правдой источником, по которому мы можем судить о разви-
тии договора розничной купли-продажи, выступают Псковская и Новгородская судные гра-
моты, являющиеся более систематизированными по сравнению со всеми остальными источ-
никами права Древнерусского государства.  

Наряду с появлением письменных форм договоров в вышеуказанных документах появ-
ляются первые способы обеспечения исполнения обязательств, такие как: порука (поручи-
тельство) и залог[5]. 

В этих документах розничная купля-продажа все еще не выделяется как отдельный вид 
договора купли-продажи. Псковская судная грамота центральное значение предоставляла 
признанию собственника надлежащим либо ненадлежащим. Так, объектом продажи могла 
быть вещь, недостатки которой не могли быть вскрыты при совершении сделки. Если поку-
патель узнавал о недостатках вещи, то он мог потребовать у продавца возврат своих потра-
ченных средств, происходила реституция. Так, в статье 118 Псковской судной грамоты гово-
риться, что «если кто-нибудь купит полюбовно [стельную] корову, то продавец не должен 
требовать с него возвращения телят, родившихся после сделки. Если же корова начнет мо-
читься кровью, то вернуть ее обратно [продавцу], хотя бы деньги были уже заплачены»[6].  
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Также следует отметить, что купля-продажа вещи, совершенная в состоянии опьянения, 
считалась заключенной, если после стороны, ее заключившие, подтвердят ее совершение, не 
будучи под воздействием алкоголя. 

В статье 1 Псковской судной грамоты упоминается княжеский суд, которому были 
подведомственны такие дела как разбой, нападение, грабеж. При этом княжеский суд состо-
ял не только лишь из одного князя с ним также судил и посадник, таким образом проявляет-
ся ограничение княжеской власти в части отправления правосудия и власть администрации 
вечевого города. Местом судопроизводства в данном случае выступали княжеские палаты, 
посадник при назначении на должность должен был принести присягу о том, что будет су-
дить справедливо и независимо. 

Также Псковская судная грамота предусматривала отдельный суд, рассматривавший 
дела, сторонами по которым были церковные люди – церковный суд. В его дела не могли 
вмешиваться никакие другие суды, вместе с иными судами могли рассматриваться лишь те 
дела, сторонами по которым были церковные люди и миряне. Церковный суд также имел 
специфическую подсудность – дела против нравственности.  

Псковская судная грамота отражает деятельность светского (городского) суда. Его 
функции выполняли княжеские наместники, которые отправляли правосудие в пригороде, а 
также привратники – один от князя, один от города. В компетенцию данного суда входило 
рассмотрение иных гражданских дел, которые не входили в подведомственность княжеского 
и церковного судов. 

Единожды упоминается суд братчины, который рассматривал споры, возникшие на 
братчинном пиру. Братчинами на Руси назывались общества пирующих вскладчину[7]. По-
скольку четкой компетенции данного суда в Псковской судно грамоте не обозначено, неко-
торые исследователи полагают, что к ней относились мелкие дела, произошедшие на пиру: 
ссоры, обиды и драки. Приговоры такого суда приводила в исполнение сама братчина, в слу-
чае несогласия с вынесенным решением дела передавались на рассмотрение в городской 
(светский) суд[8]. 

Суд веча утратил свои функции, однако само вече представляло собой законодательную 
ветвь власти, о чем свидетельствует содержание нормы 108 Псковской судной грамоты, соглас-
но которой вече могло изменять данный документ, добавляя или убирая отдельные статьи. 

Помимо известных нам видов доказательств Псковская судная грамота также преду-
сматривала послушество, присягу, письменные документы и судебный поединок. 

Впервые вводится письменное оформление решения суда, так княжеский писец соглас-
но установленной таксе может оформить такие документы как правая грамота по земельному 
спору, повестка о явке в суд и др.  

Соборным Уложением 1649 года продолжал осуществляться переход от устной формы 
договора к письменной. Оно также предусматривало, что некоторые договоры должны, по-
мимо письменного закрепления, скрепляться подписями свидетелей и быть зарегистрирова-
ны в приказах. Такая форма договора называлась «купчей крепостью» и была характерна для 
договора купли-продажи недвижимости. В Соборном Уложении основная масса норм, регу-
лирующих куплю-продажу, была посвящена купле-продажи недвижимости. Определялся 
порядок признания договора недействительным, теперь продажа вещи, совершенная в состо-
янии опьянения, считалась недействительной [9]. 

Судебный процесс претерпевает некоторые изменения, он начинает носить состяза-
тельный характер, а судебные органы делятся на государственные, церковные и вотчинные, 
появляется первое деление суда на инстанции. В отношении договора купли-продажи на 
второй план уходят свидетельские показания как доказательство заключенной сделки, пре-
имущество отдается письменной форме, однако это касается лишь сделок с землей. Купля-
продажа на рынках, в лавках, гостиных домах осуществлялась также в устной форме, однако 
существовало государственное регулирование цен на товары. Для воинских чинов и государ-
ственных служащих заключение договора купли-продажи должно было происходить «без 
насилия» и «по прямой цене». Ценообразование зависело от рынка и государственного регу-
лирования. В случае применения насилия со стороны государственных служащих, если их 
вина будет доказана в суде, продавцам возмещаются убытки. Если же продавец продает то-
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вар по завышенной цене, то он должен возместить разницу в установленной государством и 
фактически установленной им. 

Наиболее полно отношения, возникающие из договора купли-продажи, регулировал 
Свод законов Российской империи, принятый в 1832 году[10]. Том X Свода законов Россий-
ской империи регулировал обязательственные отношения, именно в нем во второй книге 
находит свое закрепление разделение вещей на движимые и недвижимые. Также он продол-
жает тенденцию Соборного Уложения в более детальном и обширном регулировании дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества. Договор купли-продажи все еще не разделял-
ся на виды, но, по смыслу статей закона, можно выделить следующие: договор купли-
продажи недвижимости и договор купли-продажи движимого имущества; договор купли-
продажи на публичных торгах и частная купля-продажа (по свободной цене). Свод законов 
не определял договор купли-продажи как единое целое, а разделял его на куплю и продажу. 
В отношении купли-продажи некоторых вещей продолжает осуществляться «купчая кре-
пость». Разделяя договор на две его части, законодатель рассматривает данный договор от-
дельно с позиции продавца и покупателя. Сводом законов в отношении продажи установле-
ны следующие правила: продавать имущество можно только свободное от прав третьих лиц 
на него, а также не обремененное, находящееся в собственности у продавца либо доверителя, 
если продажа осуществляется по доверенности. Устанавливаются также случаи, когда про-
дажа считается недействительной: продажа несовершеннолетними детьми без согласия их 
опекунов и попечителей, продажа лицами, находящимися под опекой («…безумными, сума-
сшедшими, расточителями…»[11]) и т.д. Покупать, в свою очередь, могли все, кто в силу 
своего сословия мог владеть купленным имуществом. Также, Сводом законов была преду-
смотрена уголовная ответственность за нарушение правил купли-продажи.  

Судом первой инстанции для рассмотрения гражданских дел в это время являлся Ми-
ровой судья. Рассмотрение же споров, возникающих из договора розничной купли-продажи, 
относилось к его подсудности согласно ч. 1 ст. 29 книги Первой тома XVI Свода законов, 
которая предусматривала возможность подачи иска по личным обязательствам и договорам о 
движимом имуществе на сумму иска не свыше пятисот рублей.  

Следующей инстанцией выступал окружной суд, который выносил решения по делам, 
не относящимся к компетенции мирового судьи, а также выступал апелляционной инстанцией 
на решения мировых судей. Окружной суд, в свою очередь учреждался на несколько уездов, т.е. 
он мог рассматривать в апелляционном порядке решения нескольких мировых судей. 

В данный период также существовала и кассационная инстанция, которая представляла 
собой два кассационных департамента (уголовный и гражданский) в составе Правитель-
ствующего сената. Кассационные департаменты рассматривали дела, касающиеся деятельно-
сти судей по рассмотрению спора по вопросам их пристрастности, незаконно вынесенного 
решения, дела об определении компетенции между судами и др. 

В революционный период XX века, после прихода к власти Советов, купля-продажа 
перестала существовать в любом ее проявлении, имущество постепенно изымалось из граж-
данского оборота, становясь собственностью государства, а предметы первой необходимости 
выдавались гражданам по карточной системе. Регулирование договора купли-продажи про-
должилось принятием в 1922 году Гражданского кодекса РСФСР, в который все еще не вы-
делял розничную куплю-продажу как отдельный вид договора. При этом нормы, посвящен-
ные договору купли-продажи, регулируют и продажу товаров в розницу, так в статье 188 мы 
можем увидеть практически современное понятие розничной купли-продажи: «Продавец 
обязан передать проданное имущество покупателю в соответствии с договором, а покупатель 
обязан его принять и уплатить условленную цену. Поскольку из договора не вытекает иное, 
эти действия обеих сторон должны быть совершены одновременно[12].» 

В большей степени торговля товарами в розницу регулировалась декретами и другими 
подзаконными актами. Одним из них было принятое в 1924 году Постановление Совета Тру-
да и Обороны «О порядке установления предельных цен на товары», которое закрепляло 
право государства на определение цен, что закрепилось в дальнейшем и к 1930-м годам гос-
ударство контролировало практически весь гражданский оборот и торговую деятельность. 

Дальнейшее закрепление осуществлялось в Законе СССР от 8 декабря 1961 года «Об 
утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик», 
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Гражданском кодексе РСФСР от 11 июня 1964 года, Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 года № 2211-1. Легального определения 
розничной купли-продажи, данные законодательные акты также не содержали. Среди норм, 
непосредственно регулирующих продажу товаров в розницу можно назвать лишь несколько 
статей. Одной из них является ст. 248 ГК РСФСР 1964 года, регулирующая претензии по по-
воду недостатков вещи, проданной с гарантийным сроком: «В случаях, когда для вещей, 
продаваемых через розничные торговые организации, установлены в соответствии со статьей 
263 настоящего Кодекса гарантийные сроки, эти сроки исчисляются со дня розничной про-
дажи. Покупатель в течение гарантийного срока может предъявить продавцу претензию по 
поводу недостатков проданной вещи, препятствующих ее нормальному использованию. 

Продавец обязан обеспечить безвозмездное устранение недостатков вещи, либо заме-
нить ее вещью надлежащего качества, либо принять ее обратно с возвратом покупателю 
уплаченной за нее суммы, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения 
покупателем правил пользования вещью или ее хранения. 

Если для предъявления претензий по поводу недостатков проданной вещи установлен 
гарантийный срок менее продолжительный, чем сроки, указанные в статье 247 настоящего 
Кодекса, применяются сроки, предусмотренные статьей 247 настоящего Кодекса»[13]. 

Еще одним примером регулирования отношений по продаже товаров в розницу служит 
статья 251 ГК РСФСР 1964 года о продаже товаров в кредит, в ней также впервые в Граж-
данском кодексе упоминаются розничные торговые предприятия. 

Практическое отсутствие регулирования розничной купли-продажи советскими зако-
нами привела к тому, что такие отношения подпали под действие подзаконных актов, основ-
ной массив которых составляли акты министерств и ведомств, такие как правила работы ма-
газинов, правила продажи отдельных видов товаров, правила особых форм торговли 
(продажа по образцам, с доставкой на дом, на дому у покупателей и т.д.), правила обмена то-
варов, купленных в торговой сети и др., которые утверждались министерствами торговли 
СССР и союзных республик[14]. 

Передача полномочий по изданию нормативно-правовых актов, регулирующих права и 
законные интересы потребителей по договору розничной купли-продажи, что часто проис-
ходило с явными нарушениями действующего на тот момент законодательства, органам 
управления, которые являлись вышестоящими для торговых предприятий и организаций, и 
фактически представляли интересы продавца-государства, приводила к возможности прене-
брежения правами и интересами потребителей. Проведенный анализ советского гражданско-
го законодательства в части регулирования договора купли-продажи, а в особенности такого 
его вида как розничная купля-продажа, позволяет сделать вывод о том, что норм, относя-
щихся к этим договорам в Гражданских кодексах недостаточно для полноценной защиты 
прав и интересов сторон по договору, в особенности покупателя. Также следует отметить, 
что данные нормы носили чисто декларативный характер и не применялись несмотря на по-
пытки законодателя регулировать данные отношения путем издания подзаконных актов.  

Судебная деятельность регулировалась сначала Декретами. Так, Декрет «О суде» №1 
упразднял ранее существовавшую систему судов. Приостанавливал деятельность мировых 
судей, заменяя их местными судами, к их компетенции относились все гражданские дела, 
цена иска по которым не превышала трех тысяч рублей. Данным декретом также предусмат-
ривалась возможность кассационного обжалования решений местных судов, если решением 
такого суда сумма, подлежащая уплате, превышала сто рублей. Кассация проходила в уезд-
ных, а в столицах – столичных съездах местных судов.  

Декрет «О суде» № 2, в свою очередь, включал в судебную систему Республики 
окружные народные суды, которые рассматривали дела, не входившие в компетенцию мест-
ных судов. С этого момента обжалование в апелляционном порядке отменяется, допускается 
только кассация решений, которая подается в областные районные суды. Для единообразия 
судебной практики и контролем за деятельностью кассационных судов вводится верховный 
судебный контроль, в состав которого входили представители областных районных судов. 
Данный судебный орган давал разъяснения в толковании закона, которые были обязательны 
для кассационных судов, также, в случае обнаружения противоречий между действующим 
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законодательством и народным правосознанием данный орган имел право делать представ-
ления законотворческим органам о необходимости корректировки законодательства. 

Декретом «О суде» № 3 увеличивается подсудность дел местному суду, теперь в его ком-
петенцию входит рассмотрение всех гражданских дел с суммой иска до десяти тысяч рублей. 

Положение о судоустройстве РСФСР 1922 года установило новую систему судов: Народ-
ный Суд в составе постоянного народного судьи, Народный Суд в составе постоянного народно-
го судьи и двух народных заседателей, Губернский Суд, Верховный Суд РСФСР и его коллегии. 
Кассация продолжает оставаться единственным способом подачи жалоб на решения суда. 

Окончательное закрепление судебной деятельности произошло в 1964 году после 
вступления в силу Гражданского процессуального кодекса РСФСР, который устанавливал 
порядок рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и 
колхозных правоотношений, дел, возникающих из административно-правовых отношений, и 
дел особого производства. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что деятельность судов общей юрисдикции 
отвечала временным рамкам и развивалась одновременно с развитием самого договора роз-
ничной купли-продажи. 
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Аннотация. В статье анализируется договор розничной купли-продажи в системе 
гражданско-правовых договоров. Рассматривается разновидность договора розничной куп-
ли-продажи и специфика его проявления в бытовых сферах жизни. Причины использования 
разнообразного количества сделок по передаче товара делают актуальной проблему деталь-
ного изучения данного договора в системе гражданско-правовых договоров. 

Abstract. The article analyzes the retail purchase and sale agreement in the system of civil 
law contracts. The article considers a type of retail sale agreement and the specifics of its manifesta-
tion in everyday spheres of life. The reasons for using a diverse number of transactions for the 
transfer of goods make the problem of a detailed study of this contract in the system of civil law 
contracts relevant. 

 
Ключевые слова: Договор купли-продажи, розничная продажа, продавец, покупатель, 

товар. 
Keywords: Purchase and sale agreement, retail sale, seller, buyer, product. 
 
Система гражданско-правовых договоров, как и любая другая система, может суще-

ствовать только объективно. Однако ее познание часто вызывает сложности, как среди науч-
ных деятелей, так и правоприменителей, что обусловлено не только наличием принципов, на 
основе которых такая система функционирует, но и специфическими формами регулирова-
ния системы, в которой элементы объединены общими чертами.  

В рамках заявленного в названии вопроса не считаем необходимым исследовать все 
гражданско-правовые договоры. Основной акцент делаем именно на систему, ведь значи-
мость системного подхода бесспорна:  

• он оказывает положительное влияние на правотворческие цели, т.е. если учитывать 
системный подход, то выработка законодательных норм более эффективная. Учет системо-
образующего признака позволяет выделять договора по разным группам на основании их 
правовой регламентации; 

• законодательство, выстроенное на основе научно обоснованной системы, более по-
нятно, что положительно влияет на реализацию законодательных норм на практике. 

Для того чтобы законодательство, основанное на системном подходе, применялось бо-
лее эффективно нужно верно квалифицировать договора, т.е. применить к ним только те за-
конодательные положения, которые разрабатывались исключительно для их регулирования.  
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Одним из договоров, получившим наибольшее распространение на практике является 
договор купли-продажи, легальное понимание которого представлено в ст. 454 ГК РФ, как 
договора, в раках которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в соб-
ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определенную денежную сумму (цену) [1]. Исследователи, с которыми солидар-
ны, констатируют, что разновидностью договора купли-продажи является договор 
розничной купли продажи.  

Легальное понимание договора розничной купли-продажи представлено в ст. 492 ГК 
РФ следующим образом: по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать по-
купателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использо-
вания, не связанного с предпринимательской деятельностью [1].  

Выделим признаки, отличающие договор розничной купли-продажи от других видов 
договоров:  

• является консенсуальным. Считается заключенным с момента акцепта оферты сто-
роной договора. Среди научной общественности этот признак часто бывает предметом спо-
ров. Например, Р.А. Курбанов считает, что рассматриваемый договор нужно относить к ре-
альным. Точку зрения автор аргументирует тем, что в силу ст. 493 ГК РФ момент 
заключения договора совпадает с моментом выдачи документа, который подтверждает, что 
товар оплачен [2, c. 183]. Справедливости ради заметим, что такой подход раньше встречался 
и в практике. Так арбитражный суд отмечал, что исходя из содержания ст. 493 ГК РФ, дого-
вор розничной купли-продажи является реальным, в отличие от обычного договора купли-
продажи, который является консенсуальным.  

• Является публичным. По верному замечанию О.А. Беловой договор «вменяет в обя-
занность продавцу при продаже товара в розницу осуществлять ее каждому, кто к нему обра-
тился, не делая различий между покупателями в цене товара и иных условиях» [3, c. 48]. 

• На практике договор является договором присоединения. Иначе говоря, его условия 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приня-
ты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору, в целом. 

• Договор возмездный, что означает платность, т.е., покупатель должен внести оплату 
за товар. Наличие цены является существенным условием, предполагающим оплату за товар. 

• Предполагает взаимные права и обязанности (договор взаимный). Например, потре-
битель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие про-
дажи товара в розницу ненадлежащего качества.  

Договор розничной купли-продажи может иметь определенные разновидности. Так, одним 
из видов изучаемого договора является продажа товара с условием о его принятии покупателем 
в определённый срок. Речь идет о своего рода договоренности между продавцом и покупателем 
о том, что покупатель не продает товар другим лицам в течение определенного срока. По новым 
правилам в розничной торговле, включение в договор розничной купли-продажи такого условия 
не предусмотрено. Однако, если в договоре такое условие присутствует, что соблюдение его яв-
ляется обязательным. Если продавец откажется выполнять такое условие или передаст товар 
другому покупателю, то это может повлечь возникновение у покупателя права требования по 
отбору товара у того, кто его приобрел или возмещения ущерба.  

Другим видом договора розничной купли-продажи является продажа товаров с использо-
ванием автоматов. Значимым в данном договоре являются информационные сведения. Так, ли-
цо, владеющее автоматами, обязательно должно довести информацию о продавце и о действиях, 
необходимых к совершению покупателем. Договор будет считаться заключенным с того момен-
та, как покупатель совершит конклюдентные действия (внесет денежные средства; нажмет кно-
пу покупки). Если покупатель не смог получить товар, то продавец, по требованию покупателя, 
должен немедленно предоставит ему товар или возвратить денежные средства. 

Выделим продажу товара с условием его доставки покупателю. В данном случае речь 
идет о том, что в обязанность продавца входит доставление товара покупателю в установ-
ленный им в договоре срок и в указанное место. При отсутствии указания места доставки то-
вара, он должен быть доставлен по месту жительства гражданина -покупателя или месту 
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нахождения юридического лица – покупателя. Договор будет считаться исполненным с того 
момента, как товар будет вручен покупателю или лицу, предъявившему квитанцию о его по-
лучении.  

Сегодня активно распространяется розничная торговля дистанционным способом. 
Например, одной из крупнейших интернет-площадок России является маркетплейс Ozon, ко-
торый в период пандемии доставил рекордные 2,2 миллиона заказов с товарами повседнев-
ного спроса (в 2,7 раз больше, чем в период, предшествующий пандемии) в 85 регионов Рос-
сии [4]. Приведенные данные не случайны. Некоторые авторы выделяют договор розничной 
торговли дистанционным способом в отдельный вид договора, другие считают его не о спе-
циальным видом договора, а обычным договором розничной купли-продажи, заключаемом 
на основании особого способа ознакомления покупателя с описанием товара. С мнением со-
гласны. Ведь даже в правилах продажи товаров при дистанционном способе продажи товара 
закреплено, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить до-
говор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар 
на условиях оферты. Договор розничной купли-продажи, реализуемой дистанционным спо-
собом, нужно считать двусторонне обязывающим, так как в соответствии с ним каждая из 
сторон имеет права и несет определенные обязанности. Например, продавец обязуется пере-
дать покупателю товар, а покупатель обязан его оплатить.  

Значимых различий между офлайн и онлайн покупками не усматривается, если не считать 
того факта, то товары, приобретаемые офлайн можно пощупать, оценить визуально до покупки.  

Рассмотрение любого договора, в том числе и договора розничной купли-продажи, 
предполагает анализ его правовой природы, т.е. правовой характеристики конкретного дого-
ворного правоотношения, которая выражает его специфику среди других правоотношений. 
Например, под правовой природой конкретного договора следует понимать выявление его 
существенных условий, позволяющих этот договор квалифицировать в соответствии с ГК 
РФ. [5, с. 58]. 

Изложенное позволяет делать следующий вывод: среди авторов особых споров относи-
тельно понимания договора розничной купли-продажи не возникает. Полагаем, это обуслов-
лено легальным понимаем этого договора, закрепленном в ст. 492 ГК РФ. По договору роз-
ничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью.  

Тысячи людей по всему миру каждый день совершают многочисленное количество 
разных сделок по передаче товара, опосредованных договором розничной купли-продажи. 
Именно этот факт определяет значимость договора розничной купли-продажи, получившего 
широкое распространение во всем цивилизованном мире. 
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Аннотация. в данной статье изучаются актуальные проблемы, связанные с применени-

ем судебного штрафа. В частности, затрагиваются вопросы с определением его размера и 

сроков уплаты. В данном исследовании была изучена и проанализирована судебная практи-

ка, выделены основные направления, касающиеся рассматриваемых вопросов. Также был 

сделан вывод о разрешении указанных проблем. 

Abstract. this article examines the current problems associated with the application of a court 

fine. In particular, the issues of determining its size and payment terms are raised. In this study, ju-

dicial practice was studied and analyzed, the main directions concerning the issues under considera-

tion were highlighted. The conclusion was also made about the resolution of these problems. 

 

Ключевые слова: судебный штраф, размер, срок уплаты, тяжесть преступления, иму-

щественное положение, уважительные причины неуплаты. 

Keywords: a court fine, the amount, the deadline for payment, the severity of the crime, 

property status, valid reasons for non-payment. 

 

Современный УК РФ в 2016 году был дополнен статьей 76.2 [1], предусматривающей 

новый вид освобождения от уголовной ответственности – назначение судебного штрафа. 

Введение нового вида освобождения от уголовной ответственности, с одной стороны, пред-

ставляет собой проявление принципов справедливости и гуманизма, а с другой – стимулиру-

ет лиц, совершивших преступления, к активному положительному постпреступному поведе-

нию. Причем этот вид освобождения от уголовной ответственности не позволяет виновному 

остаться без уголовно-правовых последствий совершенного преступления. 

Судебный штраф имеет важное значение с точки зрения удовлетворения интересов 

участников уголовного судопроизводства, т.к. для субъекта преступления он не влечет по-

следствий, связанных с судимостью, но не исключает наличия отметки в справке ИЦ МВД 

России о том, что он ранее привлекался к уголовной ответственности и для него это уже не 

преступный дебют, т. к. освобожден по нереабилитирующему основанию в соответствии со 

ст. 76.2 УК РФ. Для потерпевшего данный институт сулит быстрое возмещение ущерба [4]. 

Как правило, судебный штраф применяется по делам о преступлениях против соб-

ственности: 158, 159, 160 УК РФ, имеют места факты по делам о преступлениях, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 264 УК РФ, а также единичные случаи по ст. 256, 318, 222, 137 УК РФ. 

Имеется ряд проблем при применении данного института, а также и пробелы законода-

тельства. 

1) Из ст. 76.2 УК РФ следует, что применение судебного штрафа – это право для суда, 

но не его обязанность, при том, что все условия указанной статьи соблюдены и отсутствуют 

основания для отказа, предусмотренные п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ. 

Тогда возникает вопрос: а в каких случаях при соблюдении всех условий ст. 76.2 УК 

РФ судья может отказать в применении судебного штрафа? Что он должен указать в своем 

постановлении? Полагаю, что, отказывая в удовлетворении судебного штрафа, при наличии 

оснований для освобождения от уголовной ответственности, следует учитывать: данные о 

личности лица, его материальное положение, а поскольку выносится постановление, а не 

приговор, то возможно учитывать для характеристики личности ранее привлечение к уго-

ловной ответственности. 
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Определённую сложность вызывают дела с двухобъектным составом преступления. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уго-

ловной ответственности» (далее Постановление) при разрешении вопроса об уголовной от-

ветственности следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая осо-

бенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие 

волеизъявления потерпевшего, заглаживание вреда, личность совершившего преступление, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. За 2022 год имел место один 

факт назначения судебного штрафа по такому делу вопреки позиции государственного обви-

нителя, которому благодаря мотивированному обжалованию незаконного судебного реше-

ния удалось добиться его отмены в апелляционном порядке. 

Так, судебной коллегией по уголовным делам Орловского областного суда 11.05.2022 

по доводам апелляционного представления отменено постановление Урицкого районного 

суда от 17.03.2022 в отношении Азарова И.В., обвиняемого в совершении двух преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, о прекращении дела и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. Органом предварительного расследования 

Азаров И.В. обвинялся в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отноше-

нии представителя власти – Гордеева С.В. в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей [2]. 

Отменяя указанное решение, суд апелляционной инстанции указал, что основным объ-

ектом преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, является нормальная деятельность 

органов власти, а дополнительным – здоровье человека, и само по себе принесение извине-

ний сотруднику полиции не может устранить наступившие последствия и снизить степень 

общественной опасности совершенного преступления. Суд первой инстанции, сославшись в 

постановлении на мнение потерпевшего о том, что в связи с принесенными ему извинениями 

вред, причиненный преступлениями, полностью заглажен, не дал оценки конкретным дей-

ствиям, предпринятым Азаровым И.В. Для заглаживания вреда, а также изменению степени 

общественной опасности совершенного деяния вследствие таких действий подсудимого, то 

есть не проверил с достаточной полнотой основания, необходимые для освобождения лица 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

3) Согласно п. 2.1 Постановления в ст. 76.2 УК РФ под ущербом следует понимать 

имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предо-

ставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имуще-

ства), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного 

имущества, расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда понимается имуществен-

ная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи по-

терпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на вос-

становление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных 

интересов личности, общества и государства. 

4) Нерешенным остается вопрос о том, имеет ли право на прекращение уголовного де-

ла с назначением судебного штрафа лицо, совершившее преступление, которое не предпола-

гает причинения имущественного ущерба в качестве обязательного признака объективной 

стороны, отсутствия потерпевшего, совершения преступления с формальным составом. Эта 

проблема особенно актуальна по уголовным делам, когда ущерба от действий виновного 

фактически не наступило, но преступление характеризуется повышенной общественной 

опасностью. Например, лицо совершило преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ, по-

терпевшего нет, кому возмещать ущерб или заглаживать вред? Однако суды по данным пре-

ступлениям применяют судебный штраф.  

Малоархангельским районным судом 06.06.2022 по ходатайству подсудимого Мамоно-

ва Р.В. прекращено по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

222 УК РФ с назначением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа. 

Прекращая дело, суд указал, что заглаживание вреда, причиненного преступлением, вырази-
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лось в выполнении Мамоновым Р.В. общественно-полезных работ на территории сельского 

поселения. Вместе с тем объектом преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ является 

общественная безопасность. Однако суд первой инстанции не дал оценки конкретным дей-

ствиям, предпринятым Мамоновым Р.В. для заглаживания вреда, а также изменению степени 

общественной опасности совершенного деяния вследствие таковых, то есть не проверил с 

достаточной полнотой основания, необходимые для освобождения лица от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа. Данное судебное решение обжаловано в касса-

ционном порядке, но оставлено вышестоящим судом без изменения, при этом суд указал, что 

являлось достаточным для заглаживания вреда выполнение Мамоновым Р.В. общественно-

полезных работ [3]. 

Таким образом, судебный штраф – это мера уголовно-правового характера, которая 

имеет социальное предназначение и направлена на предупреждение преступлений с миними-

зацией отрицательных последствий уголовного преследования. Он возник в результате взаи-

мосвязанных международных, внутригосударственных и социально-гуманистических аспек-

тов [4]. 
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Должностные лица органов внутренних дел (полиции) по оценкам исследователей и со-

гласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ о количестве осужденных 
за взяточничество в разрезе их трудовой деятельности, наиболее подвержены коррупции, в 
том числе, из-за особенностей их служебной деятельности.  

Под профилактикой правонарушений в общеправовом значении, согласно ст. 2 Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», понимается «совокупность мер социального, правового, организа-
ционного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание вос-
питательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или ан-
тиобщественного поведения». О том, что профилактика может быть общей и индивидуаль-
ной также следует из содержания данного правового акта. 

Среди мер по профилактике коррупции, установленных в ст. 6 Закона о противодей-
ствии коррупции только формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию относится к мерам профилактики коррупционных преступлений. 

Таким образом, можно говорить о двух направлениях профилактической работы, осу-
ществляемой органами внутренних дел: 

• в рамках деятельности подразделений экономической безопасности и противодействии 
коррупции (далее – подразделения ЭбиПК) и иных подразделений органов внутренних дел (под-
разделения пропаганды безопасности дорожного движения, подразделения пропаганды в струк-
туре управлений по контроле за оборотом наркотиков; управления/отделы/группы информации 
и общественных связей, подразделения органов предварительного расследования); 

• в рамках морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел и иных мер, реализуемых внутри системы МВД России. 

В первом случае применяются следующие меры профилактики коррупционных 
преступлений: 

1) Должностные лица подразделений ЭБиПК; 
• вносят предложения по своевременному информированию органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а также собствен-
ников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений экономической и коррупционной направленности; 

• проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся 
приготовлением к преступлению и покушением на преступления экономической и корруп-
ционной направленности, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

• участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результа-
тов работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. 

2) Подразделениям пропаганды Госавтоинспекции организуют мероприятия по дове-
дению актуальной информации до участников дорожного движения, в том числе об ответ-
ственности за дачу взятку инспекторам ГИБДД. 
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3) В структуре подразделений по контролю за оборотом наркотиков есть отделы по 
взаимодействию с СМИ и институтами гражданского общества. В рамках их деятельности 
проводятся мероприятия, преимущественно, в образовательных учреждениях, по распро-
странению актуальной информации о воздействии наркотических средств, об ответственно-
сти за их оборот, а также об ответственности за попытку дачи взятки сотруднику за не при-
влечение к уголовной либо административной ответственности). 

4) Управления/отделы/группы информации и общественных связей выполняют функ-
ции пресс-службы: 

• осуществляют публикации и обновление материалов о противодействии коррупции, 
размещенных на сайтах МВД России, и в социальных сетях; 

• выступают с репортажами о деятельности органов внутренних дел в сфере противо-
действия коррупции. 

5) Должностные лица подразделения органов внутренних дел в ходе расследования 
уголовного дела вносят представления, как одни из мер профилактики коррупции. Они, со-
гласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о приня-
тых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. 

Во-втором случае меры профилактики применяются внутри системы МВД России 
и реализуются в следующих направлениях: 

• в рамках установленной системы отбора и приема кандидатов на службу;  
• при проведении антикоррупционной экспертизы;  

• в рамках ведомственного контроля и организации инспектирования, контрольной и 
целевой проверки; 

• в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера сотрудников органов внутренних дел; 

• в рамках морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
Например, введение декларационной компании – обязанностью всего государственного 

аппарата, является достаточно простой и одновременно эффективной мерой профилактики кор-
рупции. С одной стороны, должностное лицо органов внутренних дел, нарушившее данное 
предписание, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности за коррупционное 
правонарушениес наложением на него дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, тем 
самым, создавая правовые основания для применения мер юридической ответственности в от-
ношении допустивших нарушения сотрудников, с другой стороны, позволяет объективно оце-
нить расходы и доходы должностного лица, и провести, в случае необходимости, служебную 
проверку на предмет установления дополнительного источника финансирования. Помимо 
этого, данное предписание является пассивным средством предупреждения коррупции, по-
скольку осознание неизбежности раскрытия доходов, расходов, способно изменить саму 
концепцию мышления сотрудников органов внутренних дел, для некоторых из которых со-
хранение должности может быть важнее, чем участие в коррупционной деятельности, и стать 
условием для отказа от дальнейшего коррупционного поведения. Не исключено, что данная 
императивная норма, способна привести к отказу от коррупционного поведения уголовно-
правового характера.  

В этом смысле, например, антикоррупционная экспертиза в качестве одной из мер по 
профилактике коррупции, которая, на первый взгляд выполняет ряд важных функций (кон-
трольную, превентивную, информационную), сама по себе, по справедливому утверждению 
К.В. Ломакиной, не является «панацеей в борьбе с коррупцией», а ее результаты – лишь ре-
комендацией по рассмотрению законопроекта либо правового акта на предмет устранения 
коррупциогенного фактора. Другими словами, выявленные в ходе антикоррупционной экс-
пертизы коррупциогенные факторы в рамках того механизма антикоррупционной эксперти-
зы, который действует сейчас, не подлежат обязательному устранению, в том смысле, что 
заключение по результатам антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный харак-
тер и не имеет императивного воздействия. 

В рамках морально-психологической подготовки сотрудников, в соответствии с п. 20. 6 
приказа МВД России от 25.12.2020 «Об организации морально-психологического обеспече-
ния деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» применяются меры вос-
питального воздействия с целью «выработки у сотрудников устойчивых навыков служебного 



Научный журнал «Студенческий форум»                                                                               № 4(313), январь, 2025 г. 

67 

 

поведения, основанных на строгом соблюдении служебной дисциплины и законности, тре-
бований служебной этики, антикоррупционных стандартов».  

На этапе отбора и приема на службу проводятся проверочные мероприятия, проверки 
на профессиональную пригодность, психофизиологические исследования и тестирования. 
Для вновь вступивших в ряды органов внутренних дел предусмотрено обучение в центре 
профессиональной подготовки. Каждая из названных мер признаны минимизировать кор-
рупционное поведение в органах внутренних дел. 

Ведомственный контроль видится тем средством, реализация которого направлена на 
обеспечение (путем достижения максимального соответствия между требуемым порядком 
организации деятельности и ее реальной практикой осуществления) режима законности и 
соблюдения правовых предписаний в отношении осуществляемых видов деятельности. Ве-
домственный контроль в МВД России имеет многоэтапную систему проверки, которая ори-
ентирована главным образом на совершенствование оперативно-служебной деятельности 
территориальных органов МВД России. 

В заключении следует отметить, что только комплексный подход к противодействию 
коррупции, с учетом отраслевой и региональной специфики, а не борьба с отдельными ее 
проявлениями, способны оказать воздействие на причины и условия коррупции. 
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Несомненным является факт того, что наука в современном мире развивается очень 
стремительно. Сверхтехнологичные разработки позволяют человечеству решать множество 
нетривиальных задач. Медицинская сфера не осталась в стороне. Репродуктология, вспомо-
гательные репродуктивные технологии (ВРТ) – это одна из наиболее динамично развиваю-
щихся сфер медицинской науки. Вспомогательные репродуктивные технологии позволяют 
тысячам людей стать родителями, однако даже такое, казалось бы, полезное научное явление 
влечет определенные этические и правовые проблемы. 

Вслед за развитием науки развивается и законодательство, правовое регулирование 
вспомогательных репродуктивных технологий. В России вспомогательные репродуктивные 
технологии регулируются Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан». Статья 55 данного федерального закона закрепляет определение понятия ВРТ: п.1 
«Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бес-
плодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эм-
брионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донор-
ских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 
эмбрионов), а также суррогатное материнство». Согласно данному федеральному закону, 
право на применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют мужчина и жен-
щина, как состоящие, так и не состоящие в браке, при наличие обоюдного согласия, также 
одинокие женщины имеют право на применение ВРТ. Считается важным отметить, что 
«Право на применение вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного 
материнства на мужчину и женщину, которые не состоят в браке».[1] Помимо этого, в про-
цессе ВРТ выбор пола будущего ребенка допускается лишь в том случае, если это может ис-
ключить возможность наследования заболевания, связанного с полом.[2] Также, п.7 статьи 
55 данного Федерального закона вводит ограничение для потенциальных доноров половых 
клеток – донору половых клеток должно быть не менее 18 и не более 35 лет, донор должен 
иметь гражданство Российской Федерации, обладать психическим и физическим здоровьем и 
пройти медико-генетическое обследование. Лица, решившие воспользоваться донорскими 
половыми клетками в ходе ВРТ, имеют право получить информацию о расе, национальности, 
внешних данных донора, а также о результатах его медико-генетической экспертизы.[3] 
Нельзя не отметить, что данный Федеральный закон устанавливает требования и для сурро-
гатных матерей: суррогатная мать должна быть гражданкой РФ в возрасте от 20 до 35 лет. 
Суррогатная мать должна иметь минимум одного здорового собственного ребенка. Сурро-
гатная мать не может одновременно являться донором яйцеклеток.[4] 

Одной из наиболее важных этических и правовых проблем, которая непосредственно 
связана с вспомогательными репродуктивными технологиями, является постмортальная ре-
продукция. [5] Под постмортальной (посмертной) репродукцией подразумевается создание и 
криоконсервация эмбрионов либо при жизни родителей, либо после смерти одного их роди-
телей. Однако имплантация эмбрионов и наступление беременности всегда происходит уже 
после смерти родителя или обоих родителей. На данный момент в России нет какого-либо 
четкого правового регулирования постмортальной репродукции, так как это явление слиш-
ком новое и не распространено в России. Основными проблемами, возникающими при пост-
мортальной репродукции, являются неопределенность в установлении происхождения ре-
бенка, неопределенность наследственной правосубъектности криоконсервированных 
эмбрионов, появление так называемого лежачего наследства, и этичность и допустимость 
использования генетических материалов умершего человека. [6] Статья 48 Семейного кодек-
са Российской Федерации значительно затрудняет установление отцовства в случаях по-
смертной (постмортальной) репродукции, так как согласно п. 2 статьи 48 Семейного кодекса 
РФ, отцом ребенка может быть признан супруг матери ребенка, если ребенок родился в те-
чении 300 дней после смерти супруга матери ребенка, то есть своего отца. Установление 
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происхождения ребенка, установление отцовства помимо записи в свидетельство о рождение 
так же имеют большое значение в определении наследственных прав ребенка. Как известно, 
ребенок является по закону наследником первой очереди, а если ребенок несовершеннолет-
ний, то он имеет право на обязательную долю в наследстве. Однако определение наслед-
ственных прав ребенка, рожденного при помощи технологий постмортальной репродукции, 
осложняется тем, что ребенок может родиться значительно позже всех сроков принятия 
наследства. В некоторых правопорядках существует четкое нормативное регулирование 
наследственных прав детей, рожденных при помощи постмортальной репродукции.[7] 

На мой взгляд, этическая проблема о допустимости постморальной репродукции и кор-
ректности с точки зрения морали рождения ребенка человека после его смерти, является 
наиболее значимой. Я считаю, что для наиболее рационального и полного решения данной 
этической проблемы необходимо на законодательном уровне закрепить право биологическо-
го родителя в ходе ВРТ подписывать или не подписывать письменное соглашение на по-
смертную репродукцию. [5] Это письменное соглашение может решить не только этическую 
дилемму о корректности и допустимости наступления беременности и рождения ребенка по-
сле смерти одного из родителей, ведь рождение ребенка всегда подразумевает осознанность 
родителей, но и позволит биологическому родителю в случае согласия на посмертную ре-
продукцию выбрать, кто сможет распоряжаться криоконсервированными эмбрионами в слу-
чае его смерти, а также кто может быть вписан в свидетельство о рождении ребенка в каче-
стве родителя (сам биологический родитель, близкие родственники или другие лица. 

Анализируя проблему правового регулирования вспомогательных репродуктивных 
технологий, нельзя не осветить тему правового статуса генетических материалов, репродук-
тивных тканей и половых клеток, замороженных с целью осуществления дальнейшего экс-
тракорпорального оплодотворения. Основной правовой проблемой является то, что в случае 
гибели человека, чьи половые клетки были заморожены, невозможно передать его генетиче-
ский материал близким родственникам (супруге/супругу, родителям и др.),[8] с целью созда-
ния эмбрионов и дальнейшего оставления потомства. Такая ситуация часто возникает в ходе 
военных конфликтов, или же у людей, чьи профессии сопряжены с постоянным риском ги-
бели. И проблема заключается не в наследственных правах, а в возможности и необходимо-
сти продолжения рода. На мой взгляд, для решения данной проблемы, законодатель должен 
принять во внимание и изучить ст. 21 Закона Кыргызской Республики от 04.07.2015 N 148 "О 
репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации" , где закреплено право супруги 
(супруга), отца, матери, родных братьев и сестер распоряжаться и использовать генетический 
материал (половые клетки) умершего лица с целью рождения детей и продолжения потомства. 

Безуловно, в будущем медицина и вспомогательные репродуктивные технологии будут 
только развиваться. Вследствие чего, законодателю следует обратить внимание на столь ди-
намично развивающуюся отрасль науки, изучить законодательное регулирование в других 
странах и с учетом особенностей и традиций нашего правопорядка восполнить пробелы в 
праве путем создания нормативно-правовой базы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты жилищных прав 
несовершеннолетних детей в Российской Федерации. Особое внимание уделено роли орга-
нов опеки и попечительства в обеспечении соблюдения жилищных прав детей, а также меха-
низмам их реализации. Анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие данную 
сферу, и выявляются проблемы, связанные с защитой жилищных прав несовершеннолетних. 
Предлагаются пути совершенствования законодательства и практики его применения. 

Abstract. The article discusses current issues of protection of housing rights of minor chil-
dren in the Russian Federation. Special attention is paid to the role of guardianship and guardian-
ship authorities in ensuring respect for children's housing rights, as well as mechanisms for their 
implementation. The normative legal acts regulating this area are analyzed and problems related to 
the protection of housing rights of minors are identified. Ways of improving legislation and the 
practice of its application are proposed. 
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В условиях современного общества, где жилищный вопрос остается одним из наиболее 

острых, защита прав детей на жилье приобретает особую значимость. Органы опеки и попе-
чительства играют ключевую роль в обеспечении соблюдения этих прав, поскольку именно 
они уполномочены представлять интересы несовершеннолетних в случаях, когда их права 
нарушаются или находятся под угрозой. 

Жилищные права несовершеннолетних детей закреплены в ряде нормативно-правовых 
актов, включая Конституцию Российской Федерации, Семейный кодекс РФ, Жилищный ко-
декс РФ, а также Федеральный закон "Об опеке и попечительстве". Согласно статье 40 Кон-
ституции РФ, каждый имеет право на жилище, а государство обязано создавать условия для 
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реализации этого права. Для несовершеннолетних детей это право имеет особое значение, 
поскольку они не могут самостоятельно защищать свои интересы. 

Семейный кодекс РФ ст. 60 устанавливает, что ребенок имеет право на жилое помеще-
ние, принадлежащее его родителям или опекунам. В случае развода родителей или лишения 
их родительских прав, жилищные права ребенка должны быть сохранены. Жилищный ко-
декс РФ ст. 31 также предусматривает, что несовершеннолетние дети, проживающие с роди-
телями, имеют равные права на пользование жилым помещением. 

Органы опеки и попечительства являются основными субъектами, ответственными за 
защиту жилищных прав несовершеннолетних. Их функции включают:  

• контроль за соблюдением жилищных прав детей в семьях;  

• участие в судебных процессах, связанных с жилищными спорами;  

• согласование сделок с недвижимостью, затрагивающих интересы несовершеннолетних;  

• предоставление временного жилья детям, оставшимся без попечения родителей.  
Одной из ключевых задач органов опеки является предотвращение незаконного высе-

ления несовершеннолетних или утраты ими права на жилье. Например, при продаже жилья, 
в котором проживает ребенок, органы опеки обязаны дать согласие на сделку только в том 
случае, если права ребенка не будут нарушены. 

Несмотря на наличие законодательной базы, на практике возникают многочисленные 
проблемы, следует отметить, что на федеральном уровне отсутствует законодательная ре-
гламентация порядка предоставления согласия органами опеки и попечительства на совер-
шение указанных выше сделок с недвижимостью, затрагивающих права несовершеннолет-
них. Нет ни четких норм, которые бы указывали, что именно может служить основанием для 
согласия органов опеки и попечительства на совершение сделки с недвижимым имуществом, 
ни критериев или правил, которые позволяли бы органам опеки и попечительства обосновы-
вать свое решение относительно возможного нарушения прав несовершеннолетних при со-
вершении сделки с недвижимым имуществом. 

В качестве нарушения прав несовершеннолетних при продаже жилого помещения, 
принадлежащего несовершеннолетнему, органы защиты несовершеннолетних рассматрива-
ют приобретение нового жилья, меньшего по размеру жилой площади, либо жилья, хотя и 
соответствующего по размеру, но находящегося по результатам обследования в запущенном, 
антисанитарном состоянии, требующего капитального ремонта, установки колонки для 
нагревания воды.  

На федеральном уровне не определен перечень документов, которые необходимо пред-
ставить для получения разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
жилыми помещениями, принадлежащими несовершеннолетним или в которых проживают 
несовершеннолетние.  

Защита жилищных прав несовершеннолетних детей является важной задачей государ-
ства и общества. Органы опеки и попечительства играют ключевую роль в этом процессе, 
однако их деятельность требует совершенствования. Устранение существующих проблем и 
внедрение предложенных мер позволит обеспечить более эффективную защиту прав детей 
на жилье и создать условия для их полноценного развития. 
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Средства массовой информации (далее СМИ) имеют долгую и интересную историю. 

Ещё в древние времена в древнем Риме существовали акты, то есть публичные объявления, 

которые размещались на стенах зданий и содержали в себе различные новости о событиях, 

произошедших в обществе. В России на этот момент существовали летописи и церковные 

книги, но в основном вся информация передавалась из уст в уста. С появлением печатного 

станка в России началось массовое распространение книг и брошюр. Само понятие СМИ 

может иметь несколько значений. По мнению социологов, средства массовой информации 

представляют собой определенные социальные институты, которые занимаются непосред-

ственно обработкой, сбором, анализом, а также распространением информации в особо мас-

совых масштабах. А с точки зрения политологии, СМИ являются особым способом полити-

ческой агитации, политической пропаганды и манипуляции населения. Как известно, в 

настоящее время в Российской Федерации развиваются и формируются основные институты 

правового государства, которые являются непосредственно «фундаментом» закрепления со-

вершенно новых форм и функций нашего государства. Следовательно, вопросы правового 

регулирования деятельности СМИ в РФ являются одной из актуальнейших тем, так как наша 

правоохранительная система, те или иные должностные лица, законность и государство в це-

лом предстают перед сознанием индивидуумов, как видят и показывают нам средства массо-

вой информации [3]. Таким образом, на данный момент СМИ играют очень важную роль в 

Формировании политического сознания у граждан.  

СМИ выполняет следующие задачи: 

• Информирование населения о различных событиях и новостях. Данная задача вклю-

чает в себя освещение политических, культурных, экономических и социальных событий.  

• Формирование общественного мнения. Не секрет что в основном СМИ влияют на 

восприятие общества тех или иных событий. 

• Осуществление контроля над государственными органами и должностными лицами. 

СМИ расследуют преступления, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и т.д., а 

также освещают данную информацию в источниках. Основным законом, регулирующим дея-

тельность средств массовой информации является Конституция Российской Федерации 1993 

г., статья 29 Основного закона нашей страны, гласит, что свобода слова и мысли гарантирует-

ся каждому человеку и гражданину. Статья 29 Конституции РФ закрепляет взаимосвязанные 

между собой свободы и права, которые направлены непосредственно на развитие одинаковых 

и равных возможностей абсолютно каждого человека и гражданина для общения с разными 

людьми, основываясь на конкуренции мнений и идей, а также самовыражения. Все свободы и 

права, которые перечислены в настоящей статье: мысли, слова, агитации, пропаганды, мне-

ния, убеждения, информации, свобода от цензуры имеют одинаковые и близкие значения, а 

также не могут быть применены без учета существующей между ними системной связи. 

Конституция РФ рассматривает свободу мысли и слова, как неразрывное и единое право 

мыслить и выражать свои мысли свободно [1]. Следующим, важным законом, регулирующим 

деятельность СМИ является – Закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-

мации» – в частности статья 1 гласит о свободе массовой информации, что в первую очередь 

означает: не подлежат ограничениям – получение, поиск, распространение и производство 

массовой информации; учреждение, СМИ владение, распоряжение и пользование ими; при-

обретение, изготовление, эксплуатация оборудования, технических устройств, их хранение, а 

также хранение материалов, сырья, которые предназначены для распространения и производ-
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ства продукции СМИ [2]. Помимо вышеизложенных основных законов, деятельность СМИ 

регулируется также: 

1. Уголовным кодексом Российской Федерации; 

2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

5. Законом Российской Федерации «О государственной тайне»; 

6. Федеральным законом «О рекламе»; 

7. Федеральным законом «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации»; 

8. Федеральным законом «Об информации, информатизации защите информации»; 

9. Федеральным законом «О связи»; 

10. Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов»; 

11. Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Несмотря на то, что в Российской Федерации действуют сотни нормативно-правовых 

актов, в той или иной мере регулирующих деятельность СМИ, на данный момент продолжа-

ется выпуск журналов и других печатных источников, которые призывают людей к захвату 

власти, а также разжигают социальную, классовую, религиозную вражду. Таким образом, та-

кие нормативно-правовые акты как Конституция РФ и Федеральный закон «О средствах мас-

совой информации» и д.р., создают правовую основу для функционирования СМИ, опреде-

ляя их права и обязанности. Из-за большого количества нормативно-правовых актов, 

контроль над действиями СМИ является очень сложным процессом. Считается необходимым 

создание единого свода законов, которые бы регулировали их деятельность.  
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Введение. Сервитут имеет важное значение как в частном использовании, так и в пуб-

личном, установление которого достигается разными способами, но с одним результатом – 

запись в Едином государственном реестре недвижимости об установленном сервитуте на зе-

мельном(-ых) участке(-ах) или других объектах недвижимого имущества. Установление сер-

витута на земельный участок дает возможность ограниченно пользоваться земельным участ-

ком, правообладателем которого является другое лицо. Самыми распространенными 

причинами установления сервитута являются: отсутствие проезда или прохода к своему 

участку и, как следствие, строительство дороги или тротуара для беспрепятственного досту-

па к своему земельному участку; невозможность монтажа каких-либо коммуникаций к свое-

му участку, кроме как через соседний земельный участок и прочее. Сервитут может быть 

частным и публичным. Частный сервитут накладывается в пользу другого физического лица 

или юридического лица. Публичный сервитут устанавливается в интересах населения, орга-

на местного самоуправления, субъекта РФ или государства. 

Древнейшее происхождение сервитута подтверждается источниками римского частно-

го права, которые дошли до нашего времени. Местность, на которой находился Древний 

Рим, была холмистой и не изобиловала водой, вследствие чего в условиях раздробления об-

щей собственности на землю для ведения эффективного сельскохозяйственного производ-

ства возникла необходимость ограничить правомочия пользования мелких землевладельцев 

в пользу их соседей. С 1994 года в российском современном гражданском законодательстве 

сервитут стал применяться в земельном праве. На сегодняшний день право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут) закреплено в статье 274 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации и в Земельном Кодексе Российской Федерации. Правила 

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута утверждены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1461. 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 

земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, 

не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не мо-

гут быть обеспечены без установления сервитута. Обременение земельного участка сервиту-

том не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим 

участком. Пользование землей осуществляется на платной основе, поэтому и сервитут явля-

ется платным, цена которого определяется в соглашении или по решению суда, исходя из 

оценки рассматриваемой площади земли и множества других сопутствующих факторов. Со-

гласно пункту 8 статьи 39.43 ЗК РФ публичный сервитут считается установленным со дня 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государ-

ственной регистрации недвижимости" (далее – Закон N 218-ФЗ) сведения о границах пуб-

личного сервитута вносятся в реестр границ ЕГРН. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.39 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
https://rulaws.ru/Zemelnyy-kodeks/GLAVA-V.7/Statya-39.43/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-13.07.2015-N-218-FZ/
https://rulaws.ru/Zemelnyy-kodeks/GLAVA-V.7/Statya-39.39/
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ЗК РФ публичный сервитут устанавливается решением уполномоченного органа исполни-

тельной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.38 ЗК РФ, 

на основании ходатайства об установлении публичного сервитута. Требования к графиче-

скому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения ко-

ординат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 

содержащего указанные сведения, установлены приказом Минэкономразвития России от 10 

октября 2018 г. № 541 в соответствии с пунктом 7 статьи 39.41 ЗК РФ (далее – Требования). 

Согласно пункту 10 Требований схемы, используемые для формирования файлов описания 

границ в формате XML (XML-схемы), признаются введенными в действие со дня их разме-

щения на официальном сайте Роерееетра в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». До размещения XML-схемы на официальном сайте Роерееетра в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет» в целях внесения в ЕГРН сведений о границах 

публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирова-

ния документов, содержащих сведения о ЗОУИТ, утвержденные приказом Роерееетра от 15 

сентября 2016 г. №П/0465 (далее – Приказ) (Приложение № 1 к Приказу, XML-схема 

ZoneToGKN_v05 и Приложение №4 к Приказу, XML-схема TerritoryToGKN_v01); при этом в 

элементе «Содержание ограничений» (ContentRestrictions) реквизита «Зона с особыми усло-

виями использования территорий, территория объекта культурного наследия» (SpecialZone) 

XML-схемы ZoneToGKN_v05 следует отображать слова: «публичный сервитут» и информа-

цию о цели установления публичного сервитута и его сроке. Согласно статье 3.2 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее – Закон № 218-ФЗ) органы государственной власти обязаны направлять в орган реги-

страции прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в 

случае принятия ими решений об установлении или прекращении публичных сервитутов. 

При этом в соответствии с частью 15.1 указанной статьи исполнительный орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении 

публичного сервитута, направляют в орган регистрации прав решение об установлении или о 

прекращении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного серви-

тута в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения. В соответствии со ста-

тьей 106 ЗК РФ Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении 

каждого вида ЗОУИТ, за исключением ЗОУИТ, которые возникают в силу федерального за-

кона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны 

объектов культурного наследия). Форма графического описания местоположения границ 

ЗОУИТ, требования к точности определения координат характерных точек границ ЗОУИТ, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения, утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 г. № 650. 

Заключительная часть. Перед началом осуществления мероприятий по установлению 

сервитута необходимо провести всесторонний анализ прилегающих земельных участков и 

других сопутствующих факторов, так как сам процесс установления сервитута может ока-

заться как простым, так и трудоемким и многолетним процессом. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается природа прав акционеров и их специ-

фика в национальном законодательстве России. Статья содержит анализ современных поло-

жений законодательства на предмет их несоответствия и возможные пути решения суще-

ствующих юридических коллизий. 

 

Ключевые слова: корпоративное право, акционерные общества, акция, распределение 

прибыли, права акционеров. 

 

Несмотря на то, что появление акционерных обществ у большинства людей ассоцииру-

ется с новейшим периодом истории, его регулирование берет свое начало еще с XIX века, 

когда стали учреждаться так называемые «компании на акциях», которые могли существо-

вать исключительно с государственного разрешения. Тем не менее, более четкое понимание 

того, что представляет собой акционерное общество и кто есть его участник начало появ-

ляться с момента становления Российской Федерации на курс рыночной экономики и конку-

рентоспособного рынка, когда граждане начали проявлять инициативность и создавать раз-

личного рода юридические организации. 

На сегодняшний день большую их долю составляют акционерные общества. Несмотря 

на длительный период существования акционерного общества, аспекты, касающиеся юриди-

ческой природы прав его членов, имеют различную трактовку в юридической литературе. 

Так, по мнению ряда ученых, основой возникновения таких прав является акция, кото-

рая выступает необходимым элементом для участия в акционерном обществе. Как считает 

Цуканова Е.Ю. и Симонова К.А., права акционеров и участников обществ с ограниченной 

ответственностью называют корпоративными правами [4]. При этом возможность быть ак-

ционером отражается в следующих моментах: 

• Возможность непосредственного присутствия при распределении прибыли предпри-

ятия. 

• Возможность управления делами юридического лица, а также получении необходи-

мой информации об организации. 

При этом стоит отметить, что законодатель неоднозначно определяет возможность рас-

пределения прибыли между участниками акционерного общества. Так, в Федеральном за-

коне «Об акционерных обществах» говорится о получении части прибыли акционером [1]. 

При этом Гражданский Кодекс РФ закрепляет право члена акционерного общества на воз-

можность участия при порядке назначения прибыли [2]. Естественно, распределение и полу-

чение прибыли являются различными аспектами, для понимания которых необходимо пони-

мать их юридическое начало. Например, причастность к распределению возникает исходя из 

присутствия в общем собрании членов юридического лица, что можно рассматривать как ас-

пект внутриорганизационных управленческих моментов в организации. Право же на получе-

ние прибыли характеризуется возможным принятием решения юридического лица о выплате 

дивидендов. При этом, акционерное общество не обязано это делать. В целом, стоит отме-

тить, что право на распределение прибыли на право ее получения несут в себе различную 

базу возникновения. Второе из перечисленных имеет обязательственную природу и является 

более обширным по отношению к первому, потому оно подразумевает общее правоотноше-

ние, где член общества выступает как кредитор, но при этом в рамках юридического лица – 

как должник [5, с. 41]. 
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Считаем, что данную юридическую коллизию необходимо устранить посредством за-

мены приведенных выше понятий на право на распределении прибыли между участниками 

акционерного общества. 

Как считает А.М. Аферов, защита прав акционеров представляет собой определенную 

совокупность установленных законом правовых средств для потерпевших акционеров, права 

которых нарушены [1, с. 2]. Например, в том случае, если акционер хочет признать какую-

либо сделку недействительной, он имеет право подать в суд. При признании такой сделки 

недействительной акционеру как потерпевшему лицу возмещается все полученное по сделке 

в натуре или в денежном эквиваленте. Помимо этого, потерпевший имеет право на получе-

ние реального ущерба. 

К правовым средствам защиты прав акционеров можно отнести следующие группы: 

1. Процессуальные – регулируют обеспечение процедуры применения материально-

правовых норм. 

2. Материальные – нормы материального права, которые регулируют общественные 

отношения. 

Чем адекватнее меры защиты, тем успешнее обеспечиваются права акционеров и тем 

менее посягательств на статус акционера. Есть несколько направлений правового регулиро-

вания данных мер защиты: 

1. Стимулирование определенного поведения – выражается в установлении, например, 

трудовой дисциплины по отношении к работникам акционерного общества. 

2. Принуждение к определенному поведению – никто не может произвольно вмеши-

ваться в деятельность акционеров, соответственно, акт государственного органа или местно-

го самоуправления, направленный на такое вмешательство, должен быть признан недействи-

тельным. 

3. Предоставление прав и свобод – возможность использования свободы договора, га-

рантированной Гражданским кодексом РФ. 

4. Ограничение прав и свобод – выражается в неприкасаемом нарушении норм нрав-

ственности, закона и выражении волеизъявления лиц при заключении договора. 

В юридической литературе есть еще одна классификация форм и способов защиты: 

1. Государственная – ее цель предусматривает сохранение баланса интересов между 

органами государства и корпорациями 

• Административно-правовым способом; 

• Гражданско-правовым способом; 

• Уголовно-правовым способом, если имеет место мошенничество, связанное с акци-

ями, злоупотребление при эмиссии, преднамеренное банкротство. 

2. Негосударственная 

• Выплата компенсаций физическим лицам; 

• Предупредительные меры в целях избегания нарушений на рынке ценных бумаг; 

• Подача исковых заявлений и дальнейшая судебная защита. 

Защита прав акционеров предусматривает совокупность установленных законодатель-

ством правовых средств, которые дают таким акционерам право восстанавливать нарушен-

ные права и выступать потерпевшими. Правовые средства бывают материальными и процес-

суальными, а, значит, должны быть системными, адекватными и неотвратимыми, также 

обеспечивать баланс интересов акционеров по отношению к государственным органам, органам 

местного самоуправления и иным лицам в соответствии с гражданским законодательством. 

Наиболее часто акционеры, чьи права и законные интересы нарушены, прибегают к 

иному способу защиты – обращению в судебные инстанции. Данный способ вызывает 

наибольшее доверие среди участников акционерных обществ при нарушении их прав. 

Так, в случае нарушения прав одного из участников на общем собрании акционеров, 

выражающегося в отказе от голосования или голосовании против принятого в последующем 

решения, а также в случае отсутствия акционера на таком собрании последний может обра-
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титься в суд с целью обжалования принятого общим собранием решения, которое, по его 

мнению, было утверждено с нарушением закона. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что с ростом акционерных обществ защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов акционеров является все более актуальной 

проблемой. Однако действующее законодательство нашего государства в этой части требует 

серьезных доработок, устранения существующих пробелов и четкого правового регулирова-

ния многих вопросов. 

На основании всего изложенного, предлагаем внести изменения в ФЗ № 208 посред-

ством закрепления отдельной нормы, содержащей понятие и виды способов защиты прав ак-

ционеров, а также разработать на законодательном уровне четкую регламентацию по защите 

нарушенных прав. 
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