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Антоненко К.В. 

 

Особенности представлений о брачно-семейных отношениях  

в период взрослости 

 

Аннотация. Необходимость изучения брачно-семейных 

представлений в период взрослости вызвана усилением деструктивных 

тенденций в институте семьи. Увеличивается число разводов и 

неполных семей, возрастает численность современных юношей и 

девушек, осознанно отказывающихся от заключения брака, снижается 

престижность семьи, что приводит к изменению семейных ролей в 

сравнение с минувшими поколениями. Фактор возраста существенно 

влияет на формирование семейных ценностей. 

Ключевые слова: брак, семейные ценности, период взрослости, 

институт семьи, брачно-семейные отношения. 

 

С.В. Ковалев подчеркивает важность формирования адекватных 

брачно-семейных представлений у мужчин и женщин. 

Каждый человек, рано или поздно задумывается о создании семьи. 

Зачастую мотивация у каждого разная: для кого-то это опора, 

поддержка в трудных жизненных ситуация; другие хотят быть 

любимыми и быть рядом с человеком, которого они любят; для 

некоторых это просто выгода и им так удобно жить. 

Семья – это важная ячейка общества. Именно семья закладывает 

основные ценностные ориентиры личности. Семья реализует ряд очень 

важных функций для сохранения и воспроизводства любой 

цивилизационной культуры, а также для последующего воспитания 

членов общества. 

Между понятием «семья» и «брак» есть тонкая взаимосвязь.  

А.Г. Харчев считает, что семья представляет собой более сложную 

систему отношений, чем брак, так как она объединяет не только 

супругов, но и их детей, а также других родственников и просто близких 

супругам людей. 

В историческом аспекте сравнительно недавно произошло 

выделение супружества как структурной единицы, благодаря 

социально-экономическим нововведениям, сформировались условия 

для равноправного положения мужчин и женщин. Я. Щепаньский дает 
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следующее определение: «Супружество – общественно нормированное 

социальное отношение, в котором происходит превращение чисто 

личного чувственного влечения в устойчивое взаимное приспособление 

и совместную деятельность по выполнению задач супружества…» [6, с 

8]. 

С.И. Голд считает, что под супружеством необходимо понимать 

личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными 

принципами и поддерживаемое присущими ему ценностями [6, с 8]. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день мы можем наблюдать, что 

молодые весьма поверхностно относятся к заключению брака. А также 

можно проследить тенденцию, что в сфере экономических изменений, 

молодые люди стремятся как можно дальше отсрочить вступление в 

брак. 

По своей сути, брак – это идентичное понятие семье. Современные 

исследователи говорят, что это семейный союз мужчины и женщины, 

которые имеют определенные права и обязанности друг к другу. 

В настоящее время мы можем заметить, что понятие о браке 

деформировалось, по различным причинам:  

 Произошли поправки в социально-правовом аспекте. Многие 

государства допускают регистрирование однополых браков. 

   Прослеживается тенденция большого числа разводов. 

 Мы наблюдаем разнообразие различных форм брака: гостевой, 

партнерский, пробный, временный, «шведская семья». 

  Снижается престижность семьи. 

   Появляются супружеские пары, осознанно не желающие иметь 

детей (childfree). 

Одной из самых распространенных форм брака является 

сожительство. Сожительство – союз между мужчиной и женщиной, 

незарегистрированный в ЗАГСе, то есть их добровольное совместное 

проживание, но без каких-либо взаимных обязанностей. Любопытно, 

что изначально данная форма брака была необходима тем, кто по каким-

либо причинам не мог обвенчаться в церкви (супруги относились к 

разной вере; кто-то из супругов являлся незаконнорожденным 

ребенком). 

По результатам исследования проведенного А.В Ковалевой было 

установлено, что распространение гражданских браков влечет за собой 

реальную угрозу семье и всему обществу. Автор утверждает, что семья, 
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основанная на таком союзе, не может полноценно выполнять функции 

присущие семьям, чей брак узаконен. Фактически, такая семья 

препятствует самосохранению и развитию общества.  

По результатам опроса, люди отчетливо видят различие в 

серьезности отношений между сожительством и незарегистрированным 

браком. Сожительство расценивается лишь как факт удовлетворения 

плотских потребностей и без обязательных взаимоотношений. Чаще это 

характеризуется проведением совместного досуга, не более. 

Незарегистрированный брак воспринимается людьми как серьезные 

отношение, не прошедшие официальную регистрацию брака, где 

партнеры по отношению друг другу имеют права и обязанности, но не 

на законодательном уровне. Таким образом, складывается 

иерархическая пирамида брачно-семейных отношений: сожительство, 

незарегистрированный брак, официальный брак. 

Следует отметить, тот факт, что по проведенным опросам, партнеры, 

находящиеся в незарегистрированном браке, по-разному воспринимают 

свой семейный статус. 92% девушек, состоящие в 

незарегистрированным (гражданском) браке считают себя замужними, 

в то время как, 85% мужчин – считаю себя холостыми. 

По мнению многих психологов, в гражданском браке присутствует 

фактор, который дестабилизирует крепкий союз. У всех семейных пар 

в определенный период времени наступает семейный кризис. Пары, 

которые находятся в гражданском браке, предпочитают не разрешать 

возникшие конфликты полюбовно, а просто – разойтись. В то время как, 

пары, зарегистрированные в официальном браке, решают все 

конфликты положительно, видят самые серьезные намерения, отдают 

себе отчет в ответственности перед людьми, с которыми заключили 

брак. 

Следует отметить, что гендерные различия, а также фактор возраста 

существенно влияет на формирование семейных ценностей. Значимость 

ценности «счастливая семейная жизнь» значительно больше у девушек, 

по сравнению с молодыми людьми. Установлено, что с наступлением 

зрелости у мужчин ценность семьи приобретает все большее значение, 

а у девушек, наоборот, снижается. 

В период ранней взрослости представления о семье в большинстве 

случаев носят позитивный характер. Семья им видится доброй, 

комфортной, любящей, мирной и стабильной. В данном возрасте 

мужчины и женщины используют весьма разнообразные 
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характеристики современной семьи: она может быть и тревожной и 

спокойной, и инертной и бурной, романтичной и реалистичной.  

В период средней взрослости представления об семье выглядят 

довольно привлекательно: веселая спокойная счастливая 

оптимистичная стабильная демократичная удовлетворяющая их 

потребности. Основанная на традициях, но ориентированная на 

нововведениях, с небольшим количеством детей. Гендерная специфика 

проявляется в том, что мужчина в семье видится как в большей степени 

выполняющий воспитательные функции и ориентацию на отношения с 

супругой, то для женщин по-прежнему важна реализация себя как 

матери, а уже потом ориентация на интересы мужа.  

Как утверждает Б. Ливехуд, к периоду взрослости в браке 

заканчивается влюбленность, сексуальные отношения становятся 

привычными и однообразными, все приедается и надоедает. Поэтому 

чаще всего в этом возрасте и случаются ссоры и разводы.  

В зрелом возрасте, когда люди добились определенного социального 

статуса в обществе, когда большинство целей достигнуты, человек 

начинает задумываться о духовной составляющей жизни. Партнеры 

понимают, что человек, встреченный ими в молодости, не случаен, 

возникает чувство особой благодарности к партнеру за прожитую 

совместную жизнь, возникает особая духовная связь между супругами.  

 У зрелых мужчин и женщин в возрасте 46-60 лет  (период поздней 

взрослости) выражены неоднозначные оценки по многим 

характеристикам современной семьи, которые отражают представление 

о ней как не очень веселой, оптимистичной и гармоничной. Такая семья 

не обязательно будет единой и мирной, она в своей основе может быть 

в каких-то аспектах патриархальной, религиозно и демократичной, а в 

чем-то матриархальной и нерелигиозной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фактор возраста 

существенно влияет на формирование семейных ценностей.  

У молодых людей наблюдается чрезмерность требований к будущему 

супругу, в основном это касается девушек. Они же в основном 

планируют только события ближайшего будущего, связанные со 

вступлением в брак и представлениями о будущем супруге. Семейная 

жизнь юношам видится в первую очередь через родительскую семью, 

представления о собственной семье абстрактны и основным событием 

представляется встреча с будущей супругой. Недостаточно 

сформирован образ себя в семейной жизни и образа супруги. При этом 
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с отсутствием семейной жизни у молодых людей связывается много 

страхов, например, страх одиночества.  

Результаты исследования эмоционального компонента семейных 

ожиданий юношей оцениваются как позитивные, но более сдержанные, 

не столь восторженные как у девушек. Юноши эмоционально более 

сдержанно относятся к семье и в меньшей степени склонны осознавать 

и проявлять свои эмоциональные состояния по сравнению с девушками. 

Это обусловлено как физиологическими особенностями, так и влиянием 

гендерных стереотипов, которые в процессе социализации 

присваиваются юношам. 

По результатам исследования  наиболее значимых семейных 

ценностей для мужчин и женщин мы можем сделать вывод, что 

женщины стремятся к таким семейным ценностям как: личностная 

идентификация с избранником, хозяйственно-бытовая, эмоционально-

психотерапевтическая. 

В то время, как мужчины стремятся выделять, как базовые ценности 

при восприятии семейных отношений – интимно-сексуальные. 
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Современное состояние электронной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним:  

краткий обзор последних изменений законодательства 

 

Аннотация. Непрерывное развитие и совершенствование электронных 

сервисов предоставления государственных услуг гражданам 

обуславливает необходимость постоянной актуализации 

законодательной базы. Одним из ключевых приоритетов развития 

Росреестра на сегодняшний день является цифровизация и цифровая 

трансформация большинства процессов и услуг. В статье рассмотрены 

некоторые изменения законодательства о регистрации недвижимости, 

вступившие в силу в 2023 году. Автором проанализированы последние 

поправки, касающиеся порядка подачи документов преимущественно в 

электронном виде. 

Ключевые слова: электронная регистрация, Единый государственный 

реестр недвижимости, законодательство, сделка, недвижимость, 

персональные данные, право собственности. 

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр) в рамках реализации концепции 

цифровой трансформации ведомства на 2022 финансовый год и 

плановый период 2023-2024 годов активно оптимизирует различные 

бизнес-процессы и задачи для того, чтобы продолжить качественное и 

оперативное оказание полного спектра услуг Росреестра гражданам, 

бизнесу и профессиональным участникам рынка. Масштабная 

трансформация ведомства направлена на повышение 

удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе 
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цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с 

государством, при этом, одним из приоритетов выступает обеспечение 

уровня надежности и безопасности информационных систем [4, с. 3]. 

Учитывая непрерывное развитие и совершенствование электронных 

сервисов предоставления государственных услуг, необходима и 

постоянная актуализация законодательной базы. 

Объектом данного исследования выступают законодательные 

изменения в сфере государственной регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним. 

В целях наполнения Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) актуальными и достоверными 

сведениями, Росреестром ведется непрерывное межведомственное 

взаимодействие и работа по получению и внесению необходимых 

данных. Бундина В.О., рассуждая в своей работе о существующей 

сегодня проблеме выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов, подчеркивает необходимость внесения актуальных и 

достоверных сведений о собственниках недвижимости с целью 

повышения степени защиты ранее возникших прав граждан [5, с. 136]. 

Данные мероприятия позволят защитить имущественные интересы 

граждан и предостеречь их от мошеннических действий. Такой 

механизм электронного взаимодействия органов местного 

самоуправления и органа регистрации прав начал действовать с 

29.06.2021 благодаря вступлению в силу очередных поправок в 

законодательные акты Российской Федерации. 

В настоящее время проблема защищенности персональных данных 

от несанкционированного доступа неограниченного круга лиц имеет 

чрезвычайно высокую актуальность, что свидетельствует о 

недостаточности существующих законодательных механизмов в этом 

вопросе. 

В начале 2023 года вступили в силу ряд законодательных изменений, 

которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных 

граждан. Рассмотрим некоторые ключевые нововведения, которые 

непосредственно направлены на совершенствование системы 

электронной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. 

Так, уже с 1 января 2023 года на основании Федерального закона  

от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственной регистрации недвижимости» и отдельные 

законодательные акты РФ» (далее – Закон № 120-ФЗ) вступили в силу 
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изменения, касающиеся правил подачи документов в электронном виде. 

Этим правовым актом введена часть 1.2 в статью 18 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). В новой редакции данной 

статьи зафиксировано положение о том, что с 1 января 2023 года можно 

подать следующие заявления без использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП): 

 о государственном кадастровом учете (далее – ГКУ) в связи с 

изменением основных сведений об объекте недвижимости; 

 о ГКУ и государственной регистрации права (далее – ГРП) 

собственности на созданный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства, садовый дом [2, с.12]; 

 о ГКУ и ГРП в отношении земельного(-ых) участка(-ов), 

образуемых путем перераспределения земель, а также в случае 

образования двух и более объектов путем раздела или объединения 

земельных участков; 

 о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости. 

Стоит отметить, что до вступления в силу данной нормы для подачи 

таких заявлений в электронном виде обязательным требованием 

являлось их заверение УКЭП. 

Данное изменение направлено на упрощение для граждан и других 

участников рынка ряда процедур, связанных с ГКУ и ГРП объектов 

недвижимости, осуществляемых в электронном виде.  

Вышеупомянутым Законом № 120-ФЗ в часть 1 статьи 36 Закона  

№ 218-ФЗ с 1 января 2023 года внесен очень важный абзац с точки 

зрения упрощения документооборота собственников объектов 

недвижимости с Росреестром.  

В названной выше статье содержится положение, 

предусматривающее право собственника объекта недвижимости 

представить заявление о невозможности государственной регистрации 

перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого 

объекта недвижимости без личного участия правообладателя. При 

поступлении такого рода информации государственный регистратор 

обязан в 5-дневный срок внести соответствующие сведения в ЕГРН. 

При этом, в статье не было упоминания о возможности представить это 

заявление в электронном виде, значит законом предусмотрено только 

очное посещение регистрирующего органа. 
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Теперь же, с вступлением в силу новых поправок, с 1 января 2023 

года закон допускает возможность подачи собственником такого 

заявления  и в форме электронного документа. Для этого заявитель 

может воспользоваться личным кабинетом, при том, что заверение 

заявления УКЭП не требуется [2, с. 29]. 

Данная мера направлена на снижение количества процедур и 

действий, при осуществлении которых требуется личное посещение 

органа регистрации прав или офисов МФЦ, а также значительное 

снижение временных затрат собственников объектов недвижимости. 

Любое действие, осуществляемое собственниками объектов 

недвижимости и иными участникам рынка в онлайн-режиме, требует 

должного уровня безопасности всех информационных систем и 

ресурсов. Важно обеспечить не только удобство и простоту совершения 

юридически значимых действий в электронном виде, но и максимально 

обезопасить граждан от утечки персональных данных, сохранив 

конфиденциальность всех личных сведений. 

Так, с 1 марта 2023 года вступили в силу новые законодательные 

изменения, которые направлены на обеспечение дополнительной 

защиты персональных данных граждан.  

Теперь, персональные данные правообладателей, содержащиеся в 

ЕГРН, могут быть предоставлены третьи лицам только с письменного 

согласия физического лица – субъекта таких данных. Для этого в ЕГРН 

вносится соответствующая запись на основании заявления физического 

лица, за которым в ЕГРН оформлено право, ограничение прав или 

обременение на объект [1, с. 5]. 

Действие данной нормы, запрещающей передачу персональных 

данных из ЕГРН без предварительного согласия правообладателя, 

позволит повысить ответственность сторон при заключении сделок и 

снизить риски мошенничества.  

При необходимости, такое заявление о раскрытии сведений о 

персональных данных может быть подано через информационные 

ресурсы и каналы взаимодействия банков и Росреестра, а также всеми 

другими доступными способами – посредством обращения в МФЦ, а 

также на сайте Росреестра или через Единый портал государственных 

услуг. 

Исследуя положительные и отрицательные стороны таких 

изменений, Федулова Е.И. отмечает, что принятый закон затрагивает не 

только профессиональных участников рынка недвижимости, но и 
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простых граждан (продавцов, покупателей, арендаторов и 

арендодателей) [6, 28]. Принятые изменения могут ограничить 

покупателей в возможностях проверить недвижимость перед сделкой, 

поскольку вероятно будет возникать необходимость заказывать 

выписки из ЕГРН несколько раз, что может увеличить срок одобрения 

сделок.  

Еще одно законодательное изменение затронуло форму выписки из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 

запрашиваемую на едином портале в форме электронного документа.  

С 31 марта 2023 в соответствии с приказом Росреестра от 04.07.2022  

№ П/0264 «О внесении изменений в отдельные положения приказов 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в сфере предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН», 

вступила в силу поправка, согласно которой по желанию заявителя 

выписка может не включать в себя графическую часть (план, чертеж, 

схему). Для активизации данной «функции» заявителю при 

формировании запроса нужно будет проставить соответствующую 

отметку в графе «без графической части (не включать план, чертеж, 

схему)». 

Данные изменения внесены, в первую очередь, в пункт 4 Порядка 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, утвержденного приказом Росреестра от 

08.04.2021 № П/0149 (далее – Порядок), а также путем добавления 

пункта 37.1 соответствующего содержания в Порядок [3, с. 3]. 

Ранее при заказе такой выписки заявитель помимо основных 

характеристик об объекте недвижимости мог увидеть графическое 

изображение объекта недвижимости в масштабе (например, 1:500) в 

виде схемы или плана. 

Это изменение направлено на сокращение данных в выписках из 

ЕГРН, которые могут быть не востребованы всеми заявителями, в связи 

с чем, потребовалось внесение изменений в форму выписки и 

добавление новой графы для проставления соответствующей отметки. 

Таким образом, Росреестр, активно реализуя программу цифровой 

трансформации, ежедневно совершенствует систему электронной 

регистрации объектов недвижимости. Сегодня уже с уверенностью 

можно говорить о том, что во многих регионах России регистрация прав 

на недвижимое имущество в электронном виде осуществляется в 

рекордные сроки – 1 рабочий день. Такая оптимизация работы всего 
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ведомства позволяет ускорить гражданский оборот рынка 

недвижимости и оперативно предоставить населению качественные 

государственные услуги. 

Уже достигнутые положительные результаты по развитию 

электронных услуг выступают неким «катализатором» и способствуют 

дальнейшему использованию социально-ориентированного подхода в 

работе Росреестра при взаимодействии с различными ведомствами. 

Непрерывная работа по актуализации нормативной правовой базы 

направлена, в том числе, на обеспечение возможности получения 

гражданами и всеми участниками рынка максимально объективной 

информации об объектах недвижимости, что ускорит принятие 

решений в отношении объектов недвижимого имущества. 
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Современное состояние и проблемы  

в области социальной защиты инвалидов 

 

Аннотация. В данной статье изложены основные вопросы, касающиеся 

нормативного регулирования в области социальной защиты прав 

инвалидов, проблемы правоприменительной деятельности и общие 

направления совершенствования в данной сфере.  

Ключевые слов: социальная защита, инвалиды, проблемы, современное 

состояние, перспективы, нормативное регулирование. 

 

Рассматривая современное состояние в области защиты прав 

инвалидов на современном этапе развития России, следует учесть, что 

в большом количестве источников специальной литературе, а также 

ряде законодательных норм права инвалидов упоминаются в контексте 

с иными социально незащищенными слоями населения.  

Рассматривая данные статистики инвалидов в России, Я.С. Рочева и 

др. поясняют следующее: «по состоянию на 1 января 2021 г. 

численность инвалидов в России составила 11 750 000 чел.  

(при общей численности населения России 146 800 000 человек), т.е. 

примерно 8% населения страны - инвалиды. Более того, 1,083 млн. чел. 

- это граждане, получившие свою инвалидность с детства, и их 
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численность составляет 9,21% от общего количества инвалидов. Число 

детей-инвалидов по состоянию на 1 января 2021 года выросло до 655 

тыс. чел., что составляет 5,6 % от общего числа инвалидов в стране» [1, 

с. 40]. Эти цифры свидетельствуют о необходимости активизировать 

усилия заинтересованных государственных и иных заинтересованных 

органов в данном направлении. В связи с этим, в качестве одной из 

проблем в области социальной защиты инвалидов можно выделить 

недостаточность усилий государственных органов в данной сфере.  

На этот факт косвенно указывает Президент России к Федеральному 

собранию в своем послании:…сегодня «деятельные, неравнодушные 

граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в 

решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны 

и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные 

ценности, делают нас единым народом, способным к достижению 

больших целей» [2]. Отмечается как очевидное, что без повышения 

активности граждан не удастся реализовать те передовые идеи, которые 

закреплены в Конституции нашего государства. 

Рассматривая вопросы современного состояния социальной защиты 

прав инвалидов, следует уделить внимание судебной практике. 

Наиболее частыми в данной области являются жалобы инвалидов в 

сфере трудовой деятельности. Приведем пример по делу № 33-КГ19-6, 

рассмотренного Верховным Судом Российской Федерации от 

30.09.2019, где ответчик отказал в приеме на работу истца, являющегося 

инвалидом, получившего от органа занятости населения направление на 

работу на квотируемое рабочее место со ссылкой на невозможность 

создания специального рабочего места. Решением Определения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.09.2019 № 33-КГ19-6 «дело направлено на 

новое рассмотрение, так как суды пришли к ошибочным выводам о том, 

что заключение трудового договора не являлось обязанностью 

ответчика, что истец не относится к лицам, которым запрещено 

отказывать в заключении трудового договора, не рассмотрели доводы 

истца по вопросу привлечения органа занятости населения в качестве 

третьего лица» [3]. Указанный пример демонстрирует необходимость 

соблюдения судами материального и процессуального права при 

рассмотрении споров в области социальной защиты прав инвалидов. 

Как представлено в решении высшего судебного органа, нижестоящие 

суды не в полном объеме изучили доказательную базу, что привело к 
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существенным нарушениям прав истца. 

Также судами неоднократно рассматривались обращения инвалидов 

о выплатах им социальных компенсаций. В частности, рассматривая 

дело № 14-КГ21-13-К Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда «с выводами судебных инстанций не согласилась, 

признав их основанными на неправильном толковании и применении 

норм права без учета фактических обстоятельств дела, указав, что 

положения федерального и регионального законодательства, которыми 

руководствовались суды первой и апелляционной инстанций при 

разрешении данного спора, не предусматривают возможность отказа 

гражданину, имеющему задолженность по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в предоставлении мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, если эта задолженность образовалась по 

уважительной причине» [4].  

Из опроса общественными организациями различных категорий 

инвалидов следует, что в первоочередном порядке требуется 

обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. Не менее 

важным является, по мнению Е.В Агаповой и О.А. Беляевой, 

«предоставление образовательных и физкультурно-спортивных услуг 

инвалидам. Обязательно необходимо сформировать доступную среду 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья на улице и в зданиях 

учреждений здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта и в других 

сферах предоставления различных видов услуг» [5, с.10]. Указанный 

факт представляет собой проблему для инвалидов, в результате чего они 

не могут реализовать свои права в силу своих физических или иных 

недостатков. Специальное оборудование, включенное в комплекс т.н. 

«доступной среды», является весьма затратным для большинства 

юридических лиц, особенно негосударственных структур. В силу 

указанной причины, несмотря на требования государства, они зачастую 

не имеют возможности обеспечить все условия для полноценного 

использования их ресурсами отдельных категорий инвалидов. 

Несмотря на наличие законодательных актов о правах инвалидов, к 

сожалению, остается ряд нерешенных проблем среди них, например, 

недостаточная регламентация права на доступность объектов 

физической среды, в частности, на беспрепятственный доступ к жилым 

помещениям. Создание условий для беспрепятственного доступа 
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инвалидов к многоквартирному дому и жилым помещениям должно 

быть возложено на управляющую организацию. Существует высокая 

потребность в обустройстве и приспособлении государственных 

учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для 

инвалидов.  

Система общественного транспорта нуждается в приобретении 

низкопольных автобусов и троллейбусов, оснащенных специальным 

оборудованием для перевозки инвалидов (аппарелью для 

посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных 

колясок, визуальными и звуковыми средствами информации). Часть 

уже существующего парка общественного транспорта необходимо 

оборудовать средствами визуального и звукового оповещения. В 

настоящее время можно отметить, что в эксплуатации 

соответствующих организаций имеются единицы общественного 

транспорта, оборудованные надлежащим образом, однако их 

количество незначительно. 

На основании изложенного следует отметить, что отечественной 

правоприменительной деятельности в области социальной защиты 

инвалидов выделен, а недостаточность усилий государственных 

органов в данной сфере. Несмотря на законодательное регулирование и 

ответственность за нарушение прав инвалидов, в практической 

деятельности судов, правоохранительных и надзорных органах 

продолжают проявляться указанные факты. Значительное количество 

нарушений прав инвалидов остаются безнаказанными ввиду сложности 

истцов данной категории реализовать самозащиту своих прав в суде. В 

настоящее время имеются существенные упущения в формировании 

термина т.н. «доступной среды» для инвалидов, особенно на социально-

значимых объектах (учреждения образования, здравоохранения и т.д.). 
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Благозвучие русского языка с точки зрения риторики 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается риторический аспект 

благозвучия русского языка. В работе анализируются звуки, буквы и 

слова, придающие словам звучание, настроение и логику говорящего. 

Кроме того, выделено влияние интонации, пауз и темпа речи на ее 

восприятие.  

Ключевые слова: риторика, звук, слог, благозвучие, речь, русский язык. 

 

Риторика, наука об убедительной речи, играет огромную роль в 

понимании того, как мы можем улучшить свои коммуникативные 

навыки. Благозвучие и красота языка являются одним из ключевых 

элементов риторической эффективности. 

В данной статье будут рассмотрены виды сочетаний звуков, 

создающих или разрушающих гармонию устной речи, а также 

выведены правила благозвучия русского языка. Умение находить 
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наиболее благозвучные сочетания слов позволяет ораторам завоевывать 

доверие публики. Грамотное и эстетичное использование родного языка 

напрямую влияет на результат общения и создает хорошее впечатление 

о говорящем у слушателей. 

Под понятием благозвучие речи принято рассматривать приятное 

сочетание звуков, приятность звука. Требования к благозвучию 

напрямую зависят от особенностей фонетики того или иного языка. 

Если рассматривать русский язык, то можно привести в пример 

несколько иностранных слов, которые в родном языке кажутся весьма 

несочетаемыми из-за необычного сочетания букв. Рассмотрим 

следующие примеры:  

Гамджа дог – южнокорейское уличное блюдо, аналог корн-догов с 

сосиской внутри; 

Ккочхи омук – южнокорейское блюдо на шпажках, лепешки из 

рыбной пасты; 

Параскевопулос – греческая фамилия, означает «сын Параскевы», 

происходящее от термина Paraskeuḗ «подготовить»; 

Лланвайрпуллгвингиллгогерыхверндробуллллантысилйогогого́х – 

название деревни в Уэльсе; 

Бамрунгмыанг – одна из самых старых улиц Бангкока, города в 

Тайланде. 

У каждого языка есть своя фонетическая система, которая 

представляется наиболее мелодичной и удобной для носителей этого 

языка. Рассмотрим, какие аспекты влияют на благозвучие русского 

языка. 

 Первый аспект – сбалансированное сочетание звуков в русском 

языке. Благозвучие речи в русском языке достигается чередованием 

гласных и согласных и умеренным употреблением сочетаний 

нескольких согласных. В фонетике русского языка такие сочетания 

чаще двучленные, например: дрожь, трос, здесь, крик. Реже 

встречаются трехчленные сочетания, например: штрих, спрос, страж, 

мститель. Также существуют четырехчленные и пятичленные 

сочетания согласных, например: взвизгнуть, взбрыкнуть, 

встрепенуться, вспугнуть, взрыв, встряска [2, с. 175].  

На стыке двух слов иногда встречается сочетание четырёх и более 

согласных звуков. Подобное явление нарушает гармонию устной речи. 

Например: «свист вспугнул». Такое словосочетание затрудняет 

произнесение фразы, поэтому для создания приятного на слух 
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предложения в устной речи следует избегать сочетания большого 

количества согласных. 

Когда для выступающего крайне важно произвести хорошее 

впечатление на слушателей, лучше всего потренироваться в 

произношении фраз, содержащих в себе подобные сочетания звуков. 

Это поможет говорящему чувствовать себя уверенно и быть понятым с 

первого раза. 

Следующим аспектом, влияющим на благозвучие речи, является 

закон восходящей звучности слогов. В русском языке наиболее 

распространенные сочетания согласных строятся согласно этому 

закону. В таких случаях глухой или звонкий согласный сочетается с 

сонорным, например: вр, вл, гр, гл, др, дл, зн, зл, кл, пл, см, сн  – 

врезаться, владеть, гром, глядеть, друг, длиться, знать, злить, клад, 

план, смотреть, снится. А вот такие слова, как ландыш, пломба, 

примёрз, лгун, менее распространены. В данном случае сонорный 

согласный звук располагается перед глухим или звонким. 

Еще одним аспектом, который влияет на благозвучность, является 

выпадение немых согласных в устной речи. Так, при слиянии близких 

по качеству звуков один из них выпадает в устной речи, несмотря на 

наличие в словах на письме: устный, бездна, двадцатый, сочувствие, 

президентский.  

Следует отметить, что речь не считается благозвучной только в том 

случае, если количество гласных превышает количество согласных. В 

русском языке гласные способны придать приятное звучание речи 

именно в сочетании с согласными. Так,  сочетание нескольких гласных 

может вызывать отклонение речи от привычной звуковой структуры и 

артикуляции языка.  Такое явление мы называем зиянием – это 

сочетание нескольких рядом расположенных гласных звуков, которые 

не имеют промежуточных согласных. Зияние делится на внутреннее и 

внешнее. Рассмотрим следующий пример внутреннего зияния: 

радиоаудитория, пунктуационный, метеоаэробюллетень - в одном 

слове несколько гласных стоят друг за другом. При внешнем зиянии 

встреча гласных появляется на стыке слов в предложении, например: 

“стою у окна”, “у Ани и у Антона”. Неблагозвучие возникает в 

основном при внешнем зиянии. В качестве примера плохой звуковой 

организаций речи Михаил Васильевич Ломоносов приводил фразу: 

“плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга” [1, с. 240]. 

Кроме того, важно отметить, что в русском языке внешнего зияния 
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может помочь избежать использование предлогов имеющих в себе 

гласные, которые могут опускаться в зависимости от слова, следующего 

за предлогом, например: “помнить о Родине”, но “говорить об 

ораторе”, “к нему”, но “ко мне”. Так, появление согласного в предлоге 

в некоторых случаях делает устную речь более благозвучной. 

Еще одним аспектом, влияющим на благозвучие речи, будет частота 

использования одних и тех же или похожих звуков – сходных по 

артикуляции. Так, мелодичность высказывания снижается, и его 

произношение затруднено, если в предложении наблюдаются частые 

повторения не только согласных, но и гласных звуков. 

Рассмотрим примеры, включающие в себя частые сочетания 

согласных звуков: “волховал волхв в хлеву с волхвами” [6]; “тот путь 

тогда топтать трудно” [1, с. 240]. В таком случае, несмотря на 

изначальный смысл, слова могут казаться похожими не только по 

звучанию, но и по значению, что приводит к проблемному восприятию 

речи.   

Также рассмотрим следующий пример, включающий в себя частое 

повторение гласного звука “у”: “Угрюмый ударник Умар ушивал 

укороченные унты” [3]. Такой порядок слов в тексте и повтор гласных 

в них нарушают привычный звуковой строй русского языка, так как 

использование звуков в предложение не сбалансировано. Однако важно 

отметить, что повторение некоторых звуков в тексте иногда 

используется преднамеренно и является намерением автора выразить 

настроение текста. К примеру: “Вместе с камышами мыши шебуршат 

в зеленой тиши” [4].  

Другим аспектом является чередование безударных и ударных 

слогов и наличие в тексте слов разной длины. Если длинные слова 

ставить вместе с короткими, речь звучит значительно приятнее. Таким 

образом, ударение в словах ставится не подряд и не слишком далеко 

друг от друга. При наличии ударения в нескольких словах подряд 

произношение такой фразы может напоминать барабанный бой. 

Произнесение множества коротких слов подряд в речи нарушает 

благозвучие. Но, несмотря на это, авторы юмористических 

стихотворений могут использовать это в художественных целях. 

Рассмотрим пример использования этого приёма в считалке “Вышли 

мыши как-то раз”: “Вышли мыши как-то раз / Посмотреть который 

час. / Раз-два-три-четыре, / Мыши дёрнули за гири. / Тут раздался 

страшный звон - / Разбежались мыши вон” [8]. 
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В другом случае, если ударные слоги, наоборот, расположены 

слишком далеко друг от друга, речь становится крайне монотонной и 

замедленной: “Здание реконструировали, проходы забарикадировали, 

жителей эвакуировали, время зафиксировали, результаты 

запротоколировали, всё, как запланировали и запрограммировали” [7]. 

Таким образом, данные аспекты, оказывающие огромное влияние на 

благозвучие устной речи оратора, не только помогает ему передать 

смысл и настроение текста, но и определяет одно из требований 

культуры речи как науки о наиболее удачном и целесообразном 

языковом выражении мысли. Чтобы добиться расположения аудитории 

к себе и своему выступлению, хороший оратор, как и любой человек, 

должен уметь составлять свою речь грамотно не только с точки зрения 

грамматики, но и с точки зрения риторики. 
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Графический дизайн. Стоимость ошибок в дизайне 

 

Аннотация. Материалы статьи посвящаются основным аспектам 

деятельности работников в организациях графического дизайна, как на 

нее влияют ошибки и как их не допустить. В изложенных материалах 

даны характеристики наиболее распространенных проблем 

графических дизайнеров, описано, как хороший дизайн влияет на успех 

проекта. В заключении подведены итоги проделанной работы, 

выявлены решения данных проблем, которые влияют на деятельность 

работников в графическом дизайне. 

Ключевые слова: введение, расходы, потеря, ответственность, 

графический дизайн, проблемы, проектирование, ошибки. 

 

Дизайн – это не только красивые картинки и графики, но и сложный 

процесс создания функциональных и пользовательских интерфейсов. 

Ошибки в дизайне могут привести к серьезным последствиям как для 

бизнеса, так и для конечного пользователя. Поэтому важно понимать, 

какие ошибки могут возникнуть в процессе дизайна, какова их 

стоимость и как можно избежать подобных ситуаций. Одна из самых 

распространенных ошибок в дизайне – это отсутствие ясного 

понимания целевой аудитории. В результате продукт может быть 

непонятным или неудобным для использования, что приведет к 

убыткам компании. Кроме того, неправильное использование цвета или 

шрифта может повлиять на эстетическую оценку продукта и вызвать 

отторжение у потенциальных клиентов. В данной статье мы рассмотрим 
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основные ошибки в дизайне, которые могут привести к финансовым 

потерям и ущербу репутации бренда. 

Введение: почему важно обратить внимание на ошибки в дизайне. 

Дизайн играет огромную роль в процессе создания любого продукта 

или услуги. Он определяет визуальное восприятие и функциональность, 

которые влияют на удовлетворенность пользователей. Но, к 

сожалению, ошибки в дизайне могут стоить компании очень дорого. 

Неправильно разработанный интерфейс может привести к 

недостаточной конверсии и потере клиентов, что негативно отразится 

на прибыли компании. Кроме того, если продукт требует переработки 

из-за ошибок в дизайне, это может значительно замедлить процесс 

разработки и увеличить расходы на проект. «Почему-то дизайнеры 

думают, что правильная коммуникация - не для них. И позволяют себе 

игнорировать письма, SMS, сообщения в мессенджерах. Или давать 

размытые ответы, например, «завтра во второй половине дня». Но дело 

в том, что 23:59 - это тоже вторая половина дня. Кому нужна 

коммуникация в это время?»[1]. В этой статье мы рассмотрим основные 

последствия ошибок в дизайне и подробно изучим методы 

предотвращения этих ошибок. 

Расходы на исправление ошибок в дизайне: анализ влияния на 

бюджет проекта. Ошибки в дизайне могут иметь серьезные 

финансовые последствия для компании. Исправление ошибок может 

привести к значительным расходам, которые негативно влияют на 

бюджет проекта. Кроме того, ошибки могут приводить к увеличению 

времени разработки и задержкам в выпуске продукта на рынок. Чтобы 

избежать ненужных расходов на исправление ошибок, необходимо 

проводить тщательный анализ всех этапов проектирования и 

тестирования продукта. Разработчики должны заранее определять все 

возможные сценарии использования и потенциальные проблемы, 

которые могут возникнуть при работе с продуктом. 

Кроме того, стоит обратить внимание на выбор инструментов для 

проектирования. Использование специализированных программ для 

создания макетов и прототипов поможет предотвратить большинство 

ошибок еще до начала разработки. 

Важно также уделить достаточное количество времени на 

тестирование продукта перед его выпуском. Только так можно выявить 

все недостатки и исправить их до запуска на рынок. 
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Таким образом, стоимость ошибок в дизайне может быть 

значительной, но ее можно снизить, проводя тщательный анализ и 

тестирование продукта на каждом этапе разработки. Это поможет 

избежать необходимости в дорогостоящем исправлении ошибок и 

ускорит выпуск готового продукта на рынок. 

Потеря пользователей из-за ошибок в дизайне: как это влияет на 

бизнес. Ошибки в дизайне могут привести к серьезным последствиям 

для бизнеса, особенно если они приводят к потере пользователей. 

Пользователи, сталкиваясь с непонятным, неудобным или 

некачественным дизайном, скорее всего будут искать альтернативы на 

рынке. Это может означать уменьшение конверсии на сайте или 

приложении, что негативно скажется на выручке компании. 

Кроме того, потеря пользователей из-за ошибок в дизайне может 

иметь плохие последствия для репутации бренда. Пользователи могут 

оставлять отрицательные отзывы и рекомендации в социальных сетях и 

других онлайн-каналах коммуникации, что может серьезно повредить 

имиджу компании. 

Исправление ошибок в дизайне может быть затратной задачей. Если 

проблема была обнаружена уже после запуска продукта на рынок, то 

придется тратить значительные ресурсы на переработку интерфейса. 

Кроме того, исправление ошибок может занять много времени и 

задержать разработку новых функций или продуктов. В целом можно 

сказать, что стоимость ошибок в дизайне может быть очень высокой. 

Поэтому компании должны уделить особое внимание проектированию 

интерфейса и тестированию продукта перед запуском на рынок. 

Как избежать ошибок в дизайне: лучшие практики и методы. 

Избежать ошибок в дизайне может быть сложно, но возможно. Ведь 

именно от качества работы дизайнера зависит успех проекта. Лучшие 

практики и методы помогут избежать ошибок в дизайне. 

Первое, что нужно сделать, это определить цели проекта. Дизайн 

должен соответствовать бренду компании и привлекать целевую 

аудиторию. Нужно также учесть особенности рынка и конкурентов. 

Второе, необходимо провести тщательный анализ макетов и 

прототипов перед запуском проекта. При этом следует проверить все 

элементы дизайна на соответствие требованиям бренда. Майк Шилов, 

дизайнер интерьера, утверждает: «избежать монотонности 

помогут яркие штрихи и точно подобранные акценты. Мой совет: не 

пестрите, а ограничьтесь двумя-тремя дополнительными цветами, 
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создающими интересный контраст или гармонию (и то, и другое 

приемлемо)» [2].  

Третье, следует убедиться в правильной организации контента. 

Контент должен располагаться логично и быть доступным для 

пользователей. 

Четвертое, необходимо тестирование продукта перед его запуском 

на рынок. Тестирование поможет выявить недостатки и исправить 

ошибки до того, как они окажутся на виду у пользователей. 

Наконец, при разработке дизайна нужно использовать только 

проверенные инструменты и программное обеспечение. Использование 

устаревших методов может привести к ошибкам в дизайне. Так, по 

мнению М.А. Мавлетовой, «в последнее время с увеличением 

использования параданных в адаптивном дизайне появилась 

возможность проверить разные стратегии непосредственно в 

исследованиях. Самой сложной задачей считается оптимизация графика 

контактов в исследованиях, которые проводятся методом личного 

интервью дома у респондентов, в особенности при почасовой оплате 

интервьюеров»[3, с.112]. 

Избежать ошибок в дизайне можно, если следовать лучшим 

практикам и методам. При этом нужно помнить о необходимости 

тщательного анализа, тестирования и использования только 

проверенных инструментов. 

Заключение: ответственность за качество дизайна и его влияние на 

успех проекта. Заключая, стоит подчеркнуть, что ответственность за 

качество дизайна лежит на плечах дизайнера. Плохой дизайн может 

привести к отрицательным последствиям для бренда и его продукта, а 

также обходится компании в значительные суммы денег. Ошибки в 

дизайне могут повлиять на конверсию сайта или приложения, поэтому 

необходимо уделить должное внимание этому аспекту. 

Важно помнить о том, что стоимость ошибок в дизайне может быть 

выше, чем первоначальная стоимость создания проекта. Потому 

рекомендуется обращаться только к профессиональным дизайнерам и 

тщательно проверять их портфолио перед началом работы. 

Наконец, следует отметить, что хороший дизайн является ключевым 

фактором успеха любого проекта. Он не только привлекает клиентов и 

делает продукт более удобным для использования, но и повышает 

лояльность пользователей. Правильный подход к разработке дизайна 
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может стать главной составляющей эффективной маркетинговой 

стратегии компании. 
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Основным направлением развития любой компании являются не 

информационные, технологические или технические 

совершенствования, а именно люди, которые способны своими 

творческими и креативными идеями приводить в движение все 

организационные механизмы. Современная экономическая ситуация 

показывает, что много организаций уделяет недостаточное внимание 

уровню оплаты труда персонала, что в итоге сказывается на каждом 

работнике. Следует также отметить, что уровень заработной платы 

каждого работающего влияет на совокупный доход населения и 

соответственно на уровень спроса на товары и услуги в стране. 

Холдинг «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – 

российская государственная вертикально интегрированная компания, 

владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший 

перевозчик российской сети железных дорог [4]. Компания имеет 

огромную сферу влияния, является монополистом на рынке 

транспортировки различных грузов по территории России. На начало 

2023 г. в ней трудится 820 тыс. человек [3].  

Проведенное исследование показывает, что зарплаты сотрудников 

компании выплачиваются ежемесячно. Размер оклада рассчитывается 

исходя из часов, которые отработал сотрудник ОАО «РЖД». Расчёт 

заработной платы сотрудника ведётся чётко в соответствии с 

законодательством РФ. Многие работники перевыполняют свою норму 

работы, что соответственно отражается на расчёте их заработной платы. 

Они получают большую сумму, по сравнению с указанной в договоре. 

Так же большинство сотрудников отмечают, что компания выплачивает 

премии даже в не самых благоприятных условиях. 

Значительный фактор, влияющий на размер заработной платы, – это 

месторасположение самой железной дороги. Так специалист из Москвы 

будет получать больше, чем такой же специалист из Екатеринбурга, что 

связано с размером средней заработной платы по региону. 

Рассмотрим рост заработной платы сотрудников филиала ОАО 

«РЖД» «ТрансЭНЕРГО» – Западно-Сибирской дирекции по 

энергообеспечению. 

Таблица 1 – Анализ трудовых показателей работы 

 филиала ОАО «РЖД» «ТРансЭНЕРГО» –  

Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению 

Показатель 12 месяцев отклонение 
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Ед. 

изм. 

2020 год 2021 год от плана от факта 

факт план факт +, - % +,- % 

Контингент, 

всего 
чел. 3 001,0 2 995,0 2 957,0 -38,0 98,7 -44,0 98,5 

ФЗП, всего тыс. руб. 1 795 350,0 1 890 288,0 1 891 456,2 1 168,2 100,1 96 106,4 105,4 

Среднеме-

сячная 

зарплата, 

всего 

руб./ 

чел. 
49 853,0 52 597,0 53 300,0 703,0 101,3 3 447,0 106,9 

Производите

льность 

труда 

Тыс т∙км 

брутто/ч

ел. 

206 847,6 221 367,1 221 417,6 50,5 100,0 14 570,0 107,0 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что за 2021 г. 

количество сотрудников дирекции сократилось на 44 человека. Это 

было вызвано сменой места жительства сотрудников и выходом на 

пенсию. Ещё одна причина – пандемия. Значительное количество 

сотрудников железной дороги перешли на другие работы после 

перехода на дистанционный режим. 

Фонд оплаты труда увеличился на 96 106,4 тыс. руб. с 2020 года. 

Возросла производительность труда на 14 570 тыс т∙км брутто/чел. 

Выросла среднемесячная заработная плата и составила 53,3 тыс. руб., 

что на 3 447 руб. больше, чем в 2020 году. Средняя заработная плата по 

Новосибирской области (НСО) в 2020 г. составила 41 534 руб., в 2021 

году – 46 546 руб. Соответственно, размер средней заработной платы в 

дирекции выше средней заработной платы в НСО.  

Увеличение зарплаты связано с ростом инфляции. Но за 2021 г. 

инфляция составила 8,4%, а рост среднемесячной зарплаты только – 

6,9%, что ниже роста инфляции на 1,5%. Соответственно зарплата 

сотрудников с учётом инфляции должна была увеличится до размера 

более 54 тыс. руб. 

Таким образом, хоть номинальная заработная плата − сумма 

денежной оплаты, полученная за работу [2] – стала выше (53,3 тыс. 

руб.), но реальная заработная плата – покупательская способность 

номинальной заработной платы, т.е. количество товаров и услуг, 

которые реально можно приобрести за номинальную заработную плату 

– уменьшилась более чем на 1 тыс. руб. 
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Индексация заработной платы в исследуемой дирекции была 

произведена 2 раза: в марте на 1,5% и октябре на 2,5% 2021 г. Этот факт 

отразился и на производительности, она возросла примерно на 10%. Это 

кажется незначительным, но на самом деле это огромный шаг вперед. 

Индексация заработной платы на весну 2022 г. составила 2,2%. 

В ОАО «РЖД» средняя заработная плата за 2021 г. увеличилась на 

6,4% по сравнению с 2020 г. и составила 65 414 руб. [1, с. 5], в 2020 году 

– 62 536 руб. Средняя заработная плата на ОАО «РЖД» увеличилась на 

2 878 руб. Увеличение производительности труда в 2021 г. составил 2%.  

Рост зарплат в ОАО «РЖД» стал возможен благодаря увеличению 

производительности труда и высоким финансовым результатам 

компании за 2021 г. Об этом на селекторном совещании сообщил 

генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров [5, с. 6]. 

На рис. 1 представлена сравнительная графическая интерпретация 

размера средней заработной платы в ОАО «РЖД», «ТрансЭНЕРГО» – 

Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению и в целом по НСО. 

 
Рис. 1. Средняя заработная плата по ОАО «РЖД», её филиала и НСО 

 

В целом можно отметить, что в ОАО «РЖД» средняя заработная 

плата выше, чем по филиалу ОАО «РЖД» − ТрансЭНЕРГО или в 
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среднем по НСО. Это можно объяснить тем, что средние зарплаты в 

разных регионах рассчитывают для каждого региона индивидуально, 

учитывая особенности и организацию данной железной дороги. 

Средняя заработная плата также может зависеть от многих факторов, 

например, вид перевозок, вид поезда, рейса. Представители 

пассажирских перевозок получают больше, по сравнению с их 

коллегами занимающимися грузоперевозками. Машинист 

совершающий поездки на более дальние расстояния, чем его коллега 

получит соответственно больше. Поэтому компания учитывает даже 

самые малейшие факторы для точного и справедливого оценивания 

труда сотрудников. 

На основании проведённого анализа можно рекомендовать 

следующие направления совершенствования оплаты труда в ОАО 

«РЖД»: увеличивать размер заработной платы в строгом соответствии 

с уровнем инфляции; внедрять новые схемы оплаты труда, например, 

гибкие графики, единые тарифные сетки; проводить оплату в чёткой 

зависимости от продуктивности и эффективности работы сотрудника; 

внедрить дополнительное стимулирование наиболее перспективных 

работников. 
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Мнемотехника как средство развития связной речи  детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития связной 

речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

посредством мнемотехники. Раскрываются ключевые понятия по 

данной проблеме. Проводится анализ работ исследователей, изучавших 

особенности связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Анализируются приемы мнемотехники, 

способствующие развитию связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: коммуникация, дети с общим недоразвитием речи, 

связная речь, мнемотехника, коррекция.  

 

В современном мире достаточное количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них можно выделить 

группу детей с общим недоразвитием речи. Таких детей отличают 

нарушения в лексической, фонетической и грамматической части, при 

том, что интеллект таких детей сохранен.  

Важным моментом в рамках проведения коррекционных 

мероприятий является процесс формирования связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи. Связная речь детей с общим недоразвитием 

речи формируется шаг за шагом, в течение долгого времени и требует 

осознанного, умелого подхода со стороны педагога.  

В своих работах проблему формирования связной речи детей с 

общим недоразвитием речи рассматривали следующие известные 
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педагоги: Большева Т.В., Воробьева В.К., Глухов В.П., Ефименкова 

Л.Н., Ткаченко Т.А. и др. 

Так, например, В.П. Глухов отмечает, что система обучения детей 

рассказыванию должна выстраиваться по следующим направлениям: 

«составление высказываний по наглядному восприятию, 

воспроизведение прослушанного текста, составление рассказа-

описания, рассказывание с элементами творчества. Он считает, что 

нужно наблюдать за речью детей в процессе игровой, обиходно-

бытовой и образовательной деятельности» [1, 92]. 

Т.А. Ткаченко советует использовать в рамках процесса 

формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи такие 

дополнительные средства, как моделирование и наглядность. При этом, 

как отмечает автор, со временем моделирование должно выступать на 

первом плане, тогда как наглядность следует постепенно убирать, 

проводя упражнения по принципу «от простого  

к сложному» [3]. 

По мнению В.А. Козаренко, в ходе проведения коррекционной 

работы важно применять средства, которые способствуют облегчению 

протекания процесса формирования связной речи. К ним автор относит 

мнемотехнику. Она более точно сформулировала определение понятия 

«мнемотехника». По ее утверждению, мнемотехника – «система 

внутреннего письма, основанная на непосредственной записи в мозг 

связей между зрительными образами, обозначающими значимые 

элементы запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание 

состоит из четырех этапов: кодирование в образы, запоминание 

(соединение двух образов), запоминание последовательности, 

закрепление в памяти» [2]. 

Педагоги дошкольного образования по-разному формулируют 

определение мнемотехники. В частности, В.П. Глухов обозначает ее как 

блоки-квадраты, Л.Н, Ефименкова представляет ее схемой составления 

рассказа; В.К. Воробьева отмечает, что мнемотехника представляет 

собой сенсорно-графические схемы, Т.А. Ткаченко описывает ее как 

предметно-схематическую модель, а Т.В. Большева указывает, что это 

коллаж. 

Раньше мнемотехника использовалась только в области психологии 

с целью повышения эффективности памяти. В настоящее время этот 

прием используется как средство повышения уровня развития памяти и 

эффективности процесса формирования у дошкольников связной речи. 
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Мнемотаблицы применяются в качестве дидактического материала в 

ходе их речевого развития. Мнемотаблицы способствуют: 

– развитию у детей умения составлять различные рассказы, в 

частности, повествовательные, творческие и описательные; 

– более эффективному обучению пересказу художественных 

произведений. 

В ходе занятий с детьми 3-4 и 4-5 лет (младший и средний 

дошкольный возраст) крайне необходимо применять наиболее яркие 

предметные и предметно-схематические мнемотаблицы, т.к. детям в 

этом возрасте зачастую намного легче запомнить отдельные образы 

предметов и явлений (например, трава – зеленая, небо – голубое). 

Мнемотаблица представляет собой частично или полностью 

графические изображения предметов, явлений или персонажей 

произведения, которые выделяются в качестве основных моментов в 

произведении. При этом следует отметить, что изображения на схеме 

детям должны быть предельно понятны. В рисунках-схемах 

максимально упрощается изображение героев. Например, можно 

заменить изображение героя произведения символами отдельных 

частей: вместо зайца длинные заячьи уши, вместо лисы – лисий хвост и 

т.д. Дети и педагог должны выбрать или нарисовать понятные, легко 

запоминающиеся символы. 

Выделяют три основных этапа работы с мнемотаблицей. На первом 

этапе педагог с детьми рассматривают и обсуждают таблицу. В рамках 

второго этапа у детей символы преобразуются в образы. Последний 

этап характеризуется пересказом произведения, в ходе которого 

ребенок опирается на графические символы. 

Отмечается эффективность мнемотаблиц при пересказе, 

составлении различных видов рассказов (творческих, описательных или 

повествовательных), заучивании стихов, пословиц, скороговорок. У 

дошкольников на первом месте стоит наглядно-образное мышление, в 

связи с чем отмечается непроизвольный характер при запоминании 

ребенком последовательности действий. Отсюда следует, что ребенок 

значительно быстрее запомнит и расскажет тот текст, который будет 

сопровождаться показом рисунков. 

В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать 

мнемотехнические игры не только в ходе проведения организованной 

образовательной деятельности, но и в рамках самостоятельной 

деятельности детей. 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

39 

Таким образом, развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи – является важнейшим звеном 

дошкольной и коррекционной педагогики. Развитая на достаточном 

уровне связная речь помогает добиваться значительных успехов во 

время школьного обучения, способствует беспрепятственному 

общению с окружающими людьми, что, в свою очередь, повышает 

уровень развития коммуникативных навыков и адаптации к условиям 

реальной жизни. 
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Высоцкий П.Р. 

 

Влияние экономического кризиса и внешних факторов  

на деятельность организаций графического дизайна 

 

Аннотация. Статья раскрывает основные аспекты деятельности 

работников в области графического дизайна в современных условиях 

отечественного экономического рынка, механизмы влияния внешних 

экономических факторов на данные организации, на примере 

экономического кризиса, пандемии и других. 

Ключевые слова: внешние факторы, графический дизайнер, кризис, 

экономика, статистика, влияние. 

 

В настоящее время многие экономические отрасли России  вступили 

в период глобального экономического кризиса. Многие считают, что 

причина кроется в последствиях пандемии и реакции правительств 

многих стран, но это не так. Несомненно, пандемия усугубила ситуацию 

и придала мощный импульс смертоносным событиям, свидетелями 

которых мы уже являемся и будем являться. Однако стоит признать, что 

главной причиной экономического кризиса является сама система 

потребления, которой люди следуют с момента появления кредита. 

Статистика портала hh по общему количеству вакансий показывает 

неутешительную тенденцию. «На российском рынке труда в целом 

количество вакансий снижается на 20% каждый месяц»[1] - та же 

история в течение целого года. 

Количество резюме превышает количество вакансий в восемь раз. 

Однако трудно сказать, как именно специалисты Hh рассматривают 

резюме, поскольку это зависит от того, обновлены резюме или нет. 

Что касается рынка IT, включая дизайнеров, то в 2023 году 

количество вакансий заметно снизилось по сравнению с предыдущим 

месяцем, хотя в феврале рынок труда в этом секторе оставался 

стабильным. 

Несмотря на то, что очень многие компании сейчас рассматривают 

возможность перехода на онлайн-бизнес, количество заказов на 

рекламные материалы, анимацию, мобильные приложения и дизайн 

сайтов будет снижаться по нескольким причинам: 
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Экономический кризис привел к банкротству многих компаний, 

которые могли бы стать потенциальными клиентами дизайн-студий. 

Многие компании в условиях кризиса сократили свои рекламные 

бюджеты (это уже заметили многие владельцы крупных сервисов, 

зарабатывающих на продаже рекламных площадей) и, следовательно, 

уменьшилось количество работы у дизайнеров, создающих рекламные 

макеты. 

Мероприятия, требующие работы дизайнеров, такие, как афиши, 

рекламные объявления и контент, также чаще всего отменялись. 

Все вышесказанное говорит о том, «что работники IT-индустрии 

также находятся в критической ситуации»[2]. 

Графический дизайн имеет ключевое значение для бизнеса во время 

экономической нестабильности. Бизнесы в период кризиса стараются 

максимизировать эффективность своих маркетинговых усилий и 

затраты на рекламу могут резко уменьшаться. Однако именно в таком 

периоде графический дизайн может стать еще более важным 

инструментом для поддержания конкурентоспособности бизнеса. 

Один из основных способов, которым графический дизайн помогает 

бизнесам во время кризиса, - это повышение эффективности рекламы. 

При более компактном бюджете на рекламу графический дизайн может 

сделать рекламу более привлекательной и простой для восприятия. 

Дизайн может помочь выделиться на рынке и привлечь внимание 

компании. 

Еще одним способом, которым графический дизайн может помочь 

бизнесу в этом периоде, является продвижение тех товаров или услуг, 

которые пользуются спросом в сложный период. Он может помочь 

обратить внимание на продукт, который лучше соответствует 

потребностям рынка. Например, графический дизайн может помочь 

подчеркнуть преимущества продукта и показать, как это может помочь 

клиентам. 

Кроме того, графический дизайн может помочь бизнесам повысить 

эффективность внутренней коммуникации. В период экономического 

кризиса важно, чтобы все сотрудники понимали, что происходит в 

компании и какими мерами руководство планирует противодействовать 

кризису. Графический дизайн может помочь в создании легко 

воспринимаемых материалов, которые передадут необходимые 

сообщения и повысят эффективность коммуникации. 
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«Несомненно, экономический кризис может и влияет на 

графический дизайн, уменьшая бюджет и количество заказов, но, тем не 

менее, данная отрасль не перестает быть важным инструментом для 

поддержки бизнеса, особенно в сложные времена» [3]. Он может 

помочь бизнесам более эффективно использовать свои средства и 

получить максимальную отдачу от своих маркетинговых усилий. 

В итоге, графический дизайн является критически важной частью 

любого бизнеса или маркетинговой кампании, даже несмотря на 

экономический кризис. Он может быть использован для привлечения 

внимания к продукту или услуге, обеспечения ее узнаваемости и 

выделения на рынке. 
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Глушкова К.Ю. 

 

Развитие жизненных компетенций у детей седьмого года жизни  

с умственной отсталостью 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития 

жизненных компетенций у детей седьмого года жизни с умственной 

отсталостью. Описана актуальность несформированности жизненных 
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компетенций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Определена необходимость проведения коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией детей дошкольного возраста. 

Представлены анализ и результаты исследования уровня 

сформированности жизненных компетенций у детей седьмого года 

жизни с умственной отсталостью и у детей с нормотипичным 

развитием. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, жизненные 

компетенции, навыки, социализация 

 

В настоящее время активно исследуется вопрос об обучении и 

воспитании лиц с умственной отсталостью. Актуальность 

несформированности жизненных компетенций связана с тем, что эти 

дети нуждаются в дополнительной помощи и поддержке в обществе. 

Жизненные компетенции – это навыки и умения, которые помогают 

ребенку успешно справляться с различными жизненными ситуациями, 

такими как общение, самостоятельность, управление своим временем, 

принятие решений и т.д. 

Дети с умственной отсталостью часто испытывают трудности в 

освоении этих навыков и умений, что может в дальнейшем сказываться 

на их социальной адаптации и успешной интеграции в общество. 

Несформированность жизненных компетенций может также привести к 

тому, что ребенок становится зависимым от окружающих людей, 

неспособным решать свои проблемы и принимать ответственность за 

свою жизнь. 

Поэтому важно развивать у детей с умственной отсталостью 

жизненные компетенции с помощью специальных программ и методик, 

которые помогут им освоить необходимые навыки и умения. Это 

позволит им стать более самостоятельными и успешными в будущем. 

Проблему социализации обучающихся с умственной отсталостью 

рассматривали такие деятели науки как Т. А. Власова,  

Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, Д. Б. Эльконин, К. С. Лебединская, 

В. В. Лебединский, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюкова, М. С. Певзнер, 

В. Г. Петрова, С. Я. Рубенштейн, У. В. Ульенкова, Ж. Пиаже. Успех 

социализации обучающихся с умственной отсталостью, в большей 

степени, зависит от того, как у обучающегося сформированы 

жизненные компетенции. Поэтому можно сказать, что весь процесс 
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обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью направлен на 

формирование у обучающихся жизненных компетенций. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

жизненных компетенций у детей с умственной отсталостью семи лет. 

Выборку составили обучающиеся МБУ ЦППМСП «Росток» и 

МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик». Всего 

приняло участие двенадцать детей семилетнего возраста, шесть из 

которых были с нормотипичным развитием, а остальные – с диагнозом 

«умственная отсталость». 

В соответствии с целью было проведено диагностическое 

обследование уровня сформированности жизненных компетенций по 

методике «Лист оценки жизненных компетенций» Н. Г. Манелис,  

Е. И. Аксеновой и других. [3] 

По итогам обследования были выявлены нижепредставленные 

результаты:  

1. Сформированность навыка принятия решений: у 50% испытуемых 

с умственной отсталостью навык не сформирован и у 50% навык 

доступен только при помощи взрослого. Для лиц с умственной 

отсталостью характерны: несамостоятельность, безынициативность, 

неумение руководить своими действиями, неумение преодолевать 

малейшие препятствия, противостоять любым искушениям и 

воздействиям. Для детей с нормой развития навыки принятия решений 

не вызывают затруднений. Так, в данной группе все дети справляются с 

навыками рассматриваемого блока: 66,67% - самостоятельно, а 33,33% 

требуется помощь педагога.  

2. Сформированность навыка овладения игровыми социальными 

ситуациями: у одного ребенка (16,67%) нет значительных проблем в 

овладении социальных игровых навыков. Половине детей требуется 

помощь в коммуникации со сверстниками со стороны взрослого. У 

остальных двух детей данной группы (33,33%) навык взаимодействия 

во время игры отсутствует. Дети с нормой развития успешны в общении 

со сверстниками, как в игре, так и в повседневной деятельности, а 

именно это составляет 83,33% от общего количества обследуемых детей 

в группе. И всего лишь одному ребенку нужна помощь во 

взаимодействии с другими воспитанниками. 

3. Сформированность навыков интеграции в школьную среду: у 

33,33% обследуемых с интеллектуальными нарушениями для 

успешного выполнения заданий детям требуется помощь педагога. Они 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

45 

постоянно вертятся, суетятся, начинают выполнять работу значительно 

раньше, чем узнают задание, действуют поспешно, неаккуратно, 

допуская много ошибок, которые они не замечают и не пытаются 

заметить, заканчивают все раньше других, но не достигают 

положительных результатов. Другие испытуемые (66,67%) излишне 

медлительны, заторможены, недостаточно активны. Сниженный темп 

деятельности сочетается с невнимательностью, пассивным отношением 

ко всему, что происходит на уроке. Объяснения и указания учителя 

воспринимаются фрагментарно, причем пропускается часто главное. 

Задания выполняются крайне медленно, чаще всего не полностью. 

Ответы таких учеников кратки, односложны, иногда не соответствуют 

заданным вопросам. У таких детей нет мотивации к школьному 

обучению, и даже с помощью взрослого они не достигают 

необходимого результата. Дети с нормой интеллекта: 66,67% детей 

выполняют задания блока самостоятельно, а 33,33% испытывают 

небольшие трудности в подготовке к школе. 

Таким образом, в ходе количественного и качественного анализа 

результатов диагностики детей седьмого года жизни дошкольного 

возраста, можно сделать вывод о том, что уровень сформированности 

жизненных компетенций детей с умственной отсталостью гораздо 

ниже, чем у детей с нормой развития. 
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Влияние занятий физическими упражнениями  

на психологическое здоровье человека 

 

 Аннотация. В современном мире человек сталкивается со множеством 

стресс факторов, которые негативно сказываются на здоровье. Это 

побуждает исследователей искать способы для нормализации здорового 

состояния человека. В статье раскрыто влияние занятий физическими 

упражнениями на психологическое здоровье человека. Названы 

опасные последствия стрессов во время обучения, а также средства для 

снятия его неблагоприятных последствий и повышения устойчивости 

психики. приведены несколько уровней психологического здоровья и 

различия между ними.  

Ключевые слова: психологическое здоровье, стресс, физические 

упражнения, двигательная нагрузка 

 

Психологическое здоровье – это состояние душевного благополучия 

и адекватного отношения к окружающему миру, что является 

необходимой частью жизни человека и его полноценного развития. 

Вообще выделяют несколько уровней психологического здоровья: 

1. Креативный – люди с устойчивой адаптацией к среде, наличием 

резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным 

творческим отношением к действительности 

2. Адаптивный – в целом человек адаптирован к социуму, но имеет 

повышенную тревожность, малый запас прочности психологического 

здоровья. 

3.Ассимиляционно-аккомодативный (дезадаптивный) – люди, 

неспособные к гармоничному взаимодействию с окружающими и 

стремящиеся подчинить окружение своим потребностям, либо в ущерб 

собственным интересам приспосабливающиеся к внешним 

обстоятельствам. 
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В жизни, человек сталкивается со множеством стресс-факторов, 

которые подрывают здоровое состояние человека. В качестве примера 

можно привести процесс обучения, где опасность представляет 

противоречие между требованиями и возможностями самого 

обучающегося. Невозможность получить необходимую помочь при 

изучении нового, сложного материала постепенно формирует 

внутренний конфликт. К негативным последствиям стрессов во время 

обучения можно отнести: пассивность на занятиях, отчаянность в 

способности что-либо изменить, формирование беспомощности, утрата 

смысла учебы.  

Для снятия неблагоприятных последствий стресса и повышения 

уровня устойчивости психики необходимо использовать систему 

взаимодополняющих средств, включающих аутотренинг, самоанализ, 

массаж, двигательную активность, полноценный сон, которые могут 

помочь достижению полезного результата. Важное значение имеет их 

правильное применение.  

Аутотренинг позволяет устранять последствия стресса, управлять 

психофизиологическим состоянием путем освоения методик 

расслабления мышц, выработке навыков в развитии ощущений тепла и 

холода в разных частях тела, концентрации внимания и создания 

волевой установки на общее состояние организма. 

Эффективным в нормализации психического состояния является 

применение массажа, так как кожа выступает широким рецепторным 

полем и импульсация которого влияет на степень возбудимости 

головного мозга. При правильной методике проведения, массаж 

помогает приводить нервную систему в нормальное состояние. 

Сон играет большую роль для поддержания хорошего 

психофизического состояния человека. Он дает возможность отдохнуть 

организму от умственных и физических нагрузок, восстановить силы.   

Более подробно рассмотрим двигательную активность. 

Двигательная активность считается наиболее физиологичным и 

эффективным методом регуляции психики. Оптимальные физические 

нагрузки снижают нервно-психическое напряжение и способствуют 

нормализации эмоционального состояния, а также обеспечивают 

благоприятный естественный ход биохимических реакций, идущих под 

влиянием гормонов стресса. Происходит переключение механизма 

стресса на обеспечение двигательной активности. 
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Вопрос влияния физических нагрузок на развитие психических 

характеристик личности изучался многими отечественными и 

зарубежными исследователями. Исследования показали, что для людей, 

занимающихся спортом в отличие от не занимающихся спортом, 

характерен высокий уровень мотивации в достижении поставленных 

целей, уверенность, эмоциональная устойчивость, экстраверсия, 

твердость характера и самоконтроль. При физических нагрузках, даже 

относительно простых, задействуются многие группы мышц и 

определенные части нервной системы, поэтому влияние физических 

нагрузок на психологическое здоровье очевидно. 

Физическая активность положительно сказывается на социализации 

человека, помогает повысить уверенность в себе. В частности, весьма 

эффективны командные спортивные игры, которые развивают 

коммуникативные умения, самостоятельность, скорость принятия 

важных решений. 

 Также доказано, что у человека улучшается настроение, вследствие 

повышения уровня серотонина при занятиях физическими 

упражнениями. Во время занятий физкультурой высвобождаются 

эндорфины, которые помогают снять чувство тревожности, утомления, 

улучшить внимание и память. Однако, это временный эффект.  

В 21 веке серьезным заболеванием является депрессия. Она 

оказывает серьезное воздействие на общее здоровье человека, т. к. все 

процессы в нашем организме взаимосвязаны.  С точки зрения 

психологии, основными последствиями является отсутствие мотивации 

к деятельности, чувство подавленности, нарушение концентрации 

внимания, потеря интереса к жизни.  Депрессия также сказывается на 

физическом здоровье: нарушение сна, выпадение волос, хроническая 

усталость, отсутствие аппетита. Исследования показали, что 

двигательные нагрузки снижают нервное напряжение, тревожность 

лучше, чем дорогостоящие препараты. Психиатр Джон Грейтс из 

Висконсинского университета назначил группе людей, страдающих 

депрессией десятидневную программу бега, а другой-курс 

психотерапии такой же длительности. По окончании курса, он выявил, 

что люди, занимавшиеся бегом, чувствовали себя лучше, чем те, кто 

работал с психиатром. 

Стоит отметить, что профессиональные спортсмены, которые 

занимаются продолжительными тренировками, испытывают 

тревожность и волнение перед соревнованиями. Поэтому проводится не 
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только тактическая, но и психологическая подготовка, с применением 

методов психотренинга, аутогенной подготовки. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных аргументов, следует 

вывод, что физическая активность, положительно сказывается на 

психологическом здоровье и общем состоянии организма, снимая 

тревожность, развивая личностные качества, социализацию, однако 

существуют и негативные последствия. 
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Градобаев Р.А. 

 

Самовоспитание как важная составляющая в общей 

психологической подготовке спортсмена 

 

Аннотация. Проблема психологической подготовки в современной 

теории и практике физической культуры и спорта весьма актуальна. 

Качество выступления на соревнованиях зависит от физической, 

тактической, а также психологической подготовки спортсмена. 

Перечислены основные составляющие общей психологической 

подготовки. Названы основные предсоревновательные и 

соревновательные стресс-факторы, которые оказывают сильное 
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влияние на психологические компоненты личности. Недостаточная 

психологическая подготовленность может приводить к дезадаптации 

спортсмена, и как следствие плохим результатам. Раскрыты основные 

положения в самовоспитании спортсмена.  

Ключевые слова: спорт, стресс-факторы, соревнования, 

психологическая подготовка, самовоспитание 

 

Доказано, что успешное выступление на соревнованиях зависит от 

множества факторов, в том числе и от психологической подготовки 

спортсмена. Важно, чтобы на всех этапах соревнования человек 

оставался на хорошем физическом и эмоциональном уровне. Анализ 

литературы подтверждает, что мотивация спортсмена к высоким 

результатам, порой находящихся на грани возможности человеческого 

организма и психики, серьезность мероприятия, обуславливают 

значительные перегрузки и воздействие стрессовых факторов на 

эмоциональную сферу, интеллектуальный компонент. 

Психологические проблемы так или иначе затрагивают все категории и 

возрастные группы спортсменов.  

Стрессовые факторы, которые оказывают сильное воздействие на 

психику спортсмена подразделяются на предсоревновательные и 

соревновательные.  Предсоревновательные стресс-факторы:  
1) прошлые плохие тренировочные и соревновательные результаты;  

2) положение фаворита перед соревнованием; 3) предыдущие неудачи; 

4) завышенные требования; 5) постоянные мысли о необходимости 

выполнить поставленную задачу; 6) предшествующие поражения от 

данного соперника.  

Соревновательные стресс-факторы: 1) неудачи на старте; 2) 

необъективное судейство; 3) отсрочка старта; 4) сильное волнение; 5) 

превосходство соперника; 6) неожиданно высокие результаты 

соперника; 7) незнакомый противник; 8) плохое физическое 

самочувствие.  

Общая психологическая подготовка направлена на формирование 

устойчивой психики спортсмена, идейной убежденности, способности 

использовать свою функциональную и специальную готовность для 

достижения хорошего результата, а также преодоления стресс-

факторов. 

Необходимо сочетать психологическую, тактическую и физическую 

подготовку, т. к. с развитием физических показателей, приобретаются 
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необходимые психические качества личности. На практике применяют 

психомышечные, идеомоторные, аутогенные тренировки. Кроме них, 

используются методы воспитания и самовоспитания. 

Необходимость самовоспитания обусловлена тем, что спортсмен 

лучше знает свои сильные и слабые стороны, над которыми необходимо 

трудиться. 

Самовоспитание направлено на совершенствование самого себя при 

помощи собственных усилий, а также логическое мышление и анализ 

собственных поступков.  

Методы самовоспитания подразделяются на: 1) самоубеждение, т.е. 

поиск аргументов для убеждения себя в правильности действий и 

поступков; 2) самохарактеристика- обсуждение спортсменом самого 

себя в команде, поиск своих недостатков и работа над ними;  

3) самовнушение- относится к аутогенной тренировке, направлено на 

преодоление внутреннего страха; 4) самокритика- замечание своих 

недостатков; 5) самопринуждение -борьба с ленью. 

Достижение хороших результатов зависит от мотивированности 

спортсмена. Мотивом может быть улучшение своих физических 

характеристик, здоровья- самосовершенствование. Или же стремление 

быть похожим на какого-либо выдающегося спортсмена-

самоутверждение.  

Самовоспитание осуществляется через обучение приемам 

саморегуляции. Которые заключаются в переключении внимание на 

другой объект, максимально далекий от психологически напрягающей 

ситуации. Основные методы саморегуляции, связанные с отражением 

физического «Я»: 

1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц 

Упражнение заключается в снятии мышечной усталости 

(способность ощущать маску на лице). Данное упражнение требует 

специальной тренировки и лучше усваивается при применении в разных 

ситуациях 

2. Контроль и регуляция мышечной системы 

Метод основан на приемах самовнушения, способствующих 

концентрации внимания на определенных группах мышц и их 

расслаблении 

3. Специальные дыхательные упражнения 

Спокойное, ровное, ритмичное дыхание является эффективным 

средством для снятия эмоционального напряжения 
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4. Разрядка  

Этот прием саморегуляции заключается в выполнении какого-то 

конкретного упражнения в полную силу и уменьшении эмоционального 

напряжения 

Важную роль занимают также упражнения, относящиеся к 

отражению своего социального «Я»: 

1. Регулирование цели- умение адекватно оценивать собственные 

физические возможности и реализовывать цели, отодвигая их в 

состоянии эмоциональной напряженности 

2. Ритуал предсоревновательного поведения- определенный порядок 

действий в ходе будущего соревнования, что является успокаивающим 

фактором 

Методы самовоспитания спортсмена направлены на работу над 

собой. Знания и умения, полученные при обучении принципам 

самовнушения, контроля мышечной системы, специальных 

дыхательных упражнений могут помочь в снятии эмоционального 

напряжения, мышечной усталости. Методы, отражающие социальное 

«Я» помогают планировать своей поведение в ходе будущих 

соревнований. Очевидно, что для достижения максимальных 

результатов на спортивных мероприятиях необходимо сочетать 

физическую, тактическую, психологическую подготовку. 
 

Библиографический список: 

1. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте: 

монография. М.: Физкультура и спорт, 1969. 84с. 

2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 288с. 

3. Юрина Ю. В. Спортивная психология. Психологические методики в системе 

подготовки спортсменов к соревнованиям // Молодой ученый. 2021. № 42 (384). 

С. 168-171. 

 

Сведения об авторах: 

Градобаев Роман Александрович, студент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола, Российская 

Федерация, e-mail: roma.gradobayev@bk.ru 

Научный руководитель – Кащицына Анна Анатольевна, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. 

Йошкар-Ола, Российская Федерация 

 

mailto:roma.gradobayev@bk.ru


Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

53 

УДК 004 

Давлеева С.Р. 

 

Изменения климата и влияние на экономику 

 

Аннотация. В данной статье будет рассматриваться проблема климата, 

её решения из-за чего это происходит и, как всё это будет влиять на 

экономику страны. Изменения климата будет влиять не только на 

здоровье человека, но и на деятельности заводов, на строительство, 

сельское хозяйство и транспортные средства. Так что изменения 

климата будет иметь серьезные экономические последствия. 

Ключевые слова: глобальное потепление, экономика, Парижское 

соглашение, последствия. 

 

Экономика - это наука, которая изучает, как люди используют 

имеющиеся ресурсы для удовлетворения своих неограниченных 

потребностей [1, с. 14]. 

Изменения климата – одна из самых больших угроз, стоящие перед 

человечеством влияющие на окружающую среду и экономику. 

Климатические последствия затрагивают все регионы мира и все слои 

общества [2, с. 13]. 

Глобальное потепление – это повышение средней температуры на 

Земле, основной причиной которого является деятельность  

человека [3]. 

Сегодня атмосфера Земли находится в критическом состоянии в 

первую очередь в связи изменения климата. Из-за повышения 

температуры атмосферы и океана, сокращается общее количество льда 

и снега. Повышается средний уровень моря, увеличится концентрация 

парниковых газов в атмосфере. 

Одна из самых главных проблем при рассмотрении климатических 

изменений является глобальное потепление. Это постепенное 

увеличение среднегодовой температуры воздуха, которое приводит к 

повышению уровня моря, учащению штормов и наводнений, а также 

засухам. 

В последние несколько лет мы часто сталкиваемся с изменением 

климата на Земле. Фиксируются новые погодные рекорды: самое 

жаркое лето, холодная зима, засуха, дождливые дни, большие лесные 

пожары.  
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В частности изменения происходят из-за человеческой 

деятельности. Наши действия ведут к гибели тысячи птиц, рыб, 

исчезновению видов животных ведут к лесным пожарам. Мы уже 

сталкиваемся с этими изменениями. Это большая проблема для всего 

живого на Земле. 

В последнее время глобальное изменение климата на Земле стало 

активно обсуждаться как в научных кругах, так и в средствах массовой 

информации. Таяния ледников Антарктиды и Гренландии может 

привести к тому, что многие страны окажутся под водой мирового 

океана. Выделение пара при высокой температуре в атмосферном 

воздухе ускоряет процесс глобального потепления, а испарение воды 

рек, морей и океанов только усиливает этот процесс. Но природа сможет 

жить без человека, в то время как мы без природных ресурсов не 

сможем [4, с. 53]. 

Если эти процессы будут продолжаться, то через несколько лет 

высохнут океаны и моря, будут появляться пустыни. Таяние ледников 

приводит к поднятию уровня воды в океанах. Это серьезные 

последствия, которые могут привести к затоплению городов, 

континентов и к разрушению населенных пунктов. Кроме этого, при 

таянии льда выделяется газообразный метан, который загрязняет 

атмосферу. Повышение уровня воды также угрожает инфраструктуре 

городов и промышленности, а также может привести к загрязнению 

питьевых источников. Соленая морская вода может нанести вред не 

только источникам пресной воды, но и всему сельскому хозяйству, что 

приведет к массовому голоду  [5, с.10]. 

Изменения климата влияет также на продукты питания, на водные 

источники и на воздух которым мы дышим. И это всё может привести к 

проблемам со здоровьем, и могут даже возникнуть новые заболевания. 

Также это влияет на флору и фауну. Качество пищи будет ухудшаться 

из-за повышения концентрации углекислого газа в атмосферном 

воздухе.  

Глобальное потепление, по словам специалистов плохо отразится на 

аллергиках и астматиков, поскольку высокая температура продлевает 

сезон пыления, а загрязнения воздуха может ухудшить ситуацию для 

этой категории людей [5, с.11]. 

О глобальном потепление говорят в течение многих лет, но решение 

данного вопроса начали делать только в 2015 году. Именно в 2015 году 

на Всемирной климатической конференции было подписано Парижское 
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соглашение, его подписали 197 государств. Россия тоже подписала, но 

только в 2016 году [6]. 

В Парижском соглашении поставлена цель – сдержать потепление 

на уровне менее 2 градусов по Цельсия, и стремится к 1,5 градусам. Но 

к 2022 году планета потеплела почти на 2 градуса, а выбросы находится 

на высоком уровне. 

Парижское соглашение окажет значительное влияние не только на 

экологию, но и на экономику и финансы. 

Экономические последствия: затопление стран, городов, материков; 

уменьшение стоимости территорий, что потребуется отселение людей 

производственных помещений; улучшение судоходства в Арктике; 

продвижение к северу; сокращение расходов на вредителей сельского и 

лесного отопление жилых и хозяйства, переносчиков 

производственных зданий опасных болезней человека; снижение 

расходов; увеличение облачности; увеличение пустынь. 

Существуют факторы, которые могут замедлить глобальное 

потепление. В первую очередь этому способствуют океанские течения. 

Кроме того, в последнее время было отмечено снижение температуры в 

Арктике. На различных конференциях поднимаются проблемы 

глобального потепления и выдвигаются программы, которые должны 

координировать действия различных секторов экономики. Это снижает 

выбросы парниковых газов и вредных соединений в атмосферу. 

Следовательно, парниковый эффект уменьшается, озоновый слой 

восстанавливается, а глобальное потепление замедляется [5,с.6]. 

Последствия, конечно, не очень приятные. Но история знает много 

примеров, когда жизнь побеждала. Просто вспомните ледниковый 

период. Некоторые ученые считают, что глобальное потепление - это не 

глобальная катастрофа, а просто период изменения климата на нашей 

планете, который происходил на Земле на протяжении всей ее истории. 

Люди уже прилагают усилия, чтобы хоть как-то улучшить состояние 

нашей Земли. И если мы сделаем мир лучше и чище, а не наоборот, как 

мы это делали раньше, то есть все шансы пережить глобальное 

потепление с наименьшими потерями. Можно сказать что, глобальное 

потепление является всеобщей проблемой, которая влияет и будет 

влиять на человеческую деятельность, особенно в сфере мировой 

экономики [5, с.7]. 

Более экстремальные погодные условия потенциально могут 

ослабить экономический рост из-за ущерба для основного капитала и 
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предложения рабочей силы, а производительность труда будет 

снижаться по мере того, как мировая экономика станет 

приспосабливаться к повышающимся температурам. Инфляция будет 

расти из-за роста цен на продукты питания, энергию и страхование. 

Соответственно, во избежание огромных рисков страны должны 

усилить ответные меры на угрозу повышения температуры, ввести 

политику по смягчению потепления за счет сокращения выброса 

парниковых газов и адаптации к его воздействию. 
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Проблемы физического воспитания  

в профессиональных учебных заведениях 

 

Аннотация. В данное время уделяют особое внимание на физическое 

развитие подрастающего поколения, чтобы все они были всестороннее 

развиты. Наравне с познавательными, ценностно-ориентационными 

видами деятельности располагается спортивная и физическая 

подготовка, с помощью ее личность реализуется и раскрывает 

потенциалы. Однако существуют объективные предпосылки общества, 

которые влияют на биологические потребности организма и величиной 

двигательной активности, что в последствии возникает 

гиподинамический синдром, что вызывает проблему сохранения 

здоровья. Таким образом, необходимо уделять внимание физическому 

воспитанию в профессиональных учебных заведениях. 

Ключевые слова: оптимизация, занятия, фактор, физическое 

воспитание, образование. 

          

За последние пятнадцать лет медицинские осмотры показывают 

неблагоприятную картину здоровья подрастающего поколения. 

Предполагаемая причина ухудшения здоровья у детей, подростков, 

молодежи вызвана дефицитом двигательной активности, вызванной 

низкой бытовой физической нагрузки и перенасыщением информацией. 

Исследователи Фомин В.С. и Левин В.С. в 1999 году установили, что 

дефицит двигательной активности закладывается еще со школьного 

образования и продолжает прогрессировать на протяжении всего 

периода обучения. Это неблагоприятное последствие любого 

образовательного и рабочего заведения. 

В таком положении стоит уделять внимание регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, чтобы физическая активность и образ 

жизни только улучшался. 

 Физическая культура и спорт влияют на разные стороны развития 

человека, которые передались человеку путем генетики. Развиваются 

под влиянием воспитания и окружающей среды. После проведения 

исследований, результаты складываются в положительную картину, что 

физические нагрузки намного улучшают состояние здоровья, работу 
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мозга, а также предотвращает перегрузки нервно – психической 

системы.  

В данное время в учебных заведениях студенты углубляются в 

аудиторские занятия, увеличиваются объём заданий, тем самым у 

студента появляется информационная нагрузка на организм. Учащиеся 

больше всего времени проводят за компьютерами и работают в 

Интернете. 

Существует несколько факторов, возникновения проблем: 

отсутствие условий для занятий физическими занятиями и спортом; 

отсутствие интереса у студентов к спорту из – за влияния телевидения 

и интернета; отсутствие финансов для самостоятельного развития 

физической деятельности; отсутствие контроля за активностью; 

пропаганда на телевидение и в средствах массовой информации 

употребления алкогольной и табачной продукции, а также 

наркотических веществ; продажа компьютерных игр со сценами 

жестокости и насилия, тем самым нанося вред моральному здоровью 

молодежи; 

В частых случаях считают, что здоровьем человека должны 

заниматься в медицинских учреждениях, но такие учреждения 

существуют только для решения вопросов, образовавшихся с болезней 

человека, а не для поддержки здорового образа жизни. 

Оптимизация должна вестись с новыми технологиями 

педагогических методик, чтобы учебных процесс развивал творческие 

возможности и способности студентов. 

 Мотивация на занятия физической культурой поможет студентам: 

улучшить физическую форму, снять усталость, а также добиться 

спортивных успехов. Для мотивации стоит учитывать психолого-

педагогические условия: предрасположить студента к занятиям, 

взаимодействию физического воспитания и профессиональной 

ориентации, а также проведение занятий внеучебное время. 

Для сохранения здоровья и формирования культуры здоровья 

важно: проводить занятия для формирования культуры здоровья 

учащихся; чередование различных видов физической культуры; 

соблюдение выделенного времени для нагрузки; создание бесплатного 

посещений дополнительных секций; увеличить часы для проведения в 

учебных заведениях физической культуры; усилить контроль за 

соблюдением спортивных инвентарей и помещений; привлечь 

внимание к семейной физической нагрузки. 
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В образовательном обществе в большей степени преобладает 

развитие личности человека, а также подготовка к психологическим и 

физическим нагрузкам. Так человек показывает своё стремление. 

Если ввести в человеческую жизнедеятельность средства 

физического воспитания, то тем самым здоровье каждого члена 

общества разовьется с каждой стороны.  

Таким образом, чтобы сохранить и увеличить интерес к физической 

культуре и спорту у молодого поколения, стоит увеличить усилия со 

стороны государственных институтов, образовательных работников, а 

также здравоохранения.  

К основному проявлению возможностей молодежи, является 

физическая культура. Особенностью является обширность, тем самым 

позволяет подрастающему поколению выбрать вид занятий, форму и 

уровень активности.  

Правильно создание занятия помогают студенту реализовать себя, 

найти оптимальную форму и средства для физической подготовки 

личностного развития.  

Стоит отметить, что для большинства студентов физическая 

культура относится к активному процессу по укреплению здоровья. 

Однако 30% студентов выбирают пассивный досуг. Также для 

опрошенных студентов физическая культура является приятным 

времяпровождением. 

Чем старше становится студент, тем больше он уделяет время 

компьютерам и Интернету. Взять, например, первый курс на нем 

студенты более активные и принимают участие во всех развивающих 

играх, а также спортивных соревнованиях. Также статистику по курсам 

можно привести в процентах: первый курс – 23%, второй курс – 27%, 

третий курс – 31%, четвертый и пятый курс – физическая культура не 

предусмотрена учебной программой. 

Существует несколько причин у студентов при отказе занятием 

физической культурой. Во - первых, студент не может выполнять 

задания, и тем самым из-за этого появляется чувство стеснения. Во-

вторых, не удобное время, а также место, плюс отсутствие душевых 

кабинок. В-третьих, студенту не нравится проведение занятия. 

Фактор повышающий уровень здоровья, это высокий уровень 

физической подготовки. У большинства опрошенных физическая 

подготовка является на низком уровне.  
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По данным всемирной организации здравоохранения, здоровье 

человека на 50-55% зависит от образа жизни. Фактор к здоровому 

образу жизни относится физическая подготовка, к которой человек 

должен прививаться с детского возраста.  

Стоит отметить, что в текущее время не решается вопрос о 

физической подготовке студентов с ослабленным здоровьем и 

освобожденных от физических нагрузок. Студенты, освобожденные на 

длительное время в большинстве случаев, пишут рефераты, статьи и 

доклады, а на короткое время, просто не посещают занятия на этот 

период, а после окончания освобождения, они возвращаются к занятиям 

с остальными студентами, тем самым закрывают пропуски за время 

освобождения. 

В заключение хотелось бы отметить, что значимость проблемы 

здоровья студенческой молодежи определяется ее государственной 

важностью, так как только здоровое в физическом и нравственном 

отношении поколение может обеспечить прогрессивное социальное 

развитие государства, его безопасность и международный авторитет. 
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Физическая культура студентов с ослабленным здоровьем 

 

Аннотация. Физическая культура является важной частью 

общечеловеческой культуры и важной составляющей образовательного 

процесса. Данный вид культуры воздействует на все жизненно важные 

стороны развития, которые передаются на генетическом уровне и 

развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности 

и окружающей среды. Она повышает социальные потребности в 

общении, игре, развлечении, а также способствует самовыражению в 

обществе. В основе физическая культура имеет целевую двигательную 

деятельность в виде физических упражнений, позволяющих 

формировать важные умения и навыки, физические способности, 

улучшать состояние здоровья, повышать работоспособность, 

нравственное, интеллектуальное развитие. В системе образования, 

воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорового 

отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, 

образовательное, оздоровительное и общекультурное значение. 

Возникает такое социальное формирование, как физкультурное 

движение. Потребности в физической культуре – главная 

регулирующая сила поведения личности. 

Ключевые слова: АФК, ЛФК, комплексы, программа 

          

В современной жизни всё больше возрастает количество студентов 

с ослабленным здоровьем. В первую очередь это является следствием 

малоподвижного образа жизни. Все больше студентов проводят свое 

свободное время за компьютерами и в Интернете. В связи с этим, 

возникает потребность в организации и проведении занятий 

физическими упражнениями в соответствии с учетом возможностей 

студентов с ослабленным здоровьем. Обязанность в их реализации 

частично на себя берет адаптивная физическая культура. Которая на 

данный момент все больше и больше развивается. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер 

спортивно- оздоровительного характера, направлена на реабилитацию 

и привыкание к стандартной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями по здоровью, преодоления преград, мешающих 
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ощущению полноценной и активной жизни, а также воплощений своих 

потребностей личностного вклада в социальное развитие общества. 

Систематические занятия по привыканию физической культурой 

значительно расширяют акцент на функциональные возможности 

студентов с инвалидностью, улучшают состояние опорно-

двигательного аппарата, положительно характеризуются на 

психическом здоровье. Адаптация таких студентов к физическим 

нагрузкам является актуальной проблемой всех вузов страны и должна 

реализовываться на протяжении всех лет обучения. Адаптивная 

физкультура помогает в формировании понимания физических 

возможностей студента, помогает преодолению психических барьеров, 

препятствующих социализации, вырабатывает желание улучшать свои 

навыки, помогает проявить привыкание в обществе. Одной из главных 

целей адаптивной физкультуры является помощь в социализации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация занятий адаптивной физкультуры для студентов с 

ослабленным здоровьем сильно отличается от программы стандартных 

занятий физкультурой в университетах. Она имеет свои особенности. 

Например, в такую программу, кроме практического материала и 

адаптивной физической активности, имеет место и теоретическая часть. 

Занятия адаптивной физкультурой начинаются с подготовительного 

периода. Длительность данного периода зависит от состояния здоровья 

студента. Далее следует основной период. 

Занятия основного периода распределяются следующим образом: 

30% отводится на лечебную физическую культуру (ЛФК), 60% на 

специальную подготовку и 10% на занятия ЛФК с полным медицинским 

обследованием. По программе упражнения на развитие силы и 

выносливости даются ограниченно. Завершением цикла является 

переходный период, основная задача которого способствует снижение 

нагрузок и улучшение развития технических приёмов. 

Требования, предъявляемые к студентам с ограниченными 

возможностями здоровья при занятиях адаптивной физической 

культурой, зависят от диагноза. Так для обучения студентов с 

ограничением по зрению поверхность покрытия в спортивном зале 

обязательно должна быть ровной и гладкой; также предусматривать 

звукопоглощающие потолки и изоляцию. Эффективность физических 

занятий зависит от структуры движений, а также от 

последовательности, частоты и продолжительности занятий и 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

63 

индивидуального подхода к выбору физических упражнений. При ДЦП 

(детский церебральный паралич) уделяется внимание не только 

развитию мышц, суставов, координации движения, но и речи, зрению. 

Главная задача является профилактической и направлена на общее 

улучшение самочувствия, повышение сил и возможностей человека, 

укрепление иммунитета. 

В настоящее время адаптивный курс физической культуры 

существует во многих университетах России. Быстрое развитие этой 

дисциплины и её внедрение в образовательные программы высших 

учебных заведений создаёт множество трудностей и противоречий, 

связанных с недостаточным уровнем разработки этой программы, ее 

методологии, принципов. 

В данное время адаптивная физическая культура переживает 

трудности. Это происходит по ряду причин. Основными причинами 

являются: отсутствие социально - экономических условий, не 

понимание важности адаптивной физкультуры среди государственных 

деятелей, отсутствие приоритетности решения задачи, отсутствие 

условий, для привлечения студентов-инвалидов, отсутствие 

медицинского образования у преподавателей. Среди всех 

перечисленных причин самой важной является отсутствие интереса в 

спортивных занятиях. Также отсутствие завлечения внимания со 

стороны преподавателей. Всё это препятствует достижению высокого 

уровня развития адаптивной физической культуры среди высших 

учебных заведений России. Решение этой проблемы необходимо, так 

как физическая активность нужна не только здоровым студентам, но и 

студентам с ограниченными возможностями здоровья. 

Повышение эффективности занятий адаптивной физической 

культурой поднимет на более качественный уровень социальной 

практики не только физическую культуру, но и образование, улучшит 

систему комплексной реабилитации студентов с проблемами здоровья, 

поможет им наладить уровень жизни и реализации в обществе. Наличие 

у студентов различных диагнозов требует постоянного осведомления, 

внимательности и кропотливой работы от преподавателя. 

Преподавателю стоит проявлять таким студентам с ослабленным 

здоровьем большее внимание. Преподавателю необходимо 

периодически изучать новые и подходящие варианты обучения, 

разрабатывать проведения аттестаций, пересматривать нормативы и 

задания. 
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Еще одним перспективным методом физкультурных занятий для 

студентов с ослабленным здоровьем будет являться ЛФК (лечебная 

физическая культура). Данным термином обозначают раздел медицины, 

который изучает лечение и профилактику заболеваний средствами и 

методами физкультурно- оздоровительной деятельности. ЛФК 

(лечебная физическая культура) – это реабилитация, состоящая в 

применении физических упражнений и факторов природы к больному 

человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе ЛФК 

(лечебная физическая культура) лежит использование движения – 

основной биологической функции организма. 

В зависимости от физического развития, состояния здоровья и 

функциональной подготовки студенты университета разделяются на 

три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую. Студенты, у которых отклонения в состоянии здоровья, 

хронические заболевания или повреждения опорно-двигательного 

аппарата, занимаются в специальных медицинских группах. 

Комплектованием групп занимается медицинский работник. Главным 

критерием для включения в специальную медицинскую группу 

является то или иное заболевание, уровень физической 

подготовленности, очаги хронической инфекции. Группы формируются 

по заболеваемости. Можно выделить следующие группы: сердечно-

сосудистой, пищеварительной, эндокринной систем; с травмами 

опорно-двигательного аппарата, нервной системы; с отклонениями со 

стороны слуха или зрения; с отклонениями со стороны центральной 

нервной системы. 

Комплексы упражнений имеют индивидуальные особенности, в 

зависимости от заболевания студента. Студенты, занимающиеся в таких 

группах, характеризуются слабым физическим развитием и низким 

функциональным состоянием. Как правило, эти студенты во время 

учёбы в школе были освобождены от уроков физической культуры. 

Такие студенты плохо организованы, не могут выполнить многие 

физические упражнения, не умеют играть в игры, плавать. Такие 

студенты часто болеют простудными заболеваниями, причём в осенне-

зимний период, происходит их обострение. Учитывая это, перед 

преподавателями специальных медицинских групп студентов стоят 

следующие задачи: улучшить функциональное состояние и 

предупредить прогрессирования болезни; повысить физическую и 

умственную работоспособность, помочь студентам привыкнуть к 
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внешним факторам; снять утомляемость и повысить адаптационные 

возможности; привить устойчивую потребность в закаливании и 

занятиях оздоровительной физкультурой. 

Программа занятий лечебной физкультурой направлена на то, чтобы 

принести пользу учащемуся. Преподаватель одновременно должен 

являться как тренером, так и врачом. Лечебную физкультуру обычно 

назначают на реабилитационный период, например, на три недели. 

После этого студента могут перевести в специальную медицинскую 

группу, а далее, если все будет хорошо, то и в основную группу. 

Действительно, любые физические упражнения можно считать 

лечебными, если их правильно выполняют и получают от этого 

удовольствие. 

При занятиях лечебной физкультурой преподавателю необходимо 

вести периодический контроль над здоровьем студентов. Дважды в год, 

в начале и конце каждого семестра, проходит процедура обследования 

студентов. Для определения эмоционального состояния студенты 

ежегодно проходят специальные психологические тесты, а также 

полное медицинское обследование (диспансеризация). Важным 

показателям является прогресс в этой области. 

В современном мире становятся популярными народные массовые 

виды спорта, которые привыкают к условиям современной жизни. 

Основным положительным моментов данных направлений является 

возможность участия в них людей всех возрастов с любым уровнем и 

показателем здоровья. К таким видам спорта относятся массовые 

оздоровительные и коммуникативные состязания. Например, 

пауэрлифтинг, толкание ядра и метания диска, тяжелая атлетика. 

Положительным моментом является использование доступного, 

мобильного инвентаря, возможность использования самых разных 

площадок. Такие виды спорта не зависят от материально-технических 

баз высших учебных заведений и их финансирования. Данные 

направления также можно использовать на физкультурно-спортивных 

мероприятиях любого уровня, в том числе с привлечением участия не 

только студентов, но и всех сотрудников в рамках «Дня здоровья» или 

«Дня физкультурника». 
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УДК 347.44  

Ерхова В.А. 

 

Правовое регулирование публичного договора 

 

Аннотация. Действующее законодательство предусматривает 

достаточно широкий перечень публичных договоров, охватывающий 

практически все сферы жизнедеятельности общества. Рыночная модель 

экономики предполагает свободное перемещение товаров и услуг, но 

безграничная экономическая свобода предоставляет широкие 

возможности для нарушения прав слабой стороны. Чтобы соблюсти 

баланс интересов сторон, необходимо возлагать обязанности на 

профессиональных участников таких правоотношений. Это можно 

объяснить как важностью для государства отношений, опосредуемых 

ими, так и необходимостью уточнения прав и обязанностей сторон. 

Ключевые слова: публичный договор, покупатель, заключение и 

расторжение договора, оферта, услуги, предпринимательская и иная, 

приносящая доход деятельность. 

 

Правовое регулирование публичных договоров в гражданском праве 

занимает одну из важнейших ступеней, так как публичный договор 

имеет высокую актуальность на сегодняшний день. Существует 

большое количество работ и услуг, предлагаемые неопределенному 

кругу лиц.  

Законодательное определение публичного договора зафиксировано 

в ст. 426 ГК РФ. Под ним понимается договор, «заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнении работ либо оказания услуг… в отношении каждого, кто к 

нему обратится…» [1]. Гражданский кодекс не дает исчерпывающий 

список публичных договоров, к ним могут относиться: розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.д., то 

есть те работы и услуги, которые удовлетворяют социально - значимые 

потребности общества. Из п. 15 Постановления Пленума Верховного 

суда от 25.12.2018 N49 [2] можно сделать вывод о том, что к публичным 

не могут относиться такие договоры, в которых устанавливаются 
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персональные расценки или расчёты, например, кредитный договор ст. 

819 ГК РФ. 

Значение правового регулирования публичного договора 

заключается в том, чтобы защитить слабую сторону таких 

правоотношений. Такой вывод сформулировал и Конституционный Суд 

Российской Федерации в своем Постановлении от 23.02.1999 г. № 4-П 

[3] указывает, что «предоставление законом определенных 

преимуществ потребителю как экономически слабой и зависимой 

стороне преследует своей целью недопущение недобросовестной 

конкуренции и создание реальных гарантий в соответствии со статьями 

19 и 34 Конституции Российской Федерации соблюдения принципа 

равенства при осуществлении предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности». 

Порядок заключения публичных договоров многих видов 

регулируется обязательными правилами и ориентирован на защиту прав 

и интересов потребителя путем ограничения прав коммерческой 

организации: 1) потребителю не могут отказать в заключении договора. 

При этом покупателем или заказчиком не обязательно выступает 

гражданин-потребитель, ими могут быть юр. лица и ИП;  

2) для всех установлены одинаковые условия и цены, кроме отдельных 

льготных категорий; 3) если коммерческая организация уклоняется от 

заключения публичного договора, потребитель вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении заключить договор - на условиях, 

достигнутых в суде. При этом сторона необоснованно уклоняющаяся от 

заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные 

убытки (п.4 ст.445 ГК РФ); 4) для поставщика товаров или услуг не 

действует понятие «свобода договора». За исключением случаев, 

указанных в п. 4 ст. 786 ГК РФ. Обратиться в суд может только 

контрагент коммерческой стороны. Коммерческая организация, в свою 

очередь, не может понуждать потребителя заключить сделку. К тому 

же, квалифицирующим признаком публичного договора является 

публичный характер деятельности стороны, а не то, является ли такая 

деятельность основной или дополнительной [4].  

Правовая конструкция возникновения обязательства по заключению 

публичного договора идентичен действию публичной оферты, 

поскольку лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, предоставляет неограниченному 

кругу лиц право на заключение договора, осуществление которого 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

69 

влечет возникновение обязанности по вступлению в конкретное 

договорное отношение с потребителем. В публичном договоре сторона, 

которая оказывает услуги, предоставляет товар, не имеет права 

отказывать в заключении и исполнении договора, так как этого не 

позволяет сделать закон. Обязанность в данном случае следует 

рассматривать в виде отступления от общего правила свободы договора 

[5, c.78]. Оферта недействительна без акцепта, но если ее условия не 

изменятся к моменту сделки, то фактически выступает в качестве 

договора. Иногда публичный договор сравнивают и с договором 

присоединения. Отличие в том, что пункты договора присоединения 

могут корректироваться в интересах клиента. При заключении 

публичного договора такое право не предполагается.  

При заключении публичного договора необходимо учитывать 

положения главы 28 ГК РФ "Заключение договора", ст. 425 ГК РФ, 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ: «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора» от 25.12.2018 № 49; 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 июня 2015 г.  

№ 25; «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7.  

Говоря о расторжении договора, то регулируется общими 

положениями главы 29 ГК РФ. Обобщая правила кодекса, можно 

прийти к заключению о возможности следующих способов 

прекращения договора до достижения его цели либо истечения срока: 

достижение договоренности о завершении контракта; обращение с 

иском о его расторжении в суд; односторонний отказ (уведомительный 

порядок, где заявления 1 партнера достаточно). Согласно п. 3 ст. 426 ГК 

РФ предприниматель не вправе в одностороннем порядке отказать 

потребителю в исполнении договора. Предприниматель не вправе 

прекратить действие уже заключенного публичного договора. Этот 

вывод сформулировал Конституционный суд РФ. Он указал, что 

«обязательность заключения публичного договора... означает и 

недопустимость одностороннего отказа исполнителя от исполнения 

обязательств по договору, если у него имеется возможность исполнить 

свои обязательства... поскольку в противном случае требование закона 

об обязательном заключении договора лишалось бы какого бы то ни 
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было смысла и правового значения» (определение от 06.06.2002 г.  

№ 115-О)[6]. 

Если серьезно меняются обстоятельства, которые определяют 

публичный договор, его можно расторгнуть в соответствии со ст. 451 

ГК РФ. Для этого нужно такое изменение обстоятельств, которое делает 

невозможным дальнейшее исполнение договора на таких условиях. В 

этом случае стороны договариваются изменить или расторгнуть 

договор. Правда, если им не удалось прийти к соглашению, 

заинтересованный в расторжении субъект может обратиться в суд. Для 

удовлетворения иска ему понадобятся следующие условия: 1) стороны, 

заключая договор, не могли предвидеть наступления таких 

обстоятельств; 2) заинтересованный субъект никак не мог разобраться 

с причинами изменения обстоятельств; 3) если продолжать оказывать 

услуги по договору с новыми условиями, соотношение имущественных 

сторон будет нарушено, а заинтересованная сторона понесет ущерб (она 

не получит того, на что рассчитывала, заключая договор); 4) из сути 

публичного договора можно сделать вывод, что у заинтересованной 

стороны возникает риск вследствие изменения обстоятельств. 

Согласно определению публичного договора, данному в п. 1 ст. 426 

ГК РФ предметом публичного договора являются отношения сторон, 

связанные с принятием одной из сторон на себя обязательств по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг 

потребителю. Правовая конструкция публичного договора необходима 

для того, чтобы предприниматели не имели права отказывать в 

заключении договоров с каждым обратившимся потребителем. В 

противном случае такие отказы повлекли бы многочисленные 

проблемы и споры. Институт публичного договора имеет целью защиту 

интересов потребителей как экономически слабой стороны и является 

элементом регулирования экономических отношений. 
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Влияние зерновой сделки  

на рынок сельскохозяйственной продукции 

 

Аннотация. В работе представлен первый взгляд на влияние «зерновой 

сделки» на внутренний рынок и экспорт России в области 

сельскохозяйственной продукции, в частности зерна и зерновых 

культур. Выделена география распределения, уровень цен, объёмы 

потребления российского зерна в 2022 году. На основе рассмотренных 
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данных, выдвинуто предположение об эффективности достигнутых 

соглашений по «зерновой сделке» для России. 

Ключевые слова: зерновая сделка, внешняя торговля, экспорт, 

сельскохозяйственная продукция. 

 

В 2022 году с обострением геополитической обстановки в мире, 

обострился и вопрос безопасности, в том числе и в особенности 

продовольственной. Из-за осложнения отношений между Россией и 

Украиной, что являются важными поставщиками 

сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, сложилась 

ситуация угрожающая продовольственной безопасности. В связи с этим 

и была предложена «зерновая сделка». 

Зерновая сделка– это договорённость между Россией, ООН, Турцией 

и Украиной по обеспечении безопасного вывоза украинского зерна из 

черноморских портов и снятие ограничений с российской 

сельскохозяйственной продукции на доступ к мировым рынкам. Только 

экспортный потенциал зерна из России, оценивающийся в 56-60 млн. 

тонн, значительно ограничен из-за введённых санкций, и зерновая 

сделка должна исключить подобные группы сельскохозяйственных 

товаров из-под их действия. Нужно понимать, что единого соглашения 

как такового не существует, а есть лишь отдельные соглашения между 

Россией и Турцией, Украиной и Турцией, а также отдельное соглашение 

между Россией и ООН, которое предполагало помощь организации в 

снятии этих ограничений. 

В России 2022 год стал весьма успешным для сельского хозяйства. 

Посевные площади составили 81 649 тыс. гектар, для зерновых и 

зернобобовых культур составили 47573,21 тысяч гектар земли – это 

рост на 1% в сравнении с 2021 годом, где они составляли 80 437 и 

47007,359 тысяч гектар соответственно. Среди культур выращивают 

пшеницу, рожь, тритикале, кукурузу на зерно, овес, рис, гречиху, просо 

и другие. Урожайность 2022 году в сравнении с 2021 выросла на 24,2%, 

что позволило собрать 153 831 793 тонн зернобобовых культур (в весе 

после доработки), что на 26,7% больше чем в прошлом году, а это 

121 399 392 тонн. Это позволило создать больший потенциал в экспорте 

сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых. 

В 2022 году объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса в стоимостном выражении составил 41,6 млрд. долларов 

США (в 2021 году он составлял 37,1 млрд. долларов), из него зерно 
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составило 32% - это около 40 млн. тонн, направленные в 126 стран.  

За сельскохозяйственный сезон 2021/22 года (с 1 июля 2021 до 30 июня 

2022) до заключения «зерновой сделки» экспорт сельскохозяйственной 

продукции растениеводства составил 50,8 млн. тонн с учётом вывоза в 

страны ЕАЭС, что стало на 14% меньше показателя 2020/21 года, 

равного 58,7 млн. тонн. Большую часть экспорта формировали зерновые 

культуры, доля которых составила 80,2%. 

География экспорта российского зерна в текущем году не 

претерпела существенных изменений. В 2021 году первой десяткой 

импортёров российского зерна были Турция, Египет, Саудовская 

Аравия, Азербайджан, Нигерия, Ливия, Казахстан, Латвия, Судан, 

Бангладеш. В 2022 году основными покупателями являются страны 

Ближнего Востока с долей 39%, Африки – 20%, Азии – 31%, 

Европейского союза – 7%.  Главным импортером вновь стала Турция: 

она закупила 7 млн т, Египет снизил объем до 5,2 млн т,  

Казахстан – 2,2 млн т, Саудовская Аравия – 1 млн т, Алжир – 0,5 млн т. 

При этом больше всего нарастили закупки Алжир – в 3,7 раза, Пакистан 

– в 2,5 раза, Китай – на 78%, Судан – на 64%. 

В целом по миру, на фоне сложившейся геополитической ситуации, 

индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в 2022 году на зерновые 

составил 151,3%, в 2021 же он составлял 130,5% от мировых цен 

периода 2014-2016 гг., в 2020 104,2%, в 2019/18/17 - 97,2%  99%  93,6% 

соответственно. 

В России расходы домашних хозяйств (населения) на продукты 

питания в среднем в 2022 году составили около 34,5%, это 7692,254 

рубля в среднем на одного члена домашнего хозяйства, что в 2021 

составляло 6532,247 рублей или 32,5%. Расходы на хлебобулочные 

изделия и крупы, в том числе, составили около 13,4% от расходов, что 

на 0,7% больше чем в 2021. Индекс потребительских цен к концу 2022 

года на продукты питания в целом составил 110,6%, в конце 2021 он 

составлял 111,8%. В июне, июле, августе и сентябре 2022 по отношению 

к предыдущему году в момент протекания переговоров по зерновой 

сделке составил 98,8%, 98,3%, 98,5%, 99,6% соответственно. Такое 

небольшое снижение скорее связанно с сезонностью, когда собирается 

урожай, который в этом году оказался больше чем за предыдущие 

периоды. 

Исходя из изложенных данных: при отсутствии существенных 

изменений географического распределения экспорта зерна, увеличения 
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экспорта в стоимостном выражении; при отсутствии влияния на 

внутренние цены на продукты питания и незначительном увеличении 

посевных площадей, с увеличением урожайности почти на 25% - можно 

сделать предположение, что «зерновая сделка» минимально затронула 

рынок зерна в России.  

При активном обсуждении в медиа пространстве о возможном 

продовольственном кризисе, и параллельном введении санкций на 

сельскохозяйственную продукцию из России, можно предполагать, что 

разрешение этого возможного продовольственного кризиса и 

выстраивание продовольственной безопасности основывается 

преимущественно на вывозе зерна из Украины.  

Исходя из рассмотренного минимального влияния на рынок 

российского зерна, наблюдая заявления МИД России о не выполнении 

соглашений для российской стороны и проходящих раундов 

переговоров о продлении сделки, можно предполагать, что достигнутые 

договорённости в действительности не исполняются или исполняются 

лишь частично. 
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Изотова Н.А. 

 

Развитие воображения в дошкольном возрасте 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые моменты 

формирования воображения у представителей дошкольного возраста. 

Выделяются его основные виды и этапы становления. Кроме того, 

отмечается важность систематичной и гармоничной работы 

воспитателей, родителей и психолога по стимулированию развития 

воображения на данном возрастном этапе.  Предлагаются упражнения 

из рабочей программы, направленные на развитие возможностей 

воображения ребёнка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: воображение, фантазия, дошкольный возраст, 

ребёнок, развитие. 
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Воображение – это способность людей создавать новые, ранее не 

существовавшие образы, основываясь на возможностях памяти. 

Младший дошкольник не обладает хорошо развитым воображением в 

силу незначительного жизненного опыта и небольшого объёма 

изученной информации. Он способен фантазировать только при 

условии наличия перед глазами предмета - опоры для представления. 

Взрослея, дети уже учатся опираться на увиденные мультфильмы, 

прочитанные сказки, истории друзей и др. Комбинируя в воображении 

ситуации, полученные от разных источников, ребёнок может создаться 

что-то своё. 

Выделяют следующие виды воображения: активное – что-то, что 

человек хочет создать или реализовать сам; пассивное – фантазии, 

которые не могут быть воплощены в реальность (сюда же можно 

отнести сны); продуктивное (творческое) – деятельность по созданию 

чего-то нового; репродуктивное – использование уже готовых идей, 

предложенных кем-то, объединения или преобразовывая их во что-то 

новое.  

Изучением данный темы занималось многие величайшие 

исследователи, среди которых А. В. Запорожец, Л. С. Выготский,  

Т. Рибо, С. Л., Рубинштейн И. И. Давыдов, Ж. Пиаже, К. Каффка,  

Н. П. Сакулина, Р. С. Немов и др. Воображение можно отнести к одному 

из важнейших психологических явлений личности человека. 

 Л. С. Выготский отмечал: «Творческую деятельность, основанную на 

комбинирующей способности мозга, психология называет 

воображением или фантазией» [2, с.28]. Р. С. Немов также говорил: 

«воображение-особая форма человеческой психики, стоящая отдельно 

от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточно положение между восприятием, мышлением и памятью» 

[7, с. 156]. 

Согласно последним исследованиям, воображение ребёнка при 

своём становлении включается в себя несколько этапов  

(по Е. Е. Кравцовой) [6]:  первый этап – опора на наглядность и 

воспринимаемая предметная среда;  второй этап – использование опыта, 

полученного в прошлом;  третий этап – появление собственной 

позиции, направленной на реализацию замысла. 

Физиологической составляющей воображения можно назвать 

сложную деятельность мозга, в процессе деятельности которой 
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наблюдается появление новой системы временных связей. При 

формировании самого процесса воображения большую роль играет 

вторая сигнальная система (слово). 

Процесс воображения является работой двух сигнальных систем. 

Все образы, получаемые наглядно имеют неразрывную связь со словом. 

Обычно оно выполняет роль источника возникновения образов. 

Особенность воображения заключается в переработке ранее 

полученного опыта, сформированного в понятия и образы. Значит 

воображение имеет тесную связь и с памятью.  

Стоит отметить, что воспроизведение считается главной чертой 

памяти, а преобразование – воображения. 

Кроме того, воображение неразрывно связано и с мышлением. Оно 

является основой для наглядно-образного мышления и позволяет 

человеку решать многие задачи в уме, не производя при этом никаких 

практических действий. 

Воображение имеет тесную связь и с восприятием. Оно включается 

в процесс восприятия и воздействует на процесс создания образов 

воспринимаемых предметов. Помимо этого, воображение и само в 

значительной степени зависит от восприятия. Включаясь в восприятие, 

оно способно обогащать создаваемые образы. От восприятия 

воображение отличает то, что его образы не всегда могут 

соответствовать действительности. 

Нами были отобраны лучшие методики для развития воображение 

представителей старшего дошкольного возраста. Рекомендуемое 

количество упражнений: 1-2 в неделю. 

1.    «Сказка или быль». После совместного прочтения сказки, ребята 

должны отделить то, что может произойти в реальной жизни, от того, 

что является просто фантазией. После чего, предлагается досочинить 

обе истории, что одна получилась полностью фантастичной, другая 

реальной. 

2. «Три краски». Предложить детям взять три любых цвета краски, 

которые, по мнению ребят, наиболее соответствуют друг другу, и 

заполнить этими красками весь лист в хаотичном порядке. Потом 

проходит обсуждение: «На что похож рисунок?». 

3. «Сказочная ниточка».  В присутствии ребят берется ниточка 

длиной 20-30 см., обмакивается в краску и произвольно кладется на лист 

бумаги. Сверху кладется другой чистый лист и прижимается к нижнему. 

После этого нить вытаскивается. На бумаге должны остаться следы, 
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которым ребята должны дать название. 

4. «Разгадай танец». Детям предлагается придумать свой образ 

(животное, природное явление, эмоция и т.д.) и станцевать, пытаясь 

показать его под определенную музыку. Остальные ребята должны 

угадать, что было задумано. 

5. «Что говорит музыка». Ребятам включается классическая музыка. 

Они должны закрыть глаза и представить, о чем им говорит музыка, 

после чего нарисовать свои представления. 

6. «Какой конец у сказки». Детям предлагается придумать свой, 

отличный от уже придуманного, конец всем известных сказок. 

«Колобок понял, что задумала лиса, а потому …». «Мышка не 

пробежала по столу, поэтому яичко…» и т.д. 

7. «Наши ладошки». Детям предлагается обвести на бумаге 

карандашами или фломастерами свою  ладошку (или обе) и представить 

«На что это похоже?» (цветок, животное, насекомое и т.д.). Предложить 

детям нарисовать рисунок на основе того, что получилось. 

Таким образом, можно отметить, что в силу значимости и важности 

для ребенка процесса воображения необходимо постоянно помогать его 

развитию. Главным фактором при этом остается потребность в каких-

либо новых впечатлениях, а также общение со взрослыми, которые 

способны показать различные способы получения новых значимых 

впечатлений. Воспитывая воображение ребёнка, необходимо 

добиваться, чтобы оно было неразрывно связано с жизнью и творческим 

отображением реальности. Развитие воображения в дошкольном 

возрасте начинается вне зависимости от использования развивающих  и 

образовательных программ. Применения разнообразного игрового 

материала в процессе воспитания способствует интенсивному развитию 

воображения; построение образовательного процесса на основе 

игрового материала способствует дальнейшему успешному его 

развитию. 

 
Библиографический список 

1. Венгер Л. А., Мухина В. С., Детская психология.  М.: Просвещение, 1988г. 

– С. 294. 

2. Выготский Л. С., Воображение и творчество в детском возрасте.  Санкт-

Петерберуг: Союз,1997. 96 с. 

3. Дьяченко О. М., Развитие воображения дошкольника. М.: Международный 

Образовательный Колледж.1996. 224 с. 

4. Казаков В. Г., Кондратьева Л.Л. Психология.  М.: Высшая школа,1989.  



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

79 

239 с.  

5. Компанцева Л. В., Поэтический образ природы в детском рисунке. М.: 

Просвещение,1985. 96 с. 

6. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в 

школе. М.: Педагогика,1991.  150 с. 

7. Немов Р. С., Психология, том 1. М.: Владос,1999. 693 с. 

 

Сведения об авторe:  

Изотова Наталья Александровна, студент психолого-педагогического 

образования ФГБУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», Институт психологии и 

образования, г. Липецк, e-mail: izotovanat@bk.ru 

Научный руководитель – Романова Юлия Владимировна, канд.пед. наук, доцент 

кафедры психологии, педагогики и специального образования ФГБУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет  

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», Институт психологии и образования,  

г. Липецк, российская Федерация, e-mail: romanowlip@mail.ru  

 

 

УДК 347.766.5 

Кельбедин А.С. 

 

Проблемы судебной практики по делам о залоге акций 

 

Аннотация. Статья представляет собой анализ основных вопросов, 

связанных с разрешением судебных споров по делам о залоге акций. 

Залог акций как один из способов защиты имущественных прав 

владельцев и споры в этой связи приобретает актуальность в силу 

необходимости наиболее полного удовлетворение требований 

кредиторов и обеспечения добросовестности субъектов 

правоотношений. 

Ключевые слова: акция, залог, судебная практика, имущественные 

интересы, кредиторы, корпоративные споры. 

 

Судебная практика по делам о залоге акций, на наш взгляд, весьма 

неоднозначна. С одной стороны, акции как объект гражданских прав 

рассматриваются судами как инструмент финансового обеспечения 

взятых на себя обязательств, а с другой – не гарантирует получение 

прибыли в соответствии с закономерным риском деятельности 

mailto:izotovanat@bk.ru
mailto:romanowlip@mail.ru
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акционерного общества. Основные проблемы судебной практики по 

делам о залоге акций, на наш взгляд, связаны с указанными 

особенностями.  

Рассматривая данную теорию, считаем необходимым привести 

мнение Т.А. Батровой: «залог традиционно используется как способ 

защиты имущественных интересов кредиторов. Не случайно в ст.334 ГК 

РФ закрепляются права кредитора по обеспеченному таким образом 

обязательству получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества (предмета залога) преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому оно принадлежит в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства. В 

таком случае возникает вопрос, чем обусловлено и какие последствия 

может повлечь предоставление кредитору по основному обязательству 

возможности осуществления всех прав, принадлежащих 

залогодателю»[1, с.49]. Это свидетельствует о необходимости 

обеспечения потенциальными кредиторами своих интересов при 

помощи заключения реальных гарантий, которыми могут выступать 

различные объекты гражданских прав, в том числе акции контрагента.  

В рамках рассмотрения дел, связанных с залогом акций, Пленум 

Верховного Суда РФ пояснил: «при принятии в залог допущенных к 

публичному обращению в Российской Федерации акций, суду следует 

устанавливать, чем подтверждено право собственности залогодателя на 

них, а в случае подтверждения такого права выяснять, не имеет ли оно 

ограничения (обременения). В этих целях суду надлежит исследовать 

подлинные экземпляры документов, подтверждающих указанные 

обстоятельства [2]. Указанным примером наглядно подтверждается 

необходимость доказывания добросовестности всех участников 

судебного спора по делам о залоге акций. Указанное обязательство 

является, на наш взгляд, одним из основных критериев принятия 

объективного решения судом. 

В соответствии со ст.358.16 ГК РФ «залог документарной ценной 

бумаги возникает с момента передачи ее залогодержателю, если иное не 

установлено законом или договором. Залог бездокументарной ценной 

бумаги возникает с момента внесения записи о залоге по счету, на 

котором учитываются права владельца бездокументарных ценных 

бумаг, или в случаях, установленных законом, по счету иного лица, если 

законом или договором не установлено, что залог возникает позднее. 

Договором залога ценной бумаги может быть предусмотрено 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

81 

осуществление залогодержателем всех или некоторых прав, 

принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной 

бумагой» [3]. На указанную норму ориентируются суды при принятии 

соответствующего решения. Вместе с тем, отдельные аспекты, 

отражающие специфику деятельности акционерных обществ, 

внутреннее взаимодействие (акционеров и иных заинтересованных 

лиц), внешнее регулирование, способствуют возникновению особых 

условий для достижения ими своих целей в судебном производстве. 

Законодатель по-разному решает вопрос о презюмируемом 

правообладателе заложенных корпоративных прав: при залоге акций 

таковым признается залогодатель (акционер), при залоге долей - 

залогодержатель. Причину существования диаметрально 

противоположного подхода к решению данного вопроса К.А. Новиков 

видит в том, что в случае залога акций... вероятность наступления 

вредных последствий от участия залогодателя в управлении делами 

общества невелика. Подобное утверждение представляется спорным, 

особенно если речь идет о контрольном пакете акций, распоряжение 

которым в условиях корпоративного конфликта может привести к 

весьма негативным последствиям.  

Так, решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 сентября  

2017 г. по делу № А40-29146/2017 было установлено, что «стороны, 

заключая сделку залога акций, заведомо и очевидно преследовали цель 

незаконного обогащения путем получения в собственность акций, 

принадлежащих ЗАО «Аспект-Финанс». Она преследовала 

единственную цель - создать видимость законного отчуждения от С. 

спорных акций в случае удовлетворения иска к С. об оспаривании 

сделки, по которой он приобрел данные акции»[4]. В этом плане важно 

оценить добросовестность субъектов правоотношений в ходе судебного 

разбирательства. Это является одним из самых важных элементов 

доказательства права требования, в том числе по делам о залоге акций. 

В соглашении о залоге стоит с особой тщательностью прописывать 

объем и характер прав акционера-залогодателя - в будущем это может 

предотвратить возникновение корпоративных конфликтов. 

Особенно тщательно необходимо проверять соответствие объема 

переданных прав по акциям, который указан в договоре, тому объему, 

который отражен в записи в реестре. На практике бывают случаи, когда 

недобросовестный залогодатель указывает в реестре неполную 

информацию о правомочиях залогодержателя, что в перспективе может 

https://internet.garant.ru/services/arbitr/link/92521069
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существенно повлиять на реализацию банком приобретенных 

корпоративных прав. В таком случае восстанавливать справедливость 

придется в судебном порядке, доказывая, что залогодатель действовал 

недобросовестно и уклонялся от фиксации обусловленного в договоре 

объема прав и обязанностей. Если в соглашении о залоге детально и 

четко прописаны все права, переходящие к залогодержателю, суды с 

высокой долей вероятности встанут на сторону последнего. 

Что касается права на дивиденды, то в силу п.4 ст.358.17 ГК РФ и 

аналогичных положений ст. 51.6 Закона № 39-ФЗ в случаях, если в силу 

договора залога ценной бумаги залогодержатель осуществляет право на 

получение дохода по ценной бумаге, он имеет право получать: 1) любые 

доходы по заложенной ценной бумаге; 2) денежные суммы, полученные 

от погашения заложенной ценной бумаги; 3) денежные суммы, 

полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее 

приобретением указанным лицом, или 4) денежные суммы, полученные 

в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли владельца 

заложенной ценной бумаги. 

Доходы и денежные суммы, полученные залогодержателем, 

засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого 

обеспечено залогом ценной бумаги. Однако, по общему правилу, доход 

по ценным бумагам сохраняется за залогодателем. 

Тем не менее, в случае осуществления банком корпоративных прав 

в рамках мажоритарного пакета такие действия могут напрямую влиять 

на финансовое состояние должника. Подобные правомочия исключают 

для недобросовестного заемщика возможность вывести свои активы, но 

и налагают на банк определенные обязанности. В таком случае банк 

может нести и ответственность. 

При этом наличие фактического корпоративного контроля над 

должником посредством установления подобных мер обеспечения 

суды, исходя из устоявшейся практики, воспринимают лояльно. В 

случае обращения в суд с иском о взыскании задолженности по 

кредитному договору или обращении взыскания на заложенные акции 

судьи с высокой долей вероятности встанут на сторону кредитора, если, 

конечно, не будет выявлено явного злоупотребления правом с его 

стороны. 

Так, Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что 

элементы контроля над должником (такие, как передача корпоративных 

прав) не являются злоупотреблением, так как имеют обеспечительную 
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природу и являются для банков гарантией целевого использования и 

возвратности заемных средств. Впоследствии позицию суда 

апелляционной инстанции поддержал и суд кассационной инстанции. 

Верховный суд РФ также указал, что наличие у кредитора, 

предоставившего должнику финансирование, права контролировать 

деятельность последнего для обеспечения возврата этого 

финансирования не является основанием понижать очередность 

удовлетворения требования такого кредитора, не преследующего цель 

участия в распределении прибыли должника. Таким образом, 

установление контроля банка над рядом финансовых решений 

должника само по себе не влечет для кредитора рисков, как в случае 

общегражданских споров, так и в случае споров в рамках дела о 

банкротстве должника. 

На основании изложенного, считаем, что акции как предмет залога 

рассматриваются судами как инструмент финансового обеспечения 

взятых на себя обязательств субъектом правоотношений, а с другой – 

состояние современного рынка не позволяет рассматривать указанный 

финансовый инструмент в качестве фиксированного эквивалента 

номинала отдельно взятой акции. Это предусматривает сохранность 

документа и права управления, но, как правило, не гарантирует 

возмещения убытков в ходе деятельности акционерного общества. 

Добросовестность всех участников судебного спора по делам о 

залоге акций является одним из основных условий принятия 

объективного решения судом. 

Классический вариант разрешения судебного спора: логически 

понятное всем субъектам правоотношений, процессуально 

соблюдаемое,  исчерпывающе и всесторонне доказанное, юридически 

грамотное и аргументированное, учитывающее все законные права и  

интересы сторон, достижение разумного компромисса. 
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УДК 1751.81 

Кириллова Д.В. 

 

Фразеологические элементы, отражающие гендерные стереотипы 

в речи носителей английского языка 

 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу английских 

фразеологизмов, которые связаны с гендерными стереотипами и 

отражением мнения людей о мужчинах и женщинах. Гендерные 

стереотипы являются важной частью культурного контекста и влияют 

на представление общества о мужчинах и женщинах, что может широко 

использоваться в разных сферах научного и собственного опыта. 

Ученые-лингвисты, изучая гендерные стереотипы, уделяют большое 

внимания фразеологизмам т.к. образность идиомы позволяет говорить 

о реализации в ней различных выражений, от архетипических до 

упрощенных. 

Ключевые слова: гендерный стереотип, английский язык, 

идиоматические выражения, андроцентризм, гендерные роли. 

 

Вслед за учеными, занимающимися гендерной лингвистикой, 

определим гендерный стереотип как стереотип, который описывает 
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социальные роли мужчин и женщин и содержит негативную оценку: 

суждения и предрассудки [1, с. 34]. Современные тенденции и 

изменения в обществе заставляют нас обратить внимание на гендерную 

проблематику в науке. Половая принадлежность человека представляет 

собой ключевую экзистенциальную и социальную черту его личности, 

влияющую на множество аспектов его жизни и взаимодействий в 

обществе, она во многом характеризует социальную, культурную и 

познавательную ориентацию человека в мире, в том числе и через язык. 

Понятие гендера позволяет нам рассматривать человека как целостную 

личность, учитывая различные стороны его существования. Используя 

трансдисциплинарный подход, мы можем рассмотреть все аспекты 

личности, что помогает получить более полную картину его сущности. 

Общий для многих лингвистических течений принцип «человек в 

языке», установка и описание механизмов антропоориентированности 

языка вырабатывают новую парадигму для дальнейшего исследования 

данной проблемы. Таким образом, актуальность данной работы 

заключается в том, что интерес к новым мировоззренческим 

установкам, относящиеся к поведению мужчин и женщин в обществе, 

возрастает [там же]. 

А.В. Дергач, Н.И. Маругина дают следующее определение понятию 

гендерный стереотип: «стереотип, обусловливающий формы 

поведения, социальные роли, мировоззренческую позицию, форму 

эмоционального самовыражения в рамках половой принадлежности» 

[1]. Гендерные стереотипы являются результатом опыта общества в 

пределах определенной социальной институции. 

Птушко С.В., Трусова П.А. пишут, что речевые особенности мужчин 

и женщин связаны не только с физиологическими различиями, но и с 

социальной обусловленностью, включающей воспитание и культурные 

нормы, которые формируют представления о роли и поведении мужчин 

и женщин в социальных ситуациях. «Быть мужчиной или женщиной 

означает не только обладать некоторыми биологическими качествами, 

но также предполагает и выполнение определенных гендерных ролей» 

[4]. 

Кирилина А. В. в своей статье утверждает, что язык андроцентричен, 

то есть отражает мужской взгляд на мир и ориентацию на мужчин. 

Примером андроцентричности английского языка может служить тот 

факт, что в нем есть одна и та же номинация мужчины и человека – man, 
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а для замены этого нейтрального слова чаще всего используется 

местоимение he [2, с. 21].  

Потапов В. В. в своей работе «Современное состояние гендерных 

исследований в англоязычных странах» приводит следующий пример. 

Оценки, связанные с родом, могут оказывать сильное влияние на 

эмоциональные коннотации фразеологизмов. Например, фразы "behave 

like a man" и "behave like a woman" хоть и похожи по форме, но имеют 

противоположную оценку в контексте связанных с ними эмоций. - 

первое выражение часто является комплиментом, в то время как второе 

может нести негативную коннотацию. Фразы "effeminate" и "like a 

woman" могут быть синонимами слова "impudent", а "manly" и "like a 

man" соответствуют понятию "grown". Если описывают мужчину как 

"he runs, thinks, fights like a girl", то это может считаться 

оскорбительным, в то время как выражения типа "like a man" и "a man’s 

answer" имеют положительную коннотацию. Фразы, связанные с 

женским полом, такие как "she runs, talks, or thinks like a man", часто 

сопровождаются комплиментами [3, с. 108]. 

 Шевченко Е. М., Данилова Е. С. в своей работе о гендерных 

стереотипах говорят: «Древнейшим гендерным стереотипом является 

идея о том, что «женщина - хранительница очага»» [5, с. 177]. 

Выражения и пословицы в английском и русском языках отражают 

распространенные стереотипы о роли мужчин и женщин. В них женщин 

часто связывают с домашними обязанностями и положительными 

качествами, в то время как мужчин рассматривают как защитников и 

кормильцев со своими сильными и агрессивными чертами. Концепция 

рода "мужчина - кормилец" описывается в пословице "He that has a wife 

and children must not sit with his fingers in his outh". Роль женщины-

хранительницы домашнего очага отражается в выражении "A woman’s 

work is never done". Все эти выражения отражают давние стереотипы и 

ролевые ожидания к мужчинам и женщинам [там же]. 

Также существуют архетипические предубеждения о женщинах как 

о любительницах поболтать: «A sieve will hold water better than a 

woman’s mouth a secret» - ‘сито лучше удержит воду, чем женский рот 

секрет’. «A woman’s tongue wags like a lamb’s tail» - Бабий язык, куда не 

завались, достанет [там же]. Также в популярных выражениях можно 

заметить описание женщин как эмоциональных и изменчивых: «Women 

are like the wind, always changing their minds» - Женщины как ветер, 

всегда меняют свое мнение. Эти стереотипы продолжают существовать 
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и в современном обществе, однако, нужно помнить, что подобные 

высказывания являются обобщениями и не отражают индивидуальных 

качеств и характеристик каждой женщины. 

Несмотря на приведенные примеры выше, мы не можем не 

упомянуть, что с развитием постиндустриального общества тенденция 

распределения ролей мужчин и женщин меняется. Действительно, в 

современном обществе женщины имеют большую свободу выбора 

своих жизненного пути и роли в обществе. Выражение "A woman needs 

a man like a fish needs a bicycle" означает, что женщины могут жить и 

быть счастливыми без мужчин, как и рыба может жить без велосипеда 

– это подчеркивает их независимость. С другой стороны, мужчина 

может выбрать холостой образ жизни и не жениться, в таком случае он 

называется "a confirmed bachelor" - подтвержденный холостяк. Такие 

изменения в роли и статусе женщин в обществе приводят к изменению 

пословиц и выражений, отражающих новые реалии жизни [1, c. 39]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что английский язык 

содержит множество выражений, которые связываются с определенным 

гендером и могут иметь негативное или положительное значение в 

зависимости от человека, которого они описывают. На примере 

использования различных фразеологизмов, нам удалось определить, 

что большинство фразеологизм относятся к отображению характера и 

ролей людей обоих полов. В фразеологической картине мира 

противопоставленные понятия «женщина» и «мужчина» занимают 

значительное место, так как сопряжены с гендерным аспектом языка, 

что позволяет полнее проникнуть в «женскую» и «мужскую» картину 

мира и представить языковые модели социального поведения женщин 

и мужчин. 
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УДК 376.37 

Колчина М.В.  

   

Развитие фонематических представлений  

у детей старшего дошкольного возраста  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Аннотация. Представленная статья раскрывает проблему диагностики 

и коррекции фонематических представлений у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и особенности этого 

фонематического процесса. Проблема развития фонематических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста остается 

актуальной, так как развитие фонематических процессов, в том числе и 

фонематических представлений, происходит в короткий срок 

дошкольного детства и имеет значимую позицию в становлении 

речевой системы. Своевременная и полная диагностика, знание путей 

эффективной коррекции и особенностей фонематических процессов 

позволяют логопеду своевременно и эффективно решать задачи по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи. 

mailto:ninayankova@mail.ru
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Ключевые слова: фонематические процессы, фонематические 

представления, диагностика фонематических процессов, дошкольный 

возраст. 

 

Актуальным вопросом современной логопедии является 

исследование развития фонематических представлений у детей 

дошкольного возраста. Актуальность определена тем, что 

фонематические представления являются неотъемлемой частью 

базовых знаний и представлений о звуковой составляющей родного 

языка. Отсутствие или искажение фонематических представлений 

влечет за собой большой риск возникновения специфических стойких 

трудностей при овладении навыками чтения и письма. Основная часть 

сенситивного периода для становления фонематических процессов, в 

том числе и фонематических представлений, проходит в короткий 

период дошкольного детства, что требует от логопеда проведение 

своевременной диагностики нарушения фонематических 

представлений и знания их особенностей и путей наиболее 

эффективной коррекции. 

Цель исследования: изучение условий формирования 

фонематических представлений у детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Объект исследования: фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. 

Предмет исследования: динамика развития фонематических 

представлений у детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что у детей с ФФНР 

отмечаются нарушения формирования фонематических представлений, 

наиболее эффективное преодоление которых возможно при включении 

в коррекционную работу программы логопедических занятий с 

элементами логоритмики. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

развития фонематических представлений у детей с ФФНР.  

2. Подобрать методы исследования и выявить особенности 

развития фонематических представлений у детей дошкольного возраста 

с ФФНР. 
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3. Разработать и реализовать программу логопедической работы 

по развитию фонематических представлений с применением элементов 

логоритмики. Проанализировать результаты контрольного 

эксперимента и оценить эффективность программы. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

становления произносительной системы родного языка у детей с 

сохранным слухом и интеллектом, с различными речевыми 

расстройствами в следствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. [7] 

Ведущим показателем, определяющим ФФНР принято считать 

трудности становления процессов произношения и восприятия фонем 

схожих по акустико-артикуляционному оформлению. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие представляет собой одну 

из категорий в психолого-педагогической классификации нарушений 

речи. Данная категория позволяет определить степень 

сформированности языковых средств и с опорой на эти данные 

построить эффективную логопедическую работу. ФФНР является 

общим нарушением для многих речевых расстройств, мешающих 

полноценной коммуникации и социализации. Дети с фонетико-

фонематическим нарушением речи составляют многочисленную 

группу из всех детей с расстройствами речи, что в процентах 

выражается как 20-25%. [6] 

В современной методической и научной литературе встречается не 

мало диагностических комплексов направленных на выявление 

нарушений в развитии фонематических процессов. Но стоит заметить, 

что развитию фонематических представлений в них уделено очень мало 

внимания, и оно ограничивается 1-2 заданиями, не всегда в полной мере 

отражающими суть фонематических представлений. В методике Г.А. 

Волковой выделено 1 задание, на подбор ребенком слова на заданный 

звук. [1] Методика Н.В. Каримовой включает 3 задания в блоке 

диагностики фонематических представлений, перекликающихся с 

диагностикой фонематического анализа. [4] В пособии «Альбом для 

логопеда» О. Б. Иншаковой выделено 4 задания на диагностику 

фонематических представлений. [3] В «Программе обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (6 год 

жизни)» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной диагностика фонематических 

представлений не представлена. [7] Наиболее полно развитие 

фонематических представлений отражено в методике Н.И. Дьяковой, 
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так как включает 4 задания на диагностику различных характеристик 

фонематических представлений. [2] После проведения анализа 

диагностических методик, на основе методики Н.И. Дьяковой, с 

включением авторских проб, был составлен диагностический комплекс, 

направленный на диагностику развития фонематических представлений 

у детей с ФФНР. Комплекс включал следующие задания: 

1. Выделение правильного произнесенного слова из ряда 

искаженных вариантов. 

Цель: выяснить сформированность фонематических представлений 

слов высокой и низкой частотности употребления. 

2. Подбор слов, в названии которых есть заданный звук  

Цель: определить сформированность фонематических 

представлений звуков в слове. 

3. Отбор картинок, в названии которых есть заданный звук. 

Цель: определить дифференцированность фонематических 

представлений схожих по звучанию звуков в слове. 

4. Выделение слога с определенным звуком  

Цель: определить дифференцированность фонематических 

представлений схожих по звучанию звуков в слогах. 

5. Называние звука высокой частотности употребления  

Цель: определение сформированности фонематического 

представления звука в разном речевом материале. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что 

развитие фонематических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с ФФНР не соответствует норме. Самым 

трудным для выполнения оказалось задание на подбор слова, в названии 

которого есть заданный звук. Дети выполняли это задание дольше чем 

остальные и допускали большее количество ошибок. Это говорит нам о 

том, что фонематическое представление одного звука не соотносится с 

фонематическим представлением звука в оболочке слова. Результаты 

выполнения детьми задания на выделение правильного варианта 

произнесения высокочастотных и низкочастотных слов среди 

искаженных, но близких по звучанию вариантов позволило сделать 

вывод о том, что часто употребляемые в речи слова имеют более 

стойкие фонематические представления, чем низкочастотные. Лучше 

всего дети справились с заданием на узнавание звука высокой 

частотности звучания, что показывает стабильность фонематических 

представлений звуков в разном речевом материале. Ярко выражено 
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нарушение дифференциации фонематических представлений схожих 

по произношению фонем. Так как большое количество ошибок дети 

допустили при выделении картинок с заданным звуком из ряда 

картинок с оппозиционным звуком.  

Реализация программы логопедических занятий с элементами 

логопедической ритмики поможет развить у детей речеслуховое 

внимание и память, сформировать верные фонематические 

представления звуков схожих по акустическим и артикуляционным 

признакам. Систематические занятия логоритмикой расширят 

активный словарь детей, тем самым образуют новые фонематические 

представления слов. Четкое и ритмичное повторение речевого 

материала поможет уточнить и исправить искаженные варианты 

фонематических представлений, усовершенствовать навыки 

звукопроизношения. Динамичное ведение логоритмических занятий, 

сочетающих речевые и двигательные элементы, поможет детям 

сохранить работоспособность и внимание, что положительно скажется 

на достижении целей занятий, а значит и на динамике всего 

коррекционного процесса.  

Формирующий эксперимент проводится на базе логопедического 

пункта МБДОУ детский сад 64 «Колобок» г. Йошкар-Олы.  

Дети, составляющие экспериментальную группу, в дополнение к 

программе логопункта, посещали занятия по программе развития 

фонематических представлений с элементами логоритмики, а дети 

контрольной группы занимались исключительно по программе 

логопункта.  Занятия проводились по 2 раза в неделю в течение 20-25 

минут. Программа занятий рассчитана на 20 часов. 

Качественная оценка результатов контрольного эксперимента 

показывает, что дети ЭГ значительно легче справлялись с 

предложенными заданиями, чем дети КГ. Лучший балл как в ЭГ, так и 

в КГ дети показали в выполнении 5 задания на узнавание звука в 

различном речевом материале. Меньший балл обе группы показали в 

выполнении 2 задания на подбор слов, в названии которых есть 

заданный звук. Наибольшее расхождение между группами с 

преобладанием ЭГ составило 5 баллов, а наименьшее 2 балла. Во всех 

заданиях ЭГ показала лучший результат, чем КГ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие фонематических 

представлений является важной задачей логопеда работающего с 

детьми дошкольного возраста с ФФНР. Модифицированный 
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диагностический комплекс фонематических представлений позволяет 

выделить особенности фонематических представлений, выражающиеся 

в их низкой дифференцированности у схожих по звучанию звуков, 

устойчивости при высокой частотности употребления слов и низкой 

узнаваемости представления звука в фонематической оболочке слова. 

Разработанная программа логопедических занятий с элементами 

логопедической ритмики способствует активизации и 

совершенствованию слухоречевого восприятия, эмоционально-волевой 

стабильности детей на занятиях, что позволяет улучшить развитие 

фонематического восприятия и фонематических представлений. 

Результаты исследования будут полезны практикующим логопедам, 

воспитателям старших и подготовительных групп, а также, групп 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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История и современные направления  

развития графического дизайна 

 

Аннотация. Статья посвящена основным особенностям профессии 

графический дизайнер, направлениям деятельности в области 

современного дизайна, отражает основные этапы истории графического 

дизайна от начала XX века (этап зарождения и становление дизайна) до 

современного состояния и перспективах развития в данной области. 

Ключевые слова: оформление, графический дизайн, современность, 

история, графика, реклама, фирменный стиль. 

 

В XX веке дизайн проходил через определенные стадии развития, в 

результате чего он сформировался в качестве социального феномена. В 

ходе формирования современных трендов в области графического 

дизайна порой используются исторические элементы стадий, 

утративших актуальность (например, увеличенная детализация, 

элементы мозаики). 

Прежде всего необходимо определить основную терминология, 

которая будет использоваться в дальнейшем. Среди множества 

определений изучаемого понятия нами была выбрана следующая 

дефиниция: «графический дизайн - проектно-художественная 

деятельность, направленная на создание или изменение визуально-

коммуникативной среды в соответствии с определёнными задачами и 

требованиями»[1]. 

Понятие «графический дизайн» в современном понимании был 

введен Уильямом Эддисоном Двиггинсом, успешным американским 

mailto:mezentseva_masha@mail.ru
mailto:kozira@list.ru
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дизайнером, печатником, кукловодом, иллюстратором книги и 

каллиграфом. Он утверждал следующее: «разрабатывая макет, забудьте 

об искусстве и руководствуйтесь единственно здравым смыслом. 

Основная обязанность дизайнера печати – сделать текстовое сообщение 

предельно ясным и легко запоминающимся, что возможно при 

размещении самых важных его положений впереди, а менее значимых 

– так, чтобы и они не остались незамеченными. А потому дизайнер 

должен опираться прежде всего на здравый смысл и анализ, а не 

стремиться удовлетворить свой творческий потенциал» [2]. История 

зарождения дизайна, по нашему мнению, включала в себя четыре 

последовательных этапа: наскальные рисунки; первая письменность; 

первые рукописные книги; современный графический дизайн. 

В период палеолита первым элементом живописи считаются 

наскальные рисунки, обнаруженные в европейских и азиатских 

пещерах. Данные рисунки являются отправной точкой формирования 

живописи. Вместе с тем они несут богатую смысловую нагрузку в виде 

социального взаимодействия; передачи информации последователям, 

долговременное сохранение знаний. Благодаря этому, обнаруженные 

наскальные рисунки имеют не только научную, но и художественную 

ценность. 

После того, как люди освоили рисунки для передачи информации, 

возникла необходимость более эффективного механизма передачи 

информации. Возник вопрос о том, как можно передать информацию 

дистанционно, при помощи письменности. При этом, в качестве 

символов использовались подручные предметы: палки, шерсть, перья, 

камни, и тд. Так называемая «предметная письменность» была не 

слишком универсальной, и от нее вынуждены были отказаться. 

Впервые эту проблему решили древние шумеры, которые 

догадались использовать специальные знаки (пиктограммы) для 

обозначения каждого объекта (слова) в передаваемом сообщении. 

Разработанные символы создавались по принципу простоты 

воспроизведения, легкости восприятия и запоминания. Кроме того, 

письменные символы должны нести в себе позитивную эстетическую 

нагрузку, в результате чего данные символы являются прямым предком 

современного графического дизайна и типографики. Таким образом, 

принятие единого символьно-буквенного шаблона упростило 

социальное взаимодействие и позволило графическому дизайну 

перейти на следующий этап. В результате у дизайнеров тех лет 
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появилось множество новых полезных инструментов (рисунки, 

письменность, и т.д.). Это значительно поспособствовало прорывному 

развитию графического дизайна.  

Третий этап связан с созданием книг и правил их оформления. 

Первенство в данном направлении следует отдать древним 

цивилизациям Египта, Китая, Греции и Рима. Именно там появились 

первые сшитые книги, в которых хранилось множество информации. К 

сожалению, множество из этих источников не дошли до наших времён, 

поскольку они были намеренно уничтожены из-за специфичности 

информации и отношения к ней последователей. Многие книги были 

затерты вследствие необходимости множественного повторного 

использования. 

Раскроем основные направления, характерные для современного 

этапа графического дизайна, к числу которых относятся 

оформительская графика, бренд и брендинг, рекламная графика, 

ребрендинг. 

Графический дизайн тесно связан с декоративным и 

оформительским искусством, в результате чего сформировалось 

самостоятельное направление данного вида деятельности. 

Оформительская графика включает в себя различные стилизованные 

композиции, аллегорическую эмблематику, декоративные украшения и 

пр. Все они являются средствами художественной выразительности, 

которые помогают сделать информационное сообщение более 

наглядным и эмоциональным. «Главное требование к орнаменту - он 

должен соответствовать сути информационного сообщения, раскрывать 

его основную идею, гармонизировать форму и содержание»[3]. 

Оформительская графика в дизайне - это своего рода визуальный 

аккомпанемент, призванный сопровождать и украшать текст. 

Оформительская графика находит самое широкое применение в 

дизайне печатной продукции, рекламной деятельности, графическом 

решении интерьеров выставок, витрин магазинов, предметов 

повседневного пользования, оформлении массовых мероприятий, 

праздников и т.п. 

Бренд - термин в маркетинге, символическое воплощение комплекса 

информации, связанного с определённым продуктом или услугой. 

Обычно включает в себя название, логотип, товарный знак и другие 

визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы). Брендом 

может быть что угодно: бизнес, товар, здание, услуга, событие, 
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территория, человек, функция, партия или армия - словом, 

целенаправленно созданное, устойчивое и целостное представление о 

некотором объекте, существующее в сознании его потребителей. Целью 

продвижения бренда является создание монополии в данном сегменте 

рынка. Торговая марка становится брендом тогда, когда потребность в 

ней начинает осознавать не только ее владелец, но и покупатель. 

Брендинг или строительство бренда - это процесс превращения 

торговой марки в неотъемлемую часть бытовой, социальной, 

культурной и др. жизни потребителя. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижения на рынке. «Для создания рекламной графики 

используются разнообразные решения: фотосъемка, ретушь отснятого 

материала, работа со стоковыми изображениями, внедрение или 

создание целой сцены в 3D-пакетах и их дальнейшая  

постобработка» [4].  

Рекламная графика - это сравнительно новая отрасль, ставшая 

популярной во многом благодаря телевидению. Для современного 

российского дизайна рекламная графика выступает как относительно 

новый объект проектной деятельности и теоретических исследований. 

Ее информационная роль в процессе производства материальных 

ценностей трансформировалась в развитую систему образного и 

эстетического воздействия на индивидуума и общество, в важную 

составляющую часть общественной жизни  

В условиях современной жёсткой конкуренции достаточно трудно 

выбрать наиболее эффективный способ привлечения целевой 

аудитории. Технология изготовления напольной 3D рекламы, 

раскрывает широкие возможности для создания необычного объемного 

дизайна, который привлекает к себе внимание людей и тем самым 

способствует продвижению продукции. 3D реклама способна выделить 

продукт на фоне других рекламных материалов, захватив внимание 

потенциальных покупателей. 

Ребрендинг - глубокое изменение концепции бренда, нацеленное на 

увеличение продаж. Меняют логотип, визуальное оформление, слоган, 

миссию, ценности бренда, аудиторию и т. п. Цель ребрендинга - заявить 

о качественных преобразованиях внутри компании и изменить 
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восприятие бренда в глазах потенциальных покупателей. Самый 

очевидный повод для проведения ребрендинга - снижение продаж. 

Грамотная смена имиджа и концепции действительно позволяет 

вернуть интерес потребителей к продукту и расширить целевую 

аудиторию. 

Зачастую в переменах нуждаются даже стремительно 

наращивающие оборот и успешные фирмы. Перечислим основные 

причины, по которым руководство компании принимает решение 

прокачать бренд. «Множество кейсов рестайлинга связаны с 

упрощением визуального стиля - из логотипов исчезают сложные 

элементы. Дело в том, что аудитория в digital-среде не готова 

воспринимать тяжёлые визуальные системы. Чтобы не нарушать 

коммуникацию с клиентами, брендам приходится адаптироваться»[5]. 

Ребрендинг - сложный многоступенчатый процесс. Просчеты на 

любом из этапов могут привести к краху и серьезным финансовым 

потерям. Поэтому все изменения должны быть продуманы до мелочей. 

Графический дизайн - это не просто красивая картинка, это 

соединение творческой мысли и математического расчета. Графический 

дизайн мы понимаем достаточно широко, впрочем, это и есть 

достаточно широкая область: фирменный стиль, иллюстрации, дизайн 

СМИ, и др. В целом можно сказать, что графический дизайн - это вся 

визуальная среда, коллективно создаваемая дизайнерами в 

определённый период времени. 
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Психология общения с проблемными клиентами  

в организациях графического дизайна 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу психологи и этики 

общения с проблемными клиентами в профессиональной деятельности 

графического дизайна, приводятся основные рекомендации в данной 

сфере, а так же различные практики выхода из конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: психология, проблемные клиенты, конфликты,   

коммуникативная практика, графический дизайн. 

 

 

В настоящее время на рынке труда профессия графического 

дизайнера приобретает все большую популярность, однако в силу 

специфики целевой аудитории и необходимости взаимодействия с ними 

в процессе выполнения заказа требует особых навыков, особенно при 

работе с проблемными клиентами. Указанные компетенции 

целесообразно сформировать уже на этапе подготовки к поступлению  

в СПО по соответствующей профессии. Так, навыки взаимодействия с 

проблемными клиентами в процессе выполнения работ (услуг) в 

области графического дизайна организованы отдельными положениями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1543 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер» [1], которым 

предусмотрено освоение 3 (из 11) общих и  

2 (из 15) профессиональных компетенций, касающихся развития 

личных и профессиональных коммуникативных навыков – ОК 03,  

ОК 04, ОК 5, ПК 1.4, ПК 4.2. 

Данные общие и профессиональные компетенции формируются в 

ходе различных учебных дисциплин (русский язык, литература, основы 

экономической деятельности, психология и этика в профессиональной 

деятельности и др.). Психология и дизайн - тесно связанные между 

собой вещи. Психология дизайна - это совокупность нейробиологии, 

когнитивной и социальной психологии и взаимодействия человека с 
digital-продуктами, которое подходит к дизайну пользовательского 

опыта через призму человеческого поведения.  

В разряд проблемных клиентов по статистике переходит как 

минимум каждый двадцатый из них. Конечно, менеджерам не хочется с 

ними общаться и выяснять отношения. Но нужно помнить, что и такой 

покупатель может принести прибыль, а значит, нужно найти мирное 

решение конфликта и постараться сохранить лояльность клиента.  

Формирование и совершенствование навыков общения 

графического дизайнера, по нашему мнению, складывается из 

коммуникативных знаний, умений и способностей. Раскрывая данные 

элементы, Е.С. Скляр указывает: «коммуникативная практика 

работников должна включать в себя эмпатическое слушание, 

совместное обсуждение проблемных ситуаций, формулирование сути 

проблемы в доступной для клиента форме и заключение соглашения о 

решении проблемы, выступая в качестве посредника между клиентом и 

учреждением» [1, c.87]. Данные навыки помогут доказать, что вы 

действительно опытный и достойный специалист, а также решат 

конфликтные ситуации самым лояльным путем.  

Однако не всегда стоит придерживаться данной практики. 

Рассмотрим пример из работы Н.С. Дорошенко: «Наибольшие 

трудности работники сервисных организаций могут испытывать в 

общении с клиентами, ожидания которых не оправдались, причем по 

разным причинам. В том случае, если услуга была оказана 

некачественно по вине исполнителя, то необходим один алгоритм 

поведения и соответствующие речевые шаблоны, в то время, если 

потребитель остался недоволен результатам по причине собственных 
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завышенных ожиданий, то и модель поведения будет существенно 

отличаться от предыдущей. Содержание стратегий по урегулированию 

конфликтных ситуаций, возникающих в случае неудовлетворенности 

клиента, и конкретные действия исполнителя услуг зависят в первую 

очередь от того, как компания относится к жалобам клиента» [2, c.34]. 

Исходя из данного мнения, мы понимаем, что варианты недовольства 

заказчика бывают разными. В первом случае коммуникативная 

практика поможет избежать конфликта, при этом потеря клиента 

снижена до минимума. Во втором случае данная практика не принесет 

никакого смысла, так как клиента, пришедшего с изначально 

завышенными ожиданиями, переубедить достаточно сложно. Компании 

необходимо будет сделать выбор, а именно: отпустить эту ситуацию и 

клиента и отнестись лояльно, стараясь в будущем узнавать больше 

информации об ожиданиях клиентов, либо же стремиться к тем 

завышенным ожиданиям при этом теряя «индивидуальность» своих 

работ. 

Рассматривая отдельные аспекты индивидуальности проблемных 

клиентов, Н.М. Бахрамжанова указывает: «в практике индивидуальное 

проблемное поле клиентов обусловлено различными факторами. Их 

многообразие не позволяет дать подробную типизацию и 

классификацию. Однако можно выделить существенные 

биопсихосоциальные доминанты, вокруг которых группируются 

индивидуальные запросы клиентов, встречающиеся в практике работы 

организаций графического дизайна. Ими являются факторы пола, 

возраста, здоровья и сексуальности клиента»[4, c.443]. Вместе с тем, 

будет целесообразным, на наш взгляд, отнести к коммуникативной 

компетенции графического дизайнера способность правильно 

воспринимать и передавать нужную информацию, что повышает 

эффективность взаимодействия в рамках коммуникации, а также в 

процессе сопровождения заказа.  

Целенаправленная работа графического дизайнера над своими 

коммуникативными компетенциями, будет способствовать 

формированию и совершенствованию навыков. 

Специалисты в области графического дизайна предлагают общие и 

специальные рекомендации для формирования доброжелательных 

взаимоотношений. Так М.А. Жаркова рекомендует: «самое важное в 

управлении взаимоотношениями с клиентами – это соблюдение 

стратегического приоритета в управлении: человечности. Поддержание 
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фокуса на этом приоритете происходит и с помощью программного 

обеспечения CRM-системы: ведь постоянный клиент – это тот, кто 

знает компанию и кого знает сама компания. Например, на почту 

клиентам от агентства приходят поздравления с днем рождения или 

уведомление о новых ценовых предложениях на аналогичные 

услуги»[5, c.83]. Указанный пример наглядно отражает необходимость 

развития не только коммуникативных навыков, но также показывает, 

как все-таки важно соблюдать одно из главных стратегических 

приоритетов, благодаря которому уменьшится риск возникновения 

конфликтных ситуаций с клиентами. 

На основании изложенного, в целях формирования и 

совершенствования коммуникативных навыков графических 

дизайнеров с проблемными клиентами, считаем необходимым 

рекомендовать к использованию следующие психологические 

инструменты: 

- формирование навыков определения психотипа клиента, 

выявление признаков, свидетельствующих о возможности отнесения 

данного лица к категории проблемных клиентов, а также изучение 

рекомендаций по выбору линии своего поведения в целях 

предупреждения конфликтной ситуации; 

- моделирование ситуаций общения с проблемными клиентами и 

разработка различных вариантов поведения на учебных занятиях; 

- наблюдение за деятельностью практических работников в ходе их 

общения с проблемными клиентами на производственной практике в 

организациях графического дизайна; 

- критическая оценка оказываемых услуг и качества продукта 

графического дизайна, предоставляемого клиенту (возможно, его 

претензии являются объективными); 

- если клиент прав наполовину, негативно реагирует на создавшуюся 

ситуацию, преувеличивает важность происшествия, переходит на 

личности и демонстрирует эмоции – рекомендуется пойти ему 

навстречу, если это для него настолько принципиально; 

- в ходе общения с проблемным клиентом следует подстраиваться 

под его эмоциональное состояние: демонстрировать спокойное 

поведение, давая понять, что проблемы клиента будут немедленно  

решены без проблем; 
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- постараться изолировать проблемного посетителя от других 

клиентов, чтобы оградить их от негативного воздействия и исключить 

возможность работать «на публику»; 

- следует принять располагающую позицию, в том числе и 

физическое расположение между оппонентами (нахождение напротив 

клиента может расцениваться как противостояние); 

- необходимо дать возможность проблемному клиенту наиболее 

полно и максимально высказаться, после чего следует подтвердить 

свою позицию о желании и возможности решить его проблему; 

- рекомендуется конкретизировать проблемы клиента и предложить 

варианты их решения; 

- при общении с проблемным клиентом демонстрировать 

максимальную вежливость, тактичность, внимательность, спокойствие, 

понимание, небезразличное отношение к нему; демонстрировать свой 

профессионализм, готовность ему помочь и уверенно аргументировать 

свои доводы.  
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Проблемы определения компенсации морального вреда 

 

Аннотация. Одной из главных задач любого государства является 

правильное и своевременное возмещение морального или 

материального вреда, а также  восстановление нарушенных прав 

гражданина. Однако, несмотря на то, что в российском 

законодательстве немало норм, регулирующих вопросы компенсации 

морального вреда, некоторые коллизии и пробелы в указанных нормах 

присутствуют. В настоящей статье мы будем рассматривать актуальные 

проблемы, возникающие в процессе определения компенсации 

морального вреда и рекомендации по совершенствованию 

законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: моральный вред, величина компенсации, 

нематериальные блага, причинитель вреда, потерпевший.  

 

Из-за многообразия социальных взаимоотношений и большого 

круга субъектов, вступающих в них, человек, всю свою жизнь 

подвергается негативному воздействию от своего окружения. 

Одним из видов последствий негативного воздействия на человека 

является так называемый «моральный вред» т.е. страдания, являющиеся 

результатом неправомерных действий. Данный вопрос уже с давних пор 

служит поводом для научных дискуссий [5].  

Никто не застрахован от возможного причинения морального вреда: 

несправедливого отношения к себе, к примеру, от незаконного 

увольнения с работы, врачебной ошибки, распространения личных 

тайн, порочащие честь и деловую репутацию человека. Такого рода 
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обстоятельства могут послужить серьезной психологической травме 

или же вообще подавлению личности. 

Ввиду того, что любое государство выступает защитником 

нематериальных благ граждан, в каждом государстве с возложением на 

него определенных функций создается институт компенсации 

морального вреда.  В Российском законодательстве уже с давних пор 

также существует такой правовой институт как институт компенсации 

морального вреда. Нормы права, регулирующие вопросы компенсации 

морального вреда отражены во многих нормативных актах Российской 

Федерации.  

Статьей 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

определено, что, если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда [1]. 

Зачастую моральный вред (ущерб), может выразиться в утрате 

родственника, невозможности вести привычную общественную жизнь, 

потере занимаемой должности, распространении личной информации 

гражданина, ложном обвинении, очернительстве, опорочивающем 

честь и его доброе имя, репутацию, незаконное лишение прав, 

незаконного наложения административного взыскания, физической 

боли по причине телесных повреждений, болезни, причиной которой 

послужили причиненные страдания и в иных случаях. Однако 

независимо от факта правонарушения, совершенного в отношении 

потерпевшего, моральный вред должен компенсироваться [4]. 

В современном мире, возможно,  любой из нас хотя бы один раз в 

своей жизни сталкивался с обстоятельством, при котором было 

необходимо определить размер желаемой компенсации за совершенные 

в отношении него неправомерные действия. 

Конечно, в такой ситуации было бы намного проще назвать 

соответствующую причиненному ущербу сумму, если таковое было бы 

нормативно закреплено. Однако с другой стороны возможно такое 

нормативное закрепление вызвало бы затруднения, поскольку человеку 

присуще переоценивание собственных страданий и недооценивание 

страданий другого. Вместе с тем, проблема выработки конкретных 

норм, определяющих размер причиненного  морального вреда, остается 
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актуальной по сегодняшний день.  

Так же указанной выше статьей 151 ГК РФ установлено, что при 

определении размеров компенсации морального вреда суд принимает 

во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями гражданина, которому причинен вред [1]. 

Статьей 1101 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

установлено, что   Компенсация морального вреда осуществляется в 

денежной форме [1].  

Размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 

случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 

определении размера компенсации вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. 

Оценивая степень и характер причиненного морального ущерба, 

суды учитывают  фактические обстоятельства, при которых ущерб 

причинен, и индивидуальные особенности пострадавшего. 

Если пострадавшим предъявлено требование о возмещении 

причиненного вреда,  при наличии оснований на то, что это результат 

совершенного  в отношении него преступления,  в силу положений  

части 1 статьи 44  УПК РФ он должен быть признан гражданским 

истцом и такое решение оформляется постановлением судьи или 

определением суда [3].  

В процессе рассмотрения дела о возмещении нанесенного 

морального ущерба, суд при предъявлении доказательства, помимо 

других обстоятельств, также может принять во внимание тяжелое 

материальное положение ответчика, но полным освобождением от 

взыскания компенсации такое положение не послужит [4]. 

При определении размера компенсации морального вреда по делам 

о защите чести, достоинства или деловой репутации гражданина судам 

следует принимать во внимание, в частности, содержание порочащих 

сведений и их тяжесть в общественном сознании, способ и 

длительность распространения недостоверных сведений, степень их 

влияния на формирование негативного общественного мнения о лице, 

которому причинен вред, то, насколько его достоинство, социальное 

положение или деловая репутация при этом были затронуты и другие 
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отрицательные для него последствия.  

Величина  компенсации морального ущерба устанавливается 

законодательством для судов с учетом ряда критериев. Несмотря на это, 

проблемой остается то, что нет четко выраженных императивных 

методов для определения соотношений критериев и размера 

компенсации [4].  

Исходя из вышеизложенного становится очевидным, что 

установление этих критериев не облегчает деятельность судов в 

установлении величины компенсации морального вреда, в связи с чем 

устанавливать предполагаемый размер компенсации суды должны 

собственным аргументированным расчетом. Ввиду того, что суды в 

целом, полагаясь на собственное мнение, имеют право давать оценку 

нанесенному моральному ущербу, для субъектов данных 

правоотношений такая система дает правовую неопределенность в 

отношении определяемого размера морального вреда. 

Как правило, размер назначаемой  судом компенсации варьируется 

в зависимости от возникших обстоятельств, повлекших за собой 

моральный вред и, конечно же, не может быть одинаковой.  

В то же время, чаще всего при аналогичных случаях, установленные 

суммы бывают значительно разными. При этом такую разницу не всегда 

можно рассматривать как проявление здравомыслия и справедливости, 

в результате складывается некая неопределенность в российском 

законодательстве в данной области. 

С учетом изложенного, можно сказать, что основными проблемами 

в рассматриваемой отрасли российского права являются отсутствие в 

нем конкретных положений, с помощью которых можно было бы  

определить величину компенсации, а также отсутствие в судебной 

практике четко выраженных императивных методов определения 

соотношений степени морального вреда и размера устанавливаемой 

компенсации.  

Следовательно, в  целях устранения вышеупомянутых пробелов в 

российском законодательстве возникает необходимость внесения 

изменений в действующее законодательство, а именно в статью 1101 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части установления 

конкретных способов определения компенсации морального вреда в 

зависимости от степени и характера причиненного вреда. 

 
 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

108 

Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября  

1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 27 января 2023 года). Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант». Источник: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 года № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант». 

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

июня 2010 года № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант». Источник: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/ 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2022 года № 33 «О практике применения судами норм о компенсации 

морального вреда». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант». 

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431485/ 

5. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания.  

М., 1997.  188 с. 
 

Сведения об авторe: 

Магомадова Камета Алхазуровна, магистрант юридического факультета, 

специальность «гражданское право, семейное право, МЧП»  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,  

г. Грозный, e-mail: kameta700@mail.ru.  

Научный руководитель – Нинциева Тамила Магомедовна, д-р юрид- наук,  

заведующая кафедрой «Гражданское право, семейное право, МЧП»,  

г. Грозный, Чеченская Республика, e-mail: tamila761076@mail.ru 

 

 

УДК 343.352 

Максимова Е.Е.  

 

Взяточничество и коммерческий подкуп:  

вопросы раскрытия, расследования, квалификации 

 

Аннотация. В статье проведено исследование взяточничества и 

коммерческого подкупа, нацеленное на сравнительную 

характеристику двух составов преступлений: получение взятки (ст. 

290 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Автором 
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изучены вопросы раскрытия и расследования данных преступлений.   

Ключевые слова: коммерческий подкуп, откат, подкупаемое лицо, 

подкупающая сторона, взяточничество, уголовная ответственность , 

расследование преступления. 

 

В настоящее время в Российской Федерации неуклонно ведется 

борьба с экономическими преступлениями коррупционной 

направленности такими как взяточничество и коммерческий подкуп, 

оказывающих крайне негативное и разрушающее воздействие не 

только на экономику, но и на моральные, нравственные устои 

общества. 

Получение взятки – самое тяжкое из преступлений коррупционной 

направленности. Его особая опасность заключается в том, что 

виновный, являющийся нарушителем-коррупционером, используя 

свое служебное положение, обогащается, действуя вопреки интересам 

государственной службы или службы в органах местного 

самоуправления [5]. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ [1]). Это преступление 

выражается в получении должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. Применительно к ответственности за 

получение взятки наказания различны, что позволяет учесть и 

обстоятельства совершения преступного деяния, и личность 

виновного. 

При взяточничестве в соответствии с российским уголовным 

законодательством, ответственности подлежит лицо, дающее взятку и 

лицо, получившее взятку, причем по разным нормам УК РФ 

(например, ст. 290 и 291) [1]. Также практика расследования 

показывает, что в данном процессе часто встречаются случаи 

передачи взятки иным лицом, то есть с помощью посредника. В то же 
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время под предметом коррупционного преступления понимаются 

чаще всего денежные средства (бюджетные и внебюджетные), ценные 

бумаги, услуги материального характера и т.д.  

Несмотря на то, что коммерческий подкуп получил легальное 

закрепление только в Уголовном кодексе Российской Федерации, 

истоки антикоррупционного законодательства в российском 

государстве восходят к XV веку. Так, Новгородской и Псковской 

судными грамотами запрещалось князю и посаднику принимать 

«тайные посулы» (взятки) [3, c. 21], а в Судебнике 1497 года был 

введен запрет на получение «посыла.. боярином, окольничим или 

дьяком» [3,  c. 22]. 

В соответствии с современными реалиями, коммерческий подкуп - 

это преступление, совершаемое против интересов управления  в 

коммерческих и иных организациях, осуществляющих 

экономическую (предпринимательскую) и иную деятельность, 

приносящую доход. Состав, квалификация и ответственность за это 

деяние регламентируются статьями 204, 204.1 и 204.2 УК РФ. 

Реальными пострадавшими в таких ситуациях становятся клиенты, 

сотрудники и акционеры этих организаций, а также руководители, не 

вовлеченные в преступные действия. Статья 204 УК РФ содержит 

разновидности коммерческого подкупа как двух самостоятельных 

составов преступления: 1) незаконная передача вознаграждения лицу, 

которое занимает управленческий пост в организации; 2) незаконное 

получение данного вознаграждения [6, c. 34]. 

Коммерческий подкуп выражается в незаконной передаче 

вознаграждения (денег, ценных бумаг, имущества, имущественных 

прав, услуг имущественного характера) лицу, которое выполняет 

управленческие функции в коммерческой или иной организации в 

обмен на совершение действий (содействие (бездействие), 

покровительство (попустительство), предоставление привилегий и 

прочее). По указанию подкупаемого лица незаконное предоставление 

имущества (имущественных прав, услуг) может быть совершено 

иному физическому или юридическому лицу (лицам). Как следует из 

абзаца 1 ч. 1 ст. 204 УК РФ [1], фигуранты коммерческого подкупа 

должны быть наделены правом выполнять управленческие функции и 

обладать соответствующими полномочиями. Кроме того, действия 

(бездействие), которые должны быть совершены в пользу дающего, 

должны входить в служебные полномочия подкупаемого лица либо 
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оно в силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию) [6, c. 35] 

Стоит отметить, что при расследовании коррупционных 

преступлений особое значение уделяется факультативным признакам 

объективной и субъективной стороны состава конкретного 

преступления, причем особое значение имеет цель совершения 

преступления. На основании вышеизложенного стоит отметить, что к 

обстоятельствам, подлежащим установлению по данной категории 

уголовных дел, относятся:  во-первых, имел ли место факт совершения 

преступления, попадающего под признаки коррупционного, или же 

было совершено другое преступление (к примеру, мошенничество), 

или же деяние лица (лиц) являются законными (к примеру, 

гражданско-правовая сделка);   во-вторых, какие обстоятельства 

имели место при совершении преступления коррупционной 

направленности – место, время, способ;  в-третьих, какими 

характеризующими данными обладает субъект  преступления 

(должностное положение, уровень дохода, состав семьи), а также 

имело ли место совершение коррупционного преступления в 

соучастии;  в-четвертых, установление цели преступного 

посягательства;   в-пятых, установление предмета преступного 

посягательства (к примеру, если совершена дача взятки, то 

необходимо установить размер денежных средств, при 

злоупотреблении должностными полномочиями, необходимо 

установить, являлись ли денежные средства бюджетными);  в-

шестых, нет ли в действиях субъекта преступления обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и 

наказание, или вовсе освобождающих от этого [4, c. 182].  

Сюда же можно отнести и установление следов преступления. 

Расследование коррупционных преступлений происходит довольно 

сложно, что связано с отсутствием идеальных следов, выражающихся 

в показаниях очевидцев и свидетелей. Чаще всего, такие преступления 

совершаются втайне от огласки, строго между некоторыми 

причастными лицами.  

Для обеспечения расследования коррупционных преступлений в 

рамках оперативно-розыскной деятельности используются 

специальные химические вещества (красители, запаховые, 

люминесцентные и индикаторные), с помощью которых в ходе 
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проведения оперативно-розыскных мероприятий возможно быстрое 

задержание преступника по следам таких веществ на его теле и 

одежде.  

Анализируя вышесказанное, стоит отметить, что к типичным 

следственным ситуациям на первоначальном этапе расследования 

относятся: информация о совершении преступления или о его 

подготовке поступила от заинтересованного лица, преступнику об 

этом неизвестно; информация о совершении преступления или о его 

подготовке поступила от оперативных сотрудников, преступнику (ам) 

об этом неизвестно; информация о совершении преступления или о 

его подготовке поступила из официальных источников (средства 

массовой информации), преступникам об этом известно [4, c. 183] 

Безусловно, стоит выделить особую роль назначения и 

производства экспертиз в расследовании коррупционных 

преступлений. Так, наиболее часто применяется графическая 

экспертиза и техническое исследование документов, где их объектами 

являются различные документы, оформленные в связи с выполнением 

тех или иных служебных действий участников преступления. При 

расследовании коррупционных преступлений обнаруживаются 

обертки предметов преступлений со следами, присущими 

преступнику (отпечатки пальцев), в результате чего целесообразно 

проведение дактилоскопической экспертизы, также имеет место 

назначение почерковедческой экспертизы при исследовании 

документов. Так же могут быть проведены судебно-бухгалтерские, 

товароведческие и иные экспертизы.  

Подводя итог рассмотрению обозначенных  преступлений, 

отметим, что коммерческий подкуп следует отнести к преступлениям, 

нарушающим не только права лиц, задействованных в криминогенных 

отношениях, мешающим естественному функционированию 

рыночных отношений, но и угрожающим экономике страны и, в 

целом, ее безопасности. 

В настоящее время предопределяется необходимость не только 

консолидации усилий государственных и правоохранительных 

органов с целью противодействия преступлениям коррупционной 

направленности, но и дальнейшее научное совершенствование 

методико-криминалистических и организационно-тактических основ 

их расследования, с целью обеспечения и формирования 

доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности 
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виновных лиц. 
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УДК 34 

Малинин П.Е. 

 

Убийство (ст. 105 УК РФ) и убийство матерью  

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ):  

сходства и отличия, алгоритм квалификации 

 

Аннотация. Жизнь человека является неотъемлемой частью его 

существования, независимо от возраста, происхождения и места его 

рождения. Никто не вправе ее отнимать, даже мать своего 

новорожденного ребенка. В настоящее время действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 

106 УК РФ). Выделяются факторы и обстоятельства, выступающие в 

роли условий, толкающих женщин к этому деянию. В числе таких 

обстоятельств: осуждение родственников и знакомых, отсутствие 

жилья и материальных средств и иные обстоятельства, якобы 

препятствующие осуществлению материнских функций. Уяснение 

содержания элементов состава данного преступления имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Так, практическое значение 

заключается в совершенствовании методики выявления подобных 

преступлений и отграничения от смежных составов, а теоретическое - в 

совершенствовании уголовного законодательства. 

Ключевые слова жизнь, факторы и обстоятельства, преступление, 

убийство матерью новорожденного ребенка, мотивы убийств 

новорожденных, уголовное законодательство. 

 

Главной ценностью правового государства является жизнь человека. 

Следовательно, ее защита обязанность государства, которую оно 

осуществляет через систему различных государственных органов и 

должностных лиц, в том числе и в пределах деятельности 

правоохранительных органов. 

В России право на жизнь принадлежит каждому от рождения и 

гарантировано всем ст. 20 Конституции РФ [1]. В данном случае 

государство выступает гарантом сохранения неотъемлемого права, 

которым обладает каждый гражданин от рождения, при этом 

государство должно обеспечивать это право на протяжении всей жизни 

человека. 

consultantplus://offline/ref=9C1F41329686614436288980CEDB5D315A1E8E9D20FE2E53613880B725515BD48B200B7722300C3981AFBC914FAD860A918E18BF316D270FF5SAE
consultantplus://offline/ref=9C1F41329686614436288980CEDB5D315A1E8E9D20FE2E53613880B725515BD48B200B7722300C3981AFBC914FAD860A918E18BF316D270FF5SAE
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Одной из мер, направленных на защиту конституционного права на 

жизнь, является уголовная ответственность, устанавливающая санкции 

за убийство. 

Впервые в истории отечественного уголовного законодательства 

определение понятия убийства дано в УК РФ 1996 г в ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, где трактуется, как умышленное причинение смерти другому 

человеку. В отличие от УК РСФСР (ст. 106) новый УК РФ не знает 

термина "неосторожное убийство", так как в общественном сознании 

убийство ассоциируется лишь с умышленным причинением смерти. 

Именно данный подход соответствует и традициям русского 

дореволюционного уголовного права. При этом по новому УК РФ 

смерть по неосторожности образует самостоятельный состав 

преступления (ст. 109). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)[2]. В 

теории уголовного права данное убийство относится к 

привилегированным видам убийства, совершаемое при наличии 

смягчающих обстоятельств. Потерпевшим при совершении данного 

вида привилегированного убийства является новорожденный ребенок. 

Убийство матерью собственного новорожденного ребенка по-

другому называют неонатицид [3, с. 193, 196, 197, 201.]. 

Новорожденность в юридической литературе рассматривается по-

разному, обобщенно, как процесс, включающий в себя два этапа: 

начальный и конечный. Начальный этап связан с появлением головки 

ребенка, а конечный – с отделением тела новорожденного от матери и 

переходом его на самостоятельное дыхание. С точки зрения медицины 

новорожденность – это начальный период жизни ребенка, связанный с 

его адаптацией к условиям внеутробной среды, который по времени 

занимает до четырех недель с момента рождения ребенка. При этом 

убийство новорожденного, перешагнувшего данный период, является 

квалифицированным видом убийства, лицо уже привлекается к 

ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – за убийство малолетнего, 

что принципиально усиливает наказание. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление включает в 

себя четыре его разновидности. Убийство матерью новорожденного 

ребенка может иметь место: 1) во время родов; 2) сразу же после родов; 

3) в условиях психотравмирующей ситуации; 4) в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Убийство ребенка во время или сразу же после родов 
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характеризуется временным отрезком, который происходит в течение, 

первых часов после рождения и не связывается законодателем с каким-

либо особым психологическим состоянием роженицы. Убийство 

матерью ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 

совершается в послеродовой период, и обязательным его признаком 

является наличие такой ситуации. Подобная ситуация может быть 

вызвана различными психотравмирующими факторами или 

обстоятельствами, такими как, беременность в результате 

изнасилования; пропуск срока беременности для производства аборта; 

беспокойное поведение новорожденного, лишающее его мать на 

длительное время сна и отдыха; отказ отца ребенка от отцовства; 

отсутствие материальных средств для воспитания ребенка; травля 

матери ребенка ее близкими родственниками, насмешки и т.п.  

Психическое расстройство, не исключающее вменяемость, не 

лишает возможности мать новорожденного ребенка осознавать 

действительность и руководить своими действиями, однако эта 

способность в момент совершения убийства является ослабленной. 

Данное состояние женщины обусловлено тем, что она во время 

совершения преступления не может в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) по умерщвлению новорожденного ребенка либо 

руководить ими. Состояние психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, нередко выражается в форме 

физиологического аффекта. 

Убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 

расстройства может иметь место спустя некоторое время после родов, 

однако только в течение периода, когда ребенок считается еще 

новорожденным, т.е. в течение первого месяца жизни ребенка [4, с. 178]. 

При квалификации убийства матерью новорожденного ребенка в 

состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, 

необходимо понимать, что обвиняемая в силу психического 

расстройства не могла в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. Это можно определить по результатам экспертизы 

(судебно-психиатрической или комплексной судебной психолого-

психиатрической). 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, - 
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специальный. Это физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Кроме того, это может быть только женщина, рожающая или 

родившая новорожденного, по психофизическому состоянию женщина 

может быть здоровой или находиться в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, либо в условиях 

психотравмирующей ситуации. 

Женщины в возрасте до 16 лет не являются субъектами 

детоубийства. Повышенный возрастной ценз субъекта установлен 

законом и для некоторых других разновидностей убийств (ст. ст. 107 и 

108 УК РФ). Но для последних это связано с противоправным 

поведением потерпевшего. Помещение в один ряд с этими 

преступлениями анализируемого недопустимо, так как новорожденный 

младенец не способен к виктимным действиям. 

Кроме того, по закону 14-летняя роженица, убивающая своего 

новорожденного, подлежит более строгой ответственности, чем 16-

летняя. Представляется необходимым в ст. 20 УК РФ указать, что 

несовершеннолетние женского пола с 14 лет несут ответственность за 

детоубийство, либо вообще исключить ст. 106 из УК РФ, а к 

ответственности за подобные преступления привлекать по ст. 105 УК 

РФ с учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, является убийством 

со смягчающим обстоятельством, которое объясняется специфическим 

состоянием матери в период беременности и родов. Поэтому соучастие 

в данном преступлении невозможно: независимо от роли матери в 

совершении преступления ее будут привлекать к ответственности по ст. 

106 УК РФ, другие соучастники вне зависимости от их роли будут нести 

ответственность по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (со ссылкой на ст. 33 УК 

РФ при необходимости), так как новорожденный (или рождающийся) 

ребенок будет являться заведомо для виновного малолетним лицом [5, 

с. 309 - 310]. 

Субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка 

характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла. 

Таким образом, для достижения истины по уголовным делам о 

преступлениях, возбужденных по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью 

новорожденного ребенка" необходимо на должном уровне 

устанавливать наличие всех обязательных объективных и 

субъективных факторов, предусмотренных данным 

привилегированным составом преступления. 

consultantplus://offline/ref=9C1F41329686614436288980CEDB5D315A1E8E9D20FE2E53613880B725515BD48B200B7722300C3981AFBC914FAD860A918E18BF316D270FF5SAE
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Правосудие в судебных системах разных стран мира 

 

Аннотация.  В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

правосудия в разных странах мира. Целью данной статьи является 

рассмотрение судебной власти,  как единой составляющей 
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государственной власти, призванной от имени страны решать 

юридические инциденты, учитывая то, что в разных странах судебная 

власть действует по своему, в зависимости от обычаев и восприятия 

людей и государства в целом. 

Ключевые слова: суд, право, система, власть. 

 

Порядок правосудия устанавливает функционирование всего 

государства. В случае если объективный судебный процесс доступен 

абсолютно всем, то  государство следует рассматривать как 

цивилизованное, а в случае если большая часть людей выберут 

«договориться на месте», а никак не воспользоваться услугами 

корыстного судебного процесса, то это означает, что в данном 

государстве имеются большие проблемы. 

В обществе имеется колоссальное число разных судебных систем. 

Эксперты в данной области не разработали многоцелевой 

систематизации, которая бы отвечала абсолютно всем требованиям. 

Любая система неповторима, ведь на формирование государства, в т.ч. 

его законы, оказывает большое влияние масса условий, включая от 

местоположения до развития технологической деятельности. По 

причине данного обстоятельства, стоит сказать, что в любой системе 

имеются собственные и уникальные характерные черты. 

 На иностранных территориях функционируют разнообразные 

юридические институты: аппараты дознания и следствия, прокуратура, 

суд, адвокатура и так далее. Одним из значимых институтов является 

судебный процесс, так как он представляет особую ветвь власти – 

судебную. Любой стране свойственна собственная судебная система, 

которая содержит в себе деятельность, связанную с определенным 

случаем нарушения права. Ее значимость заключается в том, чтобы 

быть источником равновесия законодательной, а также исполнительной 

властей, не предоставлять им вероятность заступать за границы 

собственных функций. Подытожив, стоит сказать, что судебная система 

должна устанавливать нормальное функционирование государства. 

Для начала рассмотрим судебный процесс в США. Различие 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, заключается 

в том, что в США значимое положение отдают прецеденту, а именно 

судья использует ранее принятые решения, которые когда-то вынесли 

их высокопоставленные коллеги. В ходе судебного процесса все 

участники стараются найти как можно более соответствующий их 
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случаю судебный прецедент, стремясь перевесить в свою сторону 

будущий вердикт судьи.  Существенный принцип: гражданин 

Соединенных Штатов Америки отдает предпочтение в сторону 

определенного судьи, что кажется гражданам США значимой гарантией 

защиты их прав и интересов». 

Судьи в Соединенных Штатах Америки обладают в большей мере 

независимостью в принятии постановления, чем в России,  в 

особенности данное ощутимо на низших уровнях. В случае, если дело 

считается беззаконным и арбитр располагает сведениями о данном, то 

он в силах предоставить человеку невиновность, при условии, что он 

сумеет склонить в свою сторону судебный процесс, под предлогом 

исправления. Однако данное функционирует и в противоположную 

сторону: в случае если человек ранее не один раз привлекался к 

ответственности, доказывать свою невиновность ему будет весьма 

сложно, даже если он не виновен. 

Внушительную значимость исполняют суды присяжных. Они по 

желанию могут принимать участие в процессах, иск которых составляет 

пару долларов, а именно почти во всех. У адвокатов имеется 

дисциплина, которая дает возможность подбирать более удобных 

присяжных. К примеру, юная мать скорее всего будет толерантно 

относится к ребенку, а зрелый человек – скорее всего нет. 

Занимательной характерной чертой в правовой системе США считается 

подход адвокатов к преступлениям. Благодаря имеющейся вероятности 

возмещения убытков в крупных объемах адвокаты самостоятельно 

стремятся обнаружить либо сформировать ситуации нарушения 

гражданских прав.  

Право в Великобритании базируется на традициях. Здесь крайне 

редко делят право на сферы (уголовное или гражданское) – суды 

анализируют совокупность программ всего дела. Если в Соединенных 

Штатах Америки, кроме прецедента, имеется ведущий закон, то в 

Великобритании полагаются только на традиции, что как минимум 

создает достойные внимания результаты. В разбирательстве стороны 

являются равноправными, даже если один из них – само правительство. 

Данная справедливость обладает скорее инквизиционным видом: судья 

принимает участие в процессе, а не исключительно выносит 

постановление (может самостоятельно допрашивает очевидцев). 

Традиции воздействуют непосредственно на процедуру в суде. У 

адвокатов Великобритании имеются конкретные общепризнанные 
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мерки манер для общения друг с другом и с арбитром при рассмотрении 

дела. Таким образом, нарушение обычаев, а именно, разговаривать, не 

присаживаясь, способно послужить причиной к удалению лица с зала 

суда. Традиция оказала воздействие в том числе и на одежу: арбитры а 

также юристы имеют в распоряжении различные мантии, 

использование которых обязательно. В отдельных судах в обязательном 

порядке даже ношение париков. 

Французские правоведы, руководствуются кодификацией, а именно 

классифицируют право, делят на сферы и заносят в кодексы. 

Отклонение от общепризнанных мерок неприемлемо - судьи наделены 

минимальной независимостью, а также не могут отойти от закона. 

Фиксируют, что в концепции французского права функционируют 

стандарты, которые существовали еще в период власти Наполеона. При 

этом в данной концепции имеется значительный минус – абсолютное 

лишение нововведений, даже если в этом появилась необходимость. 

Диктаторский аспект к праву в мусульманском обществе был 

определен огромным воздействием веры на их право. Законы тут 

полагаются на ранее написанные в церковных писаниях правила, 

подразумевая не отступать от них излишне далеко. 

Формирование мусульманского права обуславливается еще 

исторически – тут совершенно по-другому относятся к некоторым 

обычным для европейцев вещам. В частности, судебный процесс не 

применяется совсем, а в законодательстве взамен подчеркивания прав 

отдается интерес наказаниям. Вместе с тем такой аспект результативно 

показывает себя, когда дело касается верующих мусульман, так как 

несоблюдение закона тут неприемлемо. Кроме того неповторимую 

значимость в отдельных сферах могут выполнять постановления не 

судов, а собрания старейшин – особо почитаемых людей. 

Подытожив все вышесказанное, стоит сказать, что судебная власть 

считается единой составляющей государственной власти, призванной 

от имени страны решать юридические инциденты. В разных странах 

судебная власть действует по своему, в зависимости от обычаев и 

восприятия людей и государства в целом. 
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Политическая преступность  

на современном этапе развития России 

 

Аннотация. В данной статье анализируется аспект формирования 

политической преступности на фоне событий, происходящих в 

настоящее время. Автор дает оценку понятию «политическая 

преступность», а также указывает её признаки. Кроме этого, в статье 

затрагивается вопрос факторов, непосредственно влияющих на её 

образование. В статье дается оценка таким проявлениям политической 

преступности, как «терроризм» и «экстремизм».    

Ключевые слова: преступление, политическое образование, общество, 

экстремизм, терроризм, деспотизм, тирания. 

 

Преступность – явление, которое опосредовано разными причинами, 

а также обстоятельствами, непосредственно влияющими на жизнь 

наших граждан. При этом, несмотря на то, что основными задачами, 

стоящими перед государством на современном этапе, по части её 

предупреждения, является совершенствование механизмов 

привлечения к ответственности, отдельным нерешенным фактором их 

реализации остается фактор пресечения именно так называемой 

политической преступности. Её сущность, как отмечает автор 
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диссертационного исследования «Политическая преступность: 

криминологический анализ» А.В. Зорин, заключается в том, что 

общество борется не с самим преступником, хотя фактически, именно 

его поведение является ключевым с точки зрения оценки определенных 

обстоятельств, а с некой формой противостояния, образование которой 

происходит на фоне важнейших политических и социальных изменений 

[1, с.167]. Политики говорят о такой форме, когда речь идет о 

непосредственной угрозе для важнейших государственных институтов. 

Юристы оценивают данное явление с точки зрения его влияния на 

состояние таких институтов. Так или иначе, но политическая 

преступность может находить выражение в различных действиях, и, что 

самое главное, характеризоваться различными обстоятельствами.  

При этом стоит сразу же учесть, что отдельные признаки 

политической преступности, показывают нам, что её образование в 

текущем времени мало чем отличается от того времени, когда ученые 

впервые заговорили о ней, как о правовом феномене. 

Между тем её сущность достаточно многолика, с одной стороны, 

принципы её действия используются авторитарными режимами для 

того, чтобы порабощать население, с другой, она используется тем же 

населением для того, чтобы свергнуть действующую власть, и как 

следствие установить иной, устраивающий их режим. И именно по этой 

причине ученым не всегда удается правильно осмыслить эти 

диаметрально противоположные общественно опасные действия, а 

также объединить их под эгидой единого понятия.  

В частности, в исследованиях нередко отмечается, что правовой 

базис оценки действий государства или человека с позиции одного 

удерживать власть любыми способами, другого - искать повода 

освободиться от гнета государственного деспотизма, представляется 

всегда несколько неустойчивым. Основной проблемой в таком вопросе 

является то, что в первом случае правовые механизмы находятся в руках 

самого режима, и юридически нельзя однозначно указывать на то, что 

действия представителей власти являются преступными. Здесь, что 

бывает не так уже редко, важным признаком оценки действий власти 

является позиция именно населения. Примером такого состояния 

общества является нацистский режим в гитлеровской Германии [6, 

с.72].  

Учитывая вышесказанное, очень сложно прийти к выводу о том, 

насколько та или иная политическая сила преследует именно социально 
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полезные цели. Как указывал в свое время древнегреческий философ 

Платон, «признать преступником можно любого, кто нарушает закон. 

Для этого достаточно подогнать нормы законов под конкретное 

поведение, или дать указанному поведению соответствующую оценку. 

А вот распознать в нем того, кто совершает определенные действия, 

направленные именно на улучшение жизни людей, невозможно путем 

этой же формулы, здесь необходимо изначально исходить из 

определенных принципов или традиционных предпочтений общества, а 

также его реагирования на те или иные условия, которые в том числе 

стоит оценивать исходя из той же самой цели» [8, с.52].  

В этом суть распознания сущности политической преступности, 

подчеркивающая её признаки: существенное влияние на состояние 

общества в целом; её объектом является социальная обустроенность, 

подкрепляемая деятельностью органов государственной власти и иных 

организаций и учреждений; её влияние оказывает, как правило, 

наибольшие негативные изменения по части вредных (социально 

опасных) последствий; полное исключение права из средств 

воздействия на ситуацию [7, с.59].  

Другой стороной выявления политической преступности в обществе 

служит установление особой правосубъектности. В таком случае, речь 

идет о выделении политических преступников в отдельные виды, 

причислении их к конкретной группе. Так,  

П.А. Кабанов предполагает, что политические преступники бывают 

следующих видов: международный политический преступник, 

политический террорист, мятежник (бунтарь или бунтовщик), 

тоталитарный преступник, политический коррупционер, политический 

мошенник. Все представленные виды определяют сущность 

преступника в зависимости от действий, которые он выполнил, или 

условий, которые он создал или стремился создать [5, с.174]. 

Как правило, для того, чтобы указанные признаки смогли стать 

явными для надлежащей оценки, субъекты права прибегают к помощи 

международных инстанций. К примеру, такое положение сложилось в 

Ираке во времена правления С. Хусейна, когда факт признания 

правителя в качестве преступника был зафиксирован на уровне 

международного трибунала.  

В настоящее время, несмотря на то, что в России уже долгое время 

не наблюдается каких-либо серьезных волнений по части 

дестабилизации социальной ситуации, а также не усматривается 
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признаков именно политической преступности, основным признаком её 

проявления можно признать терроризм и экстремизм. Фактура 

терроризма, как явления, отражающего именно политическую 

преступность представлена не в одном законодательном акте, при этом, 

что немаловажно, сущность указанных явлений изначально 

опосредуется такими понятиями как дестабилизация общественного 

состояния, а также нарушение деятельности главных социальных и 

государственных институтов, выражающихся в определенной 

идеологической составляющей. В частности, в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму» указано, что терроризм представляется 

как идеология насилия, сопровождаемая действиями, направленными 

на противостояние органам власти, а также иным организациям,  в 

вопросах их непосредственного участия по управлению делами в 

обществе. При этом, цель указанной идеологии ввести население в 

состояние постоянного страха, позволяющего успешно манипулировать 

его сознание и тем самым совершать противоправные поступки.  

Несколько схожим по своим признакам является понятие 

«экстремизм», которое наряду с иными формами негативного 

воздействия на сознание население также несет в себе разрушительную, 

дестабилизирующую составляющую, и цель которой - внести дисбаланс 

в управление обществом и тем самым захватить контроль за его 

развитием.  

Несмотря на то, что глубоких и фундаментальных исследований по 

части определения сущности политической преступности нет, те 

исследования, которые затрагивали вопрос её образования отмечали, 

что по своим параметрам, вне зависимости от источника 

распространения негативной идеологии, именно экстремизм можно 

смело признавать её ярким представителем [9, с.163].  

Экстремизм – это одно из самых социально опасных явлений, с 

которым в настоящее время сталкивается российское общество  

в XXI столетии. При этом формы его проявления крайне разнообразны, 

что, с одной стороны, является следствием внутреннего устройства 

социума, а конкретно - многообразия традиционных взглядов на его 

развитие, с другой, основой современного мироустройства, где уже нет 

разделения по расе, полу или национальности. Большинство 

преступлений экстремистской направленности совершается 

молодежью, что не удивительно, поскольку именно с их стороны в 

первую очередь генерируется в обществе активное начало 
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взаимодействия. Важнейшее влияние в данном вопросе оказывают 

следующие факторы:  излишняя социальная напряженность, которая 

зачастую вызвана деструктивностью социальных интересов; смещение 

личной аксиологической составляющей; «исламский фактор»; 

чрезмерное влияние интернет-ресурсов на формирование 

общественных взглядов;  рост преступности в молодежной среде; 

экономическая адаптация экстремизма к противодействию со стороны 

правоохранителей; политические условия роста экстремизма, и др. 

Как показывает практика, сегодня феномен «экстремистской 

активности» прежде всего в молодежной среде постепенно снижается, 

на что указывает в первую очередь отсутствие социальных волнений и 

попыток нарушить устои социального пространства открыто. Между 

тем, правоохранительными органами отмечается, что действия 

экстремистской направленности уже не выражаются как раньше 

посредством публичных призывов, распространяемых через листовки 

или надписи на стенах [3, с.167]. В данном случае, источником 

совершения указанных действий и, соответственно, распространения 

экстремистских настроений является информация, передаваемая по 

социальным сетям. В свою очередь, это является крайне удобным 

прежде всего для тех, кто старается совершать правонарушения, не 

изобличая себя. Как правило, в последствии, когда речь идет о 

привлечении к ответственности, такое лицо может легко уйти от 

ответственности либо переложить её на других. В определенном смысле 

это главная проблема искоренения в настоящее время политической 

преступности, поскольку для того, чтобы привлечь лицо, которое 

старается внести в сознание общества пагубной идеологической 

составляющей, необходимо в первую очередь доказать цели его 

действий, а также опровергнуть, что призывы – есть попытка 

диффамации, направленной на дискредитацию соответствующего 

режима [2, с.151]. 

Таким образом, политическая преступность имеет объективное 

отражение, как явление, направленное на попирание государственных 

устоев, а также дестабилизацию социального пространства. В 

настоящее время её образование и проявление наблюдается в действиях 

различных экстремистских и террористических группировок, 

действующих посредством запугивания, а также распространения 

ложных сведений о реальном положении в государстве и обществе. 

Принимаемые меры со стороны государства показывают, что борьба с 
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ними, в первую очередь, строится через пресечение попыток 

распространения интернет-пользователями негативной информации с 

разных сайтов, их блокировки и наложение запретов на их 

использование в дальнейшем. С другой стороны, правоохранительная 

деятельность вокруг политической преступности должна строиться и на 

формировании в сознании граждан необходимых познаний о 

государственно-общественном устройстве и законах его развития.     
 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021)  

«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 13.03.2006. 

N 11. ст. 1146. 

2. Замалаев А. С., Чернышева Ю. А. Политическая преступность на 

современном этапе в России // Закон и право. 2021. № 8. С. 151-152.   

3. Зорин А.В. Политическая преступность: криминологический анализ: 

дисс…канд. юрид .наук. Специальность: 12.00.08 уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. Санкт-Петербург. 2013. 167 с.   

4. Зорин А.В. Политическая преступность: криминологический анализ.  

М.: Издательство "Юрлитинформ", 2019. 168 с. 

5. Кабанов П.А. Политическая понятие, сущность, виды, причины, личность 

политического преступника, меры противодействия (криминологическое 

исследование): дисс…канд. юрид. наук. Специальность: 12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. Екатеринбург. 2008. 

174 с.  

6. Квон Д. А., Матыцин А. А. Экономическеие аспекты компоративного 

анализа феномена политичекой преступности в России // Московский 

экономический журнал. 2022. Т. 7. № 2.  

7. Кодзоков Б.В. Проблемы соотношения экстремизма и терроризма: 

понятия, типология, признаки // Образование и право.  2022. № 7. С. 59-63. 

8. Немцева О.В. Уголовно-правовое противодействие коррупции в РФ на 

современном этапе // Студенческий вестник. 2022. № 44-5(236). С. 52-55.   

9. Угроватова Е.В. Закономерности политической преступности в России // 

Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном 

мире: Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Екатеринбург, 2017.  С. 163-166. 

 

Сведения об авторe: 

Минаев Алексей Сергеевич, магистрант института культуры, истории и права 

Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина, г.Елец, Российская 

Федерация, e-mail: cripple.wot@yandex.ru  



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

128 

Научный руководитель – Щепетильников Виктор Николаевич, канд. 

юридических наук, доцент кафедры юриспруденции им В.Г. Ермакова Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина, г. Елец, Российская 

Федерация, e-mail: vic80@rambler.ru 

 

 

УДК 159.9 

Минаева Е.А. 

 

Психологические особенности подросткового возраста 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социальной ситуации развития 

подростков – стремление присоединиться к миру взрослых, 

ориентирование поведения на ценности и нормы этого мира. 

Рассматриваются особенности подросткового возраста, характерные 

черты современных подростков. Описаны физиологические, 

психологические и социально - психологические причины трудностей 

детей этого возраста. 

Ключевые слова: подростки, родители, социальная среда, кризис, 

подростковый возраст. 

 

«Эпигенетическая» модель Эриксона рассматривает эмоциональное 

развитие как серию кризисов, во время которых индивиды должны 

выполнять трудные, часто противоречивые задачи, чтобы сохранить 

траекторию развития. 

Проблемы развития - это биполярные кризисы, которые вынуждают 

индивида выбирать более адаптивную (функциональную) 

эмоциональную позицию; например, в младенчестве – доверие против 

недоверия – если младенец не научится доверять матери, у него 

разовьется подозрительная, даже параноидальная позиция при 

продвижении по траектории психического развития. [4, c. 87] 

С психосоциальной точки зрения Эриксон рассматривает 

подростковый возраст как период формирования идентичности и 

распределения ролей. Несогласованное представление о себе и 

ценностях приведет к отсутствию чувства идентичности. По сути, 

подростковый возраст представляет собой второе отделение от 

взрослых, причем первое произошло, когда подросток обрел 

двигательную и когнитивную способность уходить от постоянного 
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присмотра родителей. Подростковый возраст знаменует собой период, 

когда молодые люди биологически, хотя обычно и не психосоциально, 

способны выживать самостоятельно.  

С точки зрения групповой ориентации и социальной 

принадлежности ранняя подростковая жизнь связана не столько с 

формированием идентичности, сколько с групповой сплоченностью. 

Учащиеся младших классов средней школы (12-14 лет), которые 

придают большое значение популярности, демонстрируют признаки 

социализации, характерные для нормальной стадии развития. Успешное 

членство в группах формирует прототип для последующего уверенного 

перехода в другие группы. Принимая во внимание, что здоровый ранний 

подростковый возраст характеризуется идентичностью с 

определенными групповыми ценностями и нормы, здоровый 

подростковый возраст характеризуется повышением уровня комфорта 

благодаря способности человека выбирать среди множества различных 

групп и избирательно поддерживать те ценности, которые имеют особое 

отношение к индивиду.  [5, с. 165]. 

Клиническое значение этих расходящихся тенденций заключается в 

том, что при консультировании младших подростков важно учитывать 

повышенную восприимчивость к влиянию сверстников давление как 

средство поддержания групповой идентичности. Подростки старшего 

возраста могут гораздо более позитивно реагировать на вызовы, 

связанные с сопротивлением давлению сверстников ради формирования 

своего собственного уникального чувства идентичности. [1, c. 54] 

В процессе отделения и развития все большей автономии от 

родителей подростки иногда - постепенно возвращаются к прежним 

моделям поведения и нуждаются в усилении заботе и поддержки. Даже 

при том, что они могут казаться отчужденными или незатронутыми 

родительскими ценностями, на самом деле на них сильно влияют 

установки, ценности и поведение, моделируемые родителями. 

Следовательно, “для взрослых чрезвычайно важно открывать каналы 

коммуникации и помнить о ценностях и поведении, которые они 

демонстрируют молодежи” [3, с. 166]. Иногда после длительных 

периодов бунта и отвержения, а также после романтических отношений, 

они становятся склонными принимать родительские ценности и 

стандарты поведения, которые они ранее отвергали. Здоровое 

воспитание предполагает индивидуальное формирование идентичности 
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подростка и постепенно повышающуюся степень физической и 

психосоциальной изоляции от родителей. 

Родители и другие  авторитетные фигуры в жизни подростка могут 

повлиять на развитие здоровой самооценки путем позитивного ролевого 

моделирования (то есть, подавая хороший пример, имея ответственный 

и приносящий удовлетворение опыт в своей собственной жизни) и 

путем непредвзятое принятие своих детей. Родители должны 

подтверждать положительные качества, которые они выявляют в 

личности своего подростка, и открыто демонстрировать восхищение и 

похвалу за эти качества. В большинстве случаев более высокий уровень 

конфликтов с родителями в подростковом возрасте не свидетельствует 

о серьезном разрыве в отношениях между родителями и подростками. 

Даже когда эмоции накаляются до предела, и родители, и подростки 

сообщают, что общее качество их отношений остается прочным, с 

основой из общих ценностей и значительным количеством взаимной 

привязанности, уважения и семейные обязательства. Конфликты 

обычно рассматриваются обеими сторонами как относительно 

незначительные споры по таким вопросам, как комендантский час на 

свиданиях и личная внешность, в то время как существует общее 

согласие относительно таких основных ценностей, как честность и 

важность хорошего образования.[1, c. 98] 

Здоровая и стабильная самооценка имеет первостепенное значение 

для здорового развития подростка. Проблемы в формировании 

позитивного самоощущения демонстрируют значительную корреляцию 

с нарушенными отношениями со сверстниками и семьей; депрессией и 

нестабильностью настроения; а также рискованным сексуальным или 

другим поведением, включая злоупотребление алкоголя, преступность 

и плохую успеваемость в школе. 

В эти опасные моменты индивидуальное консультирование, группы 

поддержки сверстников и повышенная родительская забота и поддержка 

могут повлиять на здоровое развитие подростков. 

На ранней стадии подросткового возраста повышенное чувство 

грандиозности и неуязвимости сочетается с более ограниченной 

способностью предвидеть непосредственную опасность и 

долгосрочные негативные последствия. Потенциал риска может быть 

увеличен за счет авансов в физической зрелости проявляется 

повышенное сексуальное влечение, повышенные интеллектуальные 

способности, а также больший потенциал заработка и географическая 
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мобильность. Следствием этих потенциальных факторов может быть 

повышенное экспериментирование и вовлечение в сексуальную 

активность, употребление алкоголя или других наркотиков, а также 

стремление к опасности.  

Подростковый возраст являются периодом наибольшей вероятности 

возникновения рискованной деятельности (вовлечения в поведение, 

потенциально способное причинить вред себе и/или другим). Эта 

закономерность обобщена для опасного вождения, рискованные 

сексуальные действия и преступное поведение. 

Фактически, подростковый возраст уже давно признан периодом 

повышенного уровня антиобщественного, нарушающего нормы и 

преступного поведения, особенно у мальчиков”.  В первом десятилетии 

20-го века Г. С. Холл (1904) сформулировал стремление к опасности как 

часть обычной модели подростковой бури и стресса, утверждая, что 

“период полукриминальности нормален для всех мальчиков 

[подросткового возраста]” [6, с. 404]. 

Несмотря на то, что значительная доля подросткового риска имеет 

неврологическую подоплеку, ясно от родителей, учителей, советников и 

других взрослых, являющихся образцами для подражания, требуются 

сообщения о здоровом и безопасном образе жизни наряду с жесткими 

ограничениями. Хотя подростки могут счесть правила и 

предостережения взрослых отталкивающими, установление 

ограничений также может восприниматься как знак защиты, любви и 

поддержки. Когда опасность не является проблемой, большинство 

экспертов рассматривают подростковые эксперименты и исследование 

окружающей среды как неотъемлемую часть развития здорового и 

индивидуального самоощущения. 
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УДК 376.352 

Михайлова Н.В. 

 

Особенности развития пространственных представлений детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития 

пространственных представлений у детей с нарушениями зрения. Автор 

описывает различные методы развития пространственных 

представлений, такие как, например, использование тактильно-

компенсаторных игр. Важно отметить, что большое значение для 

развития пространственных представлений детей данной категории, 

является организация пространства и ориентировка на индивидуальные 

особенности и возможности ребенка. 

Ключевые слова: пространственные представления, дети с 

нарушениями зрения, пространственные отношения, обучение, метод. 

 

Пространственные представления описывают способность человека 

воспринимать окружающее пространство и ориентироваться в нем. Это 

может включать в себя способность правильно воспринимать 

расстояние, направление, форму и положение объектов по отношению 

друг к другу и себе. 
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М.Д. Синицина пишет, что «пространственные представления – это 

представления, включающие в себя понятия величины, формы, 

местоположения и перемещения предметов относительно друг друга, 

собственного тела и относительно окружающих предметов» [4. с.164]. 

 Как отмечают У.А. Виноградова и Ю.Б. Стельмах, 

«пространственные представления – это важная составляющая 

психической деятельности человека» [2, с.32]. Они могут быть очень 

важны при выполнении ряда задач, таких как навигация, построение и 

интепретация карт, спортивные игры и многие другие действия, где 

необходимо иметь представление о пространстве и уметь в нем 

ориентироваться. Однако у детей с нарушениями зрения могут 

возникать затруднения в развитии пространственных представлений. 

Пространственные представления у детей с нарушениями зрения 

могут быть нарушены в различной степени в зависимости от 

характеристик заболевания и возраста. «Чем раньше у ребенка 

возникает нарушение зрения, тем больше вероятность нарушения 

восприятия пространства, а вместе с этим, трудности формирования 

пространственных представлений, словесных обозначений 

пространственных отношений, низкий уровень социальной адаптации 

ребенка с нарушением зрения, снижение его мобильности и контакта с 

окружающим миром» [3, с.354].  

Одной из основных причин нарушения развития пространственных 

представлений у детей с нарушениями зрения является отсутствие 

качественных первоначальных сенсорных впечатлений, связанных со 

зрением. У детей отсутствует возможность получать качественные 

визуальные впечатления, необходимые для создания предпочтительной 

объективной картины мира. Кроме того, у детей с нарушениями зрения 

возможны другие проблемы с определением пространственных 

отношений в окружающей их среде. Например, если у ребенка сложное 

сочетанное нарушение, то также и социальная среда также может 

вносить свой вклад в формирование пространственных представлений, 

если дети имеют ограничения, например, из-за инвалидной коляски. 

Андреева Е.В. пишет: «дети с нарушением зрения испытывают 

трудности в восприятии формы и размеров, оценке положения 

предметов, в частности в узнавании обозначений и деталей 

изображений на рисунках, чертежах и схемах» [1, с.66]. 

Для развития пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения, можно использовать 
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различные методы, при этом лучшие результаты достигаются в том 

случае, если методы выбраны с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Одним из ключевых методов является использование 

тактильно-компенсаторных игр, которые помогают развивать 

ориентацию в пространстве. Например, лабиринты, конструкторы, 

пазлы, помогают укреплять представления о пространстве, а также 

развивать координацию движений и сенсомоторику. Они могут помочь 

ребенку научиться анализировать и сравнивать объекты, различать 

формы и цвета. Такие игры развивают у ребенка воображение и 

логическое мышление. 

Кроме методов, направленных на развитие пространственных 

представлений, важное значение для развития пространственного 

восприятия имеет и окружающая среда. Необходимо создавать 

максимально комфортные условия для детей с нарушениями зрения, 

обеспечивая им доступ ко всем пространствам и объектам, 

необходимым для формирования полноценной предметно-

пространственной картины мира. 

Особое внимание необходимо уделить дизайну пространства, где 

проводятся занятия для детей с нарушениями зрения. Важно обратить 

внимание на уровень освещения и цветовое оформление помещения. 

Использование ярких текстур и контрастных цветов позволит детям 

формировать более четкие определения и представления о мире. Также 

важно создать индивидуальные условия для каждого ребенка – 

установить доступные для них мебель и оборудование и разработать 

индивидуальный режим занятий. 

Развитие пространственных представлений у детей с нарушениями 

зрения является одной из важнейших задач в образовательном процессе. 

Правильно выбранные методы и окружающая среда помогут детям с 

нарушениями зрения, обеспечивая им доступ ко всем пространствам и 

объектам, необходимым для формирования полноценной предметно-

пространственной картины мира. 

Также важно обратить внимание на индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями зрения. Некоторые из детей могут 

лучше ориентироваться в пространстве и быстрее формировать 

представления о мире, другим же понадобится больше времени и 

поддержки. Важно учитывать индивидуальный темп и способности 

каждого ребенка и предоставлять им необходимую помощь и 

поддержку.  
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Важно учитывать и возможность использования современных 

технологий в обучении детей с нарушениями зрения. Например, 

использование компьютерных программ, которые позволяют строить 

трехмерные модели объектов, может быть очень полезно для развития 

пространственных представлений у ребенка. 

На занятиях по развитию пространственных представлений 

возможно использование музыки и различных движений. Например, 

танцы и подвижные игры могут помочь ребенку развивать и укреплять 

представления об окружающем пространстве и ориентироваться в нем. 

Музыкальные игрушки, которые производят звуки при нажатии на 

кнопки, могут помочь развить слуховое восприятие и помочь ребенку 

понимать, где находятся различные звуки в пространстве. 

В заключение хотим отметить, что использование различных 

методов и подходов может помочь развивать пространственные 

представления у детей возраста с нарушениями зрения. Однако, чтобы 

эти методы были эффективными, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечивать 

комфортные условия для их обучения. 
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Вопросы пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца 

 

Аннотация. Статья содержит общие положения в области 

установления и выплаты пенсии по случаю потери кормильца, 

особенности ее нормативного регулирования пенсионного обеспечения 

по случаю потери кормильца, современное состояние данной сферы 

правоотношений в России. Пенсии по случаю потери кормильца 

являются основой для поддержания наиболее ущемленной категории 

граждан и гарантированы государством. Вместе с тем в данной области 

существует ряд проблемных вопросов, изложенных в данной статье. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, потеря кормильца, 

социальная поддержка, выплаты, смерть содержателя. 

  

В соответствии с ч.1 ст.39 Конституции РФ «каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом» [1]. Указанное обстоятельство 

свидетельствует о том, что на высшем законодательном уровне наше 

государство предусмотрело обязательство принять все исчерпывающие 

меры для обеспечения нуждающимся лицам соответствующей 

поддержки. В дальнейшем вопросы, касающиеся обеспечения пенсией 

по случаю потери кормильца, нашли свое отражение в законодательстве 

России.  

Акцентируя внимание на проблемах государственного пенсионного 

обеспечения граждан (в том числе по случаю потери кормильца), В.В. 

Путин, давая поручения Правительству России 12.01.2022, уточнил: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amihajlovanatala464@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atakarandaeva@gmail.com
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«хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального 

характера, касающегося миллионов наших граждан. Имею в виду 

индексацию пенсий. Принятые ранее решения не позволят покрыть 

людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого 

года. Поэтому предлагаю, проиндексировать пенсии чуть даже выше 

инфляции - сейчас она смотрится как 8,4 процента - на 8,6 процента»[2]. 

Рассматривая перспективы развития указанной государственной 

поддержки с учетом региональной политики в данном направлении, 

глава государства уточнил: «средства на нацпроекты на 2024 год 

регионы смогут получить и использовать уже сейчас через 

казначейские кредиты - они будут погашены в апреле следующего 

года»[3]. Это наглядно демонстрирует современное состояние 

проблемы, связанной с государственным пенсионным обеспечением, в 

том числе с выплатами по случаю потери кормильца. Указанные факты 

свидетельствуют о необходимости изучения вопросов, связанных с 

установлением и осуществлением выплат пенсии по случаю потери 

кормильца, а также выяснения основных аспектов правового 

регулирования указанных вопросов. 

По своему статусу выплата по случаю потери кормильца является 

одним из видов государственного пенсионного обеспечения. 

Следовательно, конституционные положения, федеральное и иное 

законодательство должны регулировать полное и своевременное 

обеспечение указанных выплат всем нуждающимся.  

Рассматривая вопросы, связанные с государственными выплатами, в 

том числе пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца, 

следует уделить внимание основным терминам и определениях, 

связанным с указанными правоотношениями. По этой причине 

необходимо обозначить существенные особенности, характерные для 

рассматриваемых вопросов в сфере их государственного 

регулирования. Чаще всего выплаты, связанные с потерей кормильца, 

ассоциируются с социальными начислениями в результате 

определенного события (смерть содержателя), а пенсия представляется 

определенной государственной гарантией, связанной с наступлением 

временного периода (пенсия по возрасту).  

Рассмотрим основную терминологию, используемую в нашей 

работе. «Впервые слово «пенсия» (от латинского pension - «выплата») 

появилось в документах Парижской счетной палаты в царствование 

Людовика XI во второй половине XV века и означало суммы, ежегодно 
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перечислявшиеся первому камергеру английского короля Эдуарда IV 

Уильяму и другим английским сановникам. По сути, это были 

взятки»[4]. 

В социальных сетях, на электронных ресурсах сети «Интернет», в 

средствах массовой информации содержится множество комментариев, 

касающихся изучаемой области. Приведем в качестве примера 

высказывание Т.Шадриной: «пенсия - это финансовая, а в некоторых 

случаях и не только, поддержка от государства. Помогают различным 

категориям людей. Пенсионные выплаты людям в нашей стране 

полагаются по разным причинам. Поддержка предусмотрена и для тех, 

кто остался без человека, приносившего в дом доход. Пенсия, о которой 

идет речь, это ежемесячная финансовая помощь членам семьи 

умершего кормильца. Если не стало человека, у которого на иждивении 

состояли его родственники, то такие выплаты полагаются»[5]. 

Указанная информация способствует более эффективному уяснению 

общих положений изучаемой сферы правоотношений. Вместе с тем, для 

более детального изучения необходимо учитывать, что основные 

вопросы заинтересованных лиц (потенциальных получателей 

указанной пенсии) акцентированы на размерах выплат и порядке их 

получения. Кроме того, деятельность уполномоченных органов не в 

полной мере удовлетворяет потребности нуждающихся лиц.  

Изучение законодательства, регулирующего вопросы установления 

и выплат пенсии по случаю потери кормильца, позволит 

заинтересованным лицам установить актуальные размеры, 

последовательность документационного обеспечения в целях 

получения причитающихся выплат, а также порядок обжалования 

возможных отказов уполномоченного органа.   

Следует отметить, что законодательное регулирование вопросов, 

связанных с установлением и выплатой пенсий, отличается 

значительной сложностью, поскольку регламентируется различными 

нормами федерального законодательства. Так, М. Терешина пишет: 

«если умерший работал и у него был страховой стаж хотя бы в один 

день, назначат страховую пенсию, а если нет - социальную»[6]. Этим 

подтверждается общая сложность понимания процедур, связанных с 

получением пенсии по случаю потери кормильца. Дело в том, что 

фиксированный размер пенсионного обеспечения зависит от множества 

факторов. В указанном примере эта сумма зависит от основания ее 

начисления. Кроме того, Правительство РФ периодически принимает 
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меры по индексации социальных выплат, что отражается на суммах 

соответствующих начислений. Примером указанного является 

информация, опубликованная РБК: «индексацию социальных пенсий 

проведут согласно с уровнем прогнозного роста прожиточного 

минимума пенсионера, который составит 3,3% в 2023 году, 4,7% в 2024-

м и 5,6% в 2025-м. В результате средний размер социальной пенсии к 

концу 2023 года составит около 12 562 руб.»[7]. Следует учитывать 

публичный характер предоставляемой информации и ее наглядность с 

учетом того, что она официально опубликована для широкого круга 

субъектов. Вместе с тем, факт «планирования» не означает получения 

соответствующей пенсии нуждающимися.  

Логически обоснованным было бы привести фиксированный размер 

пособия по случаю потери кормильца к размеру прожиточного 

минимума, однако это не соответствует действительности. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.12.2022 № 2311, «размер прожиточного минимума в 2023 году на 

душу населения России установлен на уровне 14 375 руб., для 

трудоспособного населения - 15 669 руб., для пенсионеров - 12 363 руб., 

для детей - 13 944 руб.»[8]. Как видно из данного примера, 

предполагаемая социальная пенсия по случаю потери кормильца для 

подавляющего числа заинтересованных лиц (несовершеннолетних) 

несколько ниже.  

Полагаем, что размеры пенсионного обеспечения  по случаю потери 

кормильца необходимо чаще пересматривать на предмет индексации, 

т.к. указанные суммы не соответствуют даже прожиточному минимуму.  

В настоящее время в обществе  преобладает мнение, что 

деятельность уполномоченных органов, связанная с процедурой 

оформления пенсии по случаю потери кормильца не в полной мере 

удовлетворяет потребности нуждающихся, т.к. отсутствует  доступная 

и наглядная информация о последовательности документального 

обеспечения, точных размерах, порядке обжалования необоснованных 

отказов при оформлении указанных пенсий.  

Нормативное регулирование порядка оформления пенсий, на наш 

взгляд, является излишне сложным для восприятия простых граждан 

(например, разделение пенсий по случаю потери кормильца на 

страховую и социальную), что представляет излишнюю возможность 

усмотрения для работников уполномоченного органа. 
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УДК 347 

Надежкина П.Н. 

 

Проблемы правового регулирования гражданского оборота 

движимых культурных ценностей 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования 

культурных ценностей, находящихся в частной собственности, 

основное уделяется проблемам теоретического характера, 

недостаточности правового регулирования отношений, связанных с 

оборотом движимых культурных ценностей. 

Ключевые слова: культурные ценности, объекты культурного наследия, 

гражданский оборот, надлежащие содержание культурных ценностей. 

 

В нашем законодательстве отсутствует единое понятие «культурные 

ценности», а также многие авторы понимают этот термин двояко, 

поэтому возникают сложности в толковании и провоприменении. 

Так, в частности, в «Основах законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 

14.04.2023): «Культурные ценности - нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 

национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства, результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты» [1]. 

В Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 

15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 08.12.2020) (далее - Закон о вывозе) [2], 

содержащем нормы таможенной отрасли права, можно увидеть 

следующее понимание культурных ценностей: движимые предметы 

материального мира, находящиеся на территории Российской 

Федерации, принадлежащие к категориям, перечисленным в норме 

(исторические, археологические, художественные, декоративно-

прикладные и т.д.). Следовательно, определения культурных 

ценностей, данные выше, противоречат друг другу. 

А. П. Сергеев считает, что «культурные ценности» особенно 

охраняемые законом уникальные материальные результаты 
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деятельности человека деятельность, которая, будучи продуктом 

всеобщего труда, имеет важное историческое, научное, художественное 

или иное культурное значение для общества, то есть служить 

связующим звеном между разными поколениями лица, носят 

конкретно-исторический характер и выступают фактором 

формирование нужного обществу типа личности» [3, c. 32]. 

Для толкования данного определения стоит обратиться и к 

международным источникам. В Рекомендации ЮНЕСКО 1964 г.  

«О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 

вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные 

ценности», также было отражено понятие «культурная ценность». С 

точки зрения этой рекомендации, «культурными ценностями считается 

движимое и недвижимое имущество, имеющее большое значение для 

культурного достояния каждой страны, такие предметы, как 

произведения искусства и архитектуры, рукописи, книги и другие 

предметы, представляющие интерес с точки зрения искусства, истории 

или археологии, этнологические документы, типичные образцы флоры 

и фауны, научные коллекции и важные коллекции книг и архивных 

документов, в том числе музыкальные архивы». Именно в этом 

источнике впервые указывается деление культурных ценностей на 

движимые и недвижимые. 

Анализ законодательства и научных источников по 

рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод о том, что 

следующими характеристиками движимых культурных ценностей 

являются: уникальность, общечеловеческая значимость или значимость 

для общества и государства, культурно-историческая и научная 

значимость (значимость для истории и культура), государственная и 

общественная заинтересованность в их сохранении. 

Следует отметить, что правовое положение движимых культурных 

ценностей двойственно. На двойственность культурных ценностей 

указывают многие исследователи, но понимание двойственности 

различно. Е.Ю. Егоровой сделан вывод о двойственности природы 

культурных ценностей как объектов правового регулирования с 

преобладанием публичного начала, что обуславливает возможность 

существования различных форм собственности на культурные 

ценности и оптимальное регулирование их статуса посредством 

ограничения осуществления правомочий собственника [4, c. 9]. 
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В. О. Нешатаева указывает: «Культурные ценности могут являться 

как объектом права каждого индивида на пользование культурой и 

участия в культурной жизни, так и выступать в экономическом обороте 

имуществом – собственностью отдельных лиц». Данный автор, таким 

образом, указывает на комплексный характер правового регулирования 

культурных ценностей [5, c. 8-9]. 

Таким образом, сама идея двойственности культурные ценности не 

новы, однако, во-первых, в основном рассматривается в отношении 

всего культурного наследия (как движимое, так и недвижимое, как 

материальное, так и духовное) и не ограничивается частной или 

публичной сферой отношений, во-вторых, понимает по-разному. 

Хотелось бы отметить про регистрацию движимых культурных 

ценностей. Регистрировать абсолютно все движимые культурные 

ценности, находящихся на территории России, не требуется.  Так как 

если все граждане обращались бы в уполномоченные органы с целью 

проведения экспертизы культурных ценностей и их регистрации, то это 

бы привело к значительному росту данного рода обращений. Тем самым 

это вызовет необходимость регистрировать все сделки, предметом 

которых выступает движимые культурные ценности. Все это очень 

сильно усложнит гражданский оборот, а также увеличит нагрузку на 

административные органы. 

С одной стороны, регистрация абсолютно всего движимого 

культурного наследия не является обязательным. С другой стороны, 

государство должно обеспечивать сохранность особо ценных 

предметов, поэтому, по нашему мнению, государство должно оставить 

за собой некоторую инициативу постановки культурной ценности на 

учет и ее регистрации в тех случаях, когда такая вещь имеет особую 

значимость. Аналогичная идея была предложена в научной литературе 

А.П. Сергеева: ««По общему правилу постановка на государственный 

учет культурных ценностей, принадлежащих гражданам, должна 

производиться по их инициативе и с их согласия. В тоже время в 

отдельных случаях, когда по мнению государственных органов охраны 

такой учет необходим и возможен, он мог бы осуществляться и вопреки 

воле владельца ценностей» [6, c. 121]. Несомненно, принятие такого 

подхода и его правовое закрепление позволит сохранить и обеспечить 

доступ ко многим культурным ценностям.  

В юридической литературе отмечается, что в связи с особым 

значением культурных ценностей они могут оказаться «бесценными» 
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для человечества, что создает проблемы при определении 

имущественной оценки культурных ценностей [7, c. 6]. Необходимо 

подчеркнуть установленный законом размер вознаграждения, 

причитающегося лицу, обнаружившему культурное наследие. Плата 

определена в размере лишь половины стоимости найденного памятника 

культуры и, на наш взгляд, не является лучшим решением для 

урегулирования данных отношений, так как такая плата не является 

справедливой. Этот вид компенсации не может стимулировать людей, 

которые нашли культурные ценности, к передаче их государству. 

Напротив, у лица возникает желание заполучить памятник истории за 

их полную стоимость, действуя вне закона. 

Если же окунуться в историю, то в соответствии со ст. 539.1 ч. 1 т.X 

Свода законов Российской империи [8] «лица, представшие 

подлежащему начальству найденные старые монеты или другие 

древности», получали «всю настоящую цену золота, серебра или иного 

вещества, из которого они сделаны». Как пояснило Министерство, для 

определения того, представляет ли найденный объект культурную 

ценность, необходимо в обязательном порядке проведение экспертизы, 

причем экспертом, включенным в официально утвержденный перечень: 

«список экспертов размещен на официальном сайте Минкультуры 

России». 

Конфискация как способ приобретения государственной 

собственности означает безвозмездное изъятие вещи государством у 

собственника в качестве санкции за правонарушение. В п. 1 ст. 9 Закона 

РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 

4804-1 установлен перечень культурных ценностей, не подлежащих 

вывозу из РФ. Указанные культурные ценности в случае попытки 

незаконного вывоза могут быть конфискованы таможенными или 

иными правоохранительными органами, после чего должны быть 

переданы в уполномоченный орган по сохранению культурных 

ценностей. Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия осуществляет 

временное хранение данных культурных ценностей, их экспертизу, а 

также публикацию в целях уточнения права собственности на них. В 

случае установления их собственника в судебном порядке культурные 

ценности переходят либо к нему, либо к его законному представителю. 

Средства, потраченные на хранение и экспертизу этих культурных 

ценностей, как правило, являются обязанностью владельца. 
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Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ регулирует отношения в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. Культурного наследия народов России и 

направлена на реализацию конституционного права каждого на доступ 

к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого 

заботиться о сохранении памятников истории и культуры, а также 

использование прав народов и других этнических общностей на 

сохранение и развитие их культурной и национальной самобытности, 

охрану, восстановление и сохранение историко-культурной среды 

обитания, охрану и сохранение источников сведения о зарождении и 

развитии культуры.  

Основной проблемой этих нормативных актов является отсутствие 

единого понятийного аппарата, что в свою очередь порождает дуализм 

в правоприменительной практике. Законодатель реализует вопросы 

охраны и защиты культурных ценностей путем установления уголовной 

ответственности в статьях Уголовного кодекса РФ. Понятие 

«надлежащее содержание культурных ценностей» в данных 

нормативных актах не раскрыто, однако это понятие может быть 

выведено из их анализа и толкования. 

Гражданский кодекс не содержит конкретных правил относительно 

формы сделок в отношении движимых культурных ценностей, однако в 

ч. 1 ст. 45 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» устанавливает такие правила. В соответствии с этим 

принципом сделки с движимыми культурными ценностями должны 

заключаться в письменной форме. Поэтому специальное правило о 

форме сделок с движимыми культурными ценностями установлено не 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а Законом Российской 

Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Этим же законом 

предусмотрены последствия несоблюдения письменной формы сделки: 

«Сделки, совершенные с нарушением установленного порядка, 

признаются недействительными» (ч. 3 ст. 45). 

Достаточно считаются распространенными споры, в которых 

граждане требуют возвращения культурных ценностей, переданных в 

музей для экспонирования, доказывая, что не имели намерений 

передать их в дар. Рассмотрим решение Центрального районного суда 

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края № 2-149/2013.  
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Шахматов В.А. обратился в суд с иском к МУК «Городской 

краеведческий музей» с иском об истребовании имущества, 

принадлежащее его покойному деду. Из материалов дела следует, что 

Шахматов В.А., передавая во временное пользование предметы 

музейного назначения, собственником которых он является, не имел 

намерения передать данные предмета в дар музею, что не оспаривалось 

в судебном заседании участниками процесса. Согласно ст. 301 ГК РФ, 

собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения. Тем самым, суд находит заявленные требования 

подлежащими удовлетворению и считает необходимым возложить на 

МУК «Городской краеведческий музей» передать в пользование 

Шахматова В. А. музейные предметы [9]. 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время 

законодательство находится на стадии развития, регулирующее оборот 

движимых культурных ценностей в Российской Федерации. Основным 

направлением этого развития должно стать обеспечение сохранения 

культурных ценностей для будущих поколений. При этом необходимо 

ориентироваться на положительный опыт, накопленный в данной сфере 

правового регулирования зарубежными правовыми системами, нормы 

международного права, а также некоторые передовые нормы 

советского права, не утратившие своей актуальности в современные 

времена. 
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Особенности связной монологической речи детей 6-7 лет  

с общим недоразвитием речи 

 

Аннотация. В статье описан анализ монологической речи детей 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. Указаны основные 

особенности связного монологического высказывания. Автор делает 

вывод о необходимости планирования логопедической работы с детьми 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи по 

совершенствованию монологической формы речи. Автор приходит к 
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выводу о необходимости развития связной монологической речи детей 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, связная 

монологическая речь, дети с общим недоразвитием речи, речевое 

нарушение. 

 

Онтогенетически самой совершенной формой речи является связная 

речь. Связную речь можно считать показателем умственного и речевого 

развития ребенка старшего дошкольного возраста. Множество 

исследований в области психологии ребенка показывают, что связная 

речь существенно влияет на процессы формирования мыслительных 

способностей у детей. 

Механизмы связной речи и психологическая природа связной речи 

были раскрыты в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева.   

Вопросами развития речи занимались: В.К. Воробьева  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина С.Н. Шаховская. 

Л.С. Выготский отмечал: «первоначально планирующая речь 

является внешней по своей форме, а затем переходит во внутренний 

план (внутренняя речь)» [4].  

 Ф. А. Сохина в своих трудах отмечает: «связная речь - это не только 

последовательность связанных между собой мыслей, которые должны 

быть построены в логические предложения, но достижения самого 

ребенка в овладении родным языком, то есть освоение грамматического 

строя, звуковой стороны и словарного запаса» [9,68].  

Детей с речевым нарушением можно определить по тому, как 

выстраиваются высказывания, достаточно ли полно и правильно 

составлено высказывание. 

О связной речи можно сказать то, что это именно мыслительная 

взаимосвязь. Связная речь показывает уровень мыслительной 

деятельности детей дошкольного возраста, умение принять, осмыслить 

и точно воспроизвести информацию. 

Речевое развитие ребенка будет правильным только при умении 

правильно, последовательно, верно и связно излагать свои мысли. 

Правильное речевое развитие детей оказывают большое воздействие на 

мыслительную и умственную деятельность при обучении. Во время 

пересказов, повествованиях, дети используют образные слова и 

выражения, используемые в художественных произведениях. 
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Дети дошкольного возраста, умеющие высказывать свои мысли, 

также избавляются от речевых нарушений, стеснительности, не 

понимания со стороны сверстников. Умение выражать свои мысли 

способствует умению общаться. 

И.А. Зимняя дает свое определение монолога: «монолог, как 

большая или меньшая часть диалога, всегда предполагающего наличие 

собеседника» [6]. 

О.С. Ушакова на тему монолога отмечает следующее: «вбирает в 

себя освоение звуковой культуры языка, словарного состава, 

грамматического строя и происходит в тесной связи с развитием всех 

сторон речи – лексической, грамматической, фонетической» [11]. 

Э.П. Короткова констатирует, что: «основными свойствами 

монологической речи являются: односторонний и неизменный характер 

высказывания, непринужденность, полнота и логическая 

последовательность изложения, которая направлена на слушателя, 

незначительное употребление невербальных средств передачи 

информации» [8]. 

Монологическая речь, предполагает заранее спланированное, 

последовательное связное изложение. Связная монологическая речь, 

как правило задействует зрительное, слуховое восприятие, 

запоминание.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

В. П. Глухов, описывая контингент детей с нарушениями речи, 

констатирует: «в настоящее время под общим недоразвитием речи 

принято понимать такую форму речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения; при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. При этом отмечается 

нарушение формирования как смысловой, так и произносительной 

сторон речи» [5]. 

Выделяют много разновидностей речевых нарушений. У детей с 

речевыми нарушениями сохранный слух и интеллект. В основу речевых 

нарушений входят проблемы с произношением, проблемы с 

грамматическим строем речи, бедность словаря. 

Т.В. Ахутина, В.К. Воробьёва в своих работах указывают: «для 

высказываний детей с общим недоразвитием речи характерны 
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нарушения связности и последовательности изложения, низкая 

информативность, смысловые пропуски и ошибки, низкий уровень 

используемой фразовой речи, трудности в языковой реализации 

замысла. Отмечаемые в рассказах этих детей пропуски смысловых 

звеньев, незавершенность фрагментов, нарушения логической 

последовательности повествования, длительные паузы на границах 

фраз, отсутствие самостоятельности при выполнении задания могут 

свидетельствовать о трудностях в программировании содержания 

развернутых высказываний» [1]. 

Л.Ф. Спирова на тему монологической речи в своих трудах 

отмечает, что: «у дошкольников с общим недоразвитием речи 

монологическая устная речь самостоятельно не формируется. При 

пересказе или рассказе дети, страдающие общим недоразвитием речи, 

затрудняются строить фразы, прибегают к перефразировкам и жестам, 

теряют основную нить содержания, путают события, затрудняются в 

выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Речь таких детей 

хаотична и бедна выразительностью оформления» [10].  

Исследование проводилось на базе МДОУ №21 «Золотая рыбка» 

города Волжск. 

Экспериментальная выборка: в исследовании участвовали  

24 человека седьмого года жизни, состоящие из контрольной и 

экспериментальной группы в равном количестве (по 12 человек), 

которые посещают общеобразовательную группу детского сада с 

заключением «общее недоразвитие речи». 

Исследование предполагало также ознакомление с документацией 

каждого ребенка, что и было подробно изучено в начале исследования. 

Для проверки гипотезы исследования нами были выбраны 

диагностические задания по исследованию связной речи, 

разработанных В.П. Глуховым, предполагающие изучение 

монологической речи детей. 

Подобранная нами методика в начале исследования состояла из трех 

заданий. Исследование проводилось в первой половине дня, 

индивидуально, в устной форме. В ходе проведения диагностики детям 

давалась инструкция выполнения. 

После проведения диагностики было сравнение результатов, в ходе 

чего нами было отмечено, что испытуемые, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе допускали много ошибок, при выполнении 

заданий детям требовался повтор инструкций, наводящие вопросы, 
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рассказ детей содержал лишь перечисление предметов, отдельных 

фрагментов. Во время составления рассказа по картинкам, многие 

упускали важные моменты. При составлении рассказа из личного опыта 

многие испытывали затруднения, оно заключалось в том, что дети не 

могли связно составить предложения, не могли составить рассказ без 

помощи. Также можно отметить то, что в целом, дети вступали в 

контакт, были активными во время проведения диагностики. 

Проведя анализ результатов по первому заданию на составление 

связного сюжетного рассказа, мы пришли к выводу, что целых 75% 

детей экспериментальной и контрольной группы набрали 2 балла и 

находятся на недостаточном уровне и всего лишь 25% детей обеих 

групп набрали 3 балла, достигли среднего уровня. 

Второе задание заключается в составлении рассказа из личного 

опыта. В обеих группах есть дети, которые оказались на низком уровне 

набрав всего один балл, в экспериментальной 17% и в контрольной 25%. 

В экспериментальной группе на недостаточном уровне оказалось 58% 

детей, а в контрольной 67% испытуемых. Среднего уровня в 

экспериментальной группе достигло всего 25% детей, в контрольной 

всего лишь 8 %.  

Третье задание изучает способность на составление описательного 

рассказа. В ходе чего нами был сделан вывод, что в обеих группах есть 

дети, которые оказались на низком уровне, в экспериментальной 33%, в 

контрольной целых 42%. Набрав 2 балла на недостаточном уровне в 

экспериментальной группе оказалось 58% детей, в контрольной же 

группе 50%. В обеих группах показатели по среднему уровню 

одинаковы – 8%. 

Выделим особенности, позволяющие судить о недостаточной 

сформированности связной монологической речи детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: достаточно бедный словарный запас; трудность 

при воспроизведении связного высказывания; не умение полно излагать 

свои мысли; трудность при воспроизведении рассказа; отсутствие 

воспроизведения фрагментов рассказа; отсутствие завершенности 

связного высказывания; дети допускают множество ошибок при 

составлении связного высказывания. 

После количественного и качественного анализа результатов, нами 

был сделан вывод о том, что результаты проведенной диагностики 

говорят о том, что связная речь в обеих группах недостаточно 

сформирована. Мы приходим к выводу, что требуется проведение 
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коррекционно-развивающей работы по развитию связной 

монологической речи. 
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УДК 376.37 

Новикова Г.Ю. 

 

Развитие связной монологической речи детей седьмого года жизни 

с общим недоразвитием речи 

 

Аннотация. В статье описан анализ монологической речи детей 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. Указаны основные 

особенности связного монологического высказывания. Автор делает 

вывод о необходимости планирования логопедической работы с детьми 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи по 

совершенствованию монологической формы речи.  Автор приходит к 

выводу о необходимости развития связной монологической речи детей 

седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, связная 

монологическая речь, дети с общим недоразвитием речи, речевое 

нарушение. 

 

Формирование и развитие психики детей во многом зависит от 

речевой деятельности: сначала происходит процесс накапливания 

звуков, слов (всё это называется пассивным словарем), затем наступает 

этап формирования экспрессивной стороны речи (активизация словаря). 

Самая активная работа над созданием и дальнейшим 

совершенствованием речевого высказывания происходит в детстве. 

Необычайно важно, чтобы ребенок умел выражать свои мысли и 

чувства, понимал обращенные к нему слова и выражения окружающих, 

умел задавать вопросы и отвечать на них. 

Чтение книг, рассказывание сказок, игры со словами и звуками – все 

это способы развития речи ребенка в дошкольном возрасте. 

Необходимо поддерживать речевую деятельность малыша. 

Для успешного развития монологической речи у детей с общим 

недоразвитием речи необходимо проводить систематическую речевую 

коррекцию, направленную на развитие всех ее компонентов: 

лексического, грамматического, фонетического и смыслового. Кроме 

того, важно проводить работы по развитию речевого мышления, 

памяти, внимания, расширению словарного запаса и развитию 

способности выражать свои мысли в речевом потоке. 
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Одним из основных методов работы с такими детьми являются 

упражнения на формирование монологической речи с использованием 

разных видов речевых ситуаций (рассказ, описание, объяснение). В 

ходе таких упражнений дети обучаются планировать свою речь, 

структурировать ее, использовать лексические единицы, 

грамматические конструкции и средства связи между предложениями.  

Также для развития монологической речи важна работа над 

коррекцией звукопроизношения. Для этого используются упражнения 

на артикуляцию, чтение вслух, диктовки, аудирование и повторение 

слов и предложений с правильным ударением и интонацией. 

Важно, чтобы работа над формированием монологической речи у 

детей с ОНР проводилась в индивидуальном порядке, с учетом 

особенностей ребенка. Упор происходит на игровую форму работы, 

чтобы ребенок не уставал и получал удовольствие от процесса 

обучения. 

Таким образом, формирование монологической речи является 

важным направлением работы с детьми с ОНР и должно проводиться в 

комплексе с другими формами работы над речевой коррекцией. 

Нами был проведен психолого-педагогический эксперимент с целью 

развития монологической стороны речи с помощью мнемотехники у 

детей с общим недоразвитием речи шести-семи лет. Выборка состояла 

из двадцати четырех человек, посещающих  

МБДОУ №21 «Золотая рыбка» города Волжск. Все испытуемые имели 

диагноз «общее недоразвитие речи» и их возраст составлял 6 и 7 лет. 

На констатирующем этапе диагностическое обследование выявило 

следующие нарушения связного монолога: 

1) уровень сформированности умения составить связный рассказ 

по сюжетным картинкам: у восемнадцати дошкольников низкий, у 

шести – средний, высокого не было выявлено вовсе; 

2) уровень сформированности умения рассказать о чем-либо из 

личного опыта: у пятерых – низкий, у четверых – средний, высокого не 

наблюдалось ни у одного ребенка, не сформирован данный навык у 

пятнадцати детей, высокого не обнаружено; 

3) уровень сформированности навыка составления рассказа-

описания: у девяти детей низкий, у двоих – средний, недостаточный – у 

тринадцати, высокий также не обнаружен. 

По итогам проведенного диагностического обследования мы 

разделили дошкольников на две группы по двенадцать человек: 
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экспериментальную и контрольную. Примененный критерий Манна-

Уитни выявил, что разница между данными группами находится в зоне 

незначимости.  

Нашу коррекционную работы мы проводили в экспериментальной 

группе. Всего было проведено 22 занятия по 25 минут. 

Мы активно использовали метод мнемотехники на занятиях, что 

способствовало быстрому усвоению и закреплению изученного 

материала в течение занятия у дошкольников. 

Заключительным этапом было проведено диагностического 

обследования уровня сформированности связной монологической речи 

у детей обеих групп. Получились такие результаты: 

1. Уровень сформированности умения составить связный рассказ 

по сюжетным картинкам. Экспериментальная группа: высокий уровень 

у троих детей, средний – у восьми, низкий – у одного. В контрольной 

группе: у семи детей – низкий уровень, у пяти – средний, высокий – ни 

у кого. 

2. Уровень сформированности умения рассказать о чем-либо из 

личного опыта. Экспериментальная группа: высокий уровень у троих 

детей, средний – у восьми, низкий – ни у одного, не сформирован у 

двоих. В контрольной группе: не сформирован у семерых, у одного 

ребенка – низкий уровень, у четырех – средний, высокий – ни у кого. 

3. Уровень сформированности навыка составления рассказа-

описания. Экспериментальная группа: средний – у девяти детей, низкий 

– ни у одного, не сформирован у троих. В контрольной группе: не 

сформирован у восьмерых, у двоих – низкий уровень, у двоих – средний. 

Высокого уровня не было выявлено ни в одной из групп. 

Все вышеперечисленное позволило сделать  вывод об 

эффективности применения метода мнемотехники для развития связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 
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Проблема дискриминации в сфере труда 

 

Аннотация. Запрет дискриминации является одним из основных 

принципов трудового права, ее проявление в сфере трудовых 

отношений является особенно болезненным, поскольку затрагивает 

наиболее важные права с точки зрения удовлетворения физических 

потребностей: равный доступ к работе, равная оплата за труд, равные 

возможности продвижения по службе, защита от безработицы и т. д. 

Ключевые слова: дискриминация, сфера труда, человек, трудовые 

отношения, экономика.  

 

Ограничение в правах в сфере труда является одной из главных 

проблем в социально-трудовых отношениях. В нынешних 

обстоятельствах почти все работодатели считают дискриминацию 
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нормой. Однако данное никак не может являться нормой, так как 

дискриминация является одним из самых серьезных нарушений прав 

человека. Для начала давайте определимся, что такое понятие 

"дискриминация". Дискриминация - это нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от их пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам. Запрет дискриминации следует из 

принципа равноправия граждан. На сегодняшний день это одно из 

самых распространенных негативных явлений в сфере труда.  

Важно отметить то, что зачастую сложно определить наличие 

дискриминацию, существует ли она в действительности, а тем боле 

измерить её количественно. Тем не менее, зарубежные следователи 

накопили немалый опыт подобных расчётов. Так, например, уровень 

профессиональной сегрегации измеряется с помощью индекса 

диссимиляции, который показывает какой процент представителей 

одной группы должны изменить свою профессию для того, чтобы 

структура занятости сравнялась. Но есть профессии и виды 

деятельности вредные для женского организма, опасные для здоровья 

будущих детей. Нередко выбор профессии определяется не только 

личными или семейными предпочтениями, но и национальными 

традициями и обычаями, запрещающие мужчинам и женщинам 

заниматься тем или иным видом деятельности. Наличие таких 

обстоятельств не может расцениваться как дискриминация 

Лица, которые считают, что они подверглись дискриминации в 

сфере труда, имеют право обратиться в суд за восстановлением 

нарушенных прав, возмещением материального ущерба и 

компенсацией морального вреда. Первопричины дискриминации очень 

многообразны и с некоторыми оговорками могут быть объединены в 

три группы.  

Общественные причины, инициированные существованием 

предрассудков одних групп по отношению к другим, а также 

присутствием в обществе неформальных норм, способствующих 

лояльному отношению к проявлениям дискриминации.  

Экономические причины, объясняющие существование 

дискриминации возможностью извлечения дополнительной прибыли за 

счет сокращения расходов на персонал.  
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Юридические причины, связанные с недостатками действующего 

законодательства, которые препятствуют раскрытию 

дискриминационных практик и назначению наказаний за их 

использование.  

Существует определенная классификация, согласно которой 

выделяются следующие виды дискриминации: 1) дискриминация при 

приеме на работу и увольнении с работы. Неравные возможности 

трудоустройства для работника могут возникнуть из-за возраста 

работника, его пола, расы или этнической принадлежности, и 

ограничения, содержащиеся в статье 64 ТК РФ, будут представлять 

собой дискриминацию [1]; 2) дискриминация в оплате труда. Это может 

возникнуть из-за более низкой заработной платы, сотрудников с равной 

квалификацией, сложности работы, количества и качества затраченного 

труда; 3) профессиональная сегрегация – дискриминация в доступе к 

определенным должностям и профессиям. Возникает, когда запрещено 

и ограничено занимать определенную должность, несмотря на то, что 

работник способен выполнять эти работы [2, с.112]; 4) дискриминация 

в профессиональной карьере и продвижении по службе. Ограничения 

на вертикальную мобильность сотрудников; 5) дискриминация в сфере 

образования и обучения. Это может выражаться в ограничении доступа 

к образованию и обучению или в более низком качестве 

образовательных услуг; 6) дискриминация при увольнении. Это похоже 

на дискриминацию при найме, но имеет много особенностей. Такая 

дискриминация может быть связана с инвалидностью, выходом на 

пенсию или возникновением семейных обязательств, которых не было 

на момент трудоустройства.[3, с.21] 

Вышеуказанные виды взаимосвязаны и могут возникать независимо 

или одновременно с несколькими типами, усиливающими друг друга. 

Стоит обратить внимание, что в большинстве случаев виды 

дискриминации в отношении перечисленных граждан основаны на 

четко определенных признаках, таких как возраст, пол, раса, 

инвалидность, состояние здоровья, религия и т.д., которые формируют 

формы дискриминации. Однако экономические расчеты остаются 

главной причиной того, что дискриминация в доступе к занятости так 

распространена в современных условиях.  К сожалению, 

дискриминация в сфере труда трудно искоренима, однако необходимо 

приложить все усилия для того, чтобы максимально уменьшить 

дискриминацию в трудовых отношениях. Устранение дискриминации 
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является важнейшим шагом для полной реализации людьми своих 

профессиональных целей, навыков и талантов [4, с.457]. 

Существует несколько способов борьбы с этим негативным 

явлением: 1. Создание специализированных органов, занимающихся 

вопросами дискриминации. До сих пор рассмотрение вопросов 

дискриминации в сфере труда было исключительной прерогативой 

судов. 2. Разработать механизмы защиты от дискриминации. 3. 

Изменение процедур доказывания факта дискриминации. 4. Усиление 

участия учебных заведений в трудоустройстве студентов. Это позволит 

им бороться с дискриминацией как в отношении молодых 

специалистов, так и инвалидов, закончивших обучение в том или ином 

учебном заведении. 5.Формирование нетерпимости к дискриминации в 

обществе. В связи с этим необходимо рассмотреть меры, способные 

противостоять стереотипному отношению к определенным категория 

граждан, таким как женщины, инвалиды, пенсионеры, выпускники 

вузов. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, все люди имеют 

равные возможности для реализации свои трудовых прав. [5, с. 22]  

Таким образом, несмотря на то, что трудовая дискриминация 

запрещена законом, случаи ее проявления встречаются повсеместно в 

нашей жизни. Для решения этой проблемы необходимо ввести и 

закрепить в законе четкое определение трудовой дискриминации. Это 

обеспечит эффективность методов защиты нарушенных прав 

работников путем восстановления и создания правозащитных 

организаций. Также важно усилить правовое просвещение граждан для 

обеспечения самозащиты работников в случаях дискриминационных 

характеристик со стороны работодателя. Еще одним важным моментом 

является то, что негативное влияние сказывается на всех категориях 

населения. Однако очевидно, что дискриминация не исчезнет сама по 

себе, только в силу своей экономической и социальной 

национальностей – иначе это уже бы давно произошло. Все эти факторы 

делают дискриминацию устойчивым социальным явлением [6, с. 142]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что устранение 

трудовой дискриминации гарантирует равные условия труда для всех 

участников социально-трудовых отношений, повышает 

производительность труда и, как следствие, ускоряет экономический 

рост. 
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Актуальные проблемы правового регулирования  

рамочных договоров 

 

Аннотация. Рамочные договоры являются важным инструментом в 

сфере коммерческих отношений. Однако их применение сопряжено с 

рядом проблем, включающих неопределенность, несоответствие 

нормативно-правовому регулированию и исполнительские сложности. 

В данной статье мы рассмотрим определение рамочного договора, его 

нормативно-правовое регулирование и выявим основные проблемы, 

связанные с его применением. Кроме того, будут предложены 

возможные решения данных проблем. 
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Ключевые слова: Рамочный договор, нормативно-правовое 

регулирование рамочного договора, коммерческие отношения, 

исполнение рамочных договоров, договор с открытыми условиями. 

 

Рамочные договоры представляют собой соглашения между 

сторонами, определяющие общие условия сотрудничества и правила, 

которые будут применяться при заключении последующих отдельных 

договоров между ними. Согласно указанной статье ГК РФ, рамочным 

договором (договором с открытыми условиями) признается договор, 

определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами 

путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон 

или иным образом на основании либо во исполнение рамочного 

договора. [1] Они облегчают процесс ведения бизнеса, позволяя 

сторонам сосредоточиться на существенных аспектах отдельных 

сделок, минимизируя необходимость ведения длительных и сложных 

переговоров при каждой отдельной сделке. 

В настоящее время рамочные договоры приобрели повсеместное 

признание и широко применяются в российской юридической 

практике. Весьма распространены рамочные договоры в сфере 

транспорта и строительства. За рубежом рамочные договоры 

традиционно широко применяются в области коммерческой концессии, 

банковской сфере, факторинге, на рынке срочных финансовых 

инструментов. [5, с. 94] 

Введенная в российское законодательство конструкция рамочного 

договора не создана исключительно отечественным правом или 

доктриной. Исследование правовых вопросов, связанных с появлением 

и развитием данного договора, позволяет сделать вывод о том, что 

рассматриваемый институт был заимствован из зарубежного 

законодательства [2, с. 40]. Нормативно-правовое регулирование 

рамочного договора осуществляется на различных уровнях, включая 

национальное законодательство, международные соглашения и 

правовые нормы, применимые в рамках конкретных отраслей. Однако, 

в связи с гибкостью рамочных договоров и различиями в правовых 

системах, возникает проблема неоднозначного и противоречивого 

толкования их условий и положений. 

Одной из основных проблем рамочных договоров является 

неопределенность условий и положений, что может привести к 
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неясности в понимании обязательств сторон. Неопределенные понятия, 

неполные или двусмысленные формулировки условий могут стать 

основой для различных толкований и споров между сторонами. Это 

может затруднить определение обязательств и прав и создать 

юридическую неопределенность, что препятствует эффективному 

применению рамочных договоров. 

Например, в решении Арбитражного суда Курской области от 26 

декабря 2022 г. по делу № А35-8250/2021 судом установлено, что в 

случае нечеткого формулирования условий рамочного договора 

стороны могут иметь различные представления о своих обязательствах, 

что ведет к спорам и судебным разбирательствам. 

Еще одной проблемой является несоответствие условий рамочных 

договоров требованиям и нормам, установленным в соответствующих 

отраслевых законодательствах. Различные правовые требования и 

ограничения могут оказаться противоречивыми или недостаточно 

учтенными в рамочных договорах, что может привести к нарушению 

законодательства и возникновению правовых проблем для сторон. 

В решении Арбитражного суда Пензенской области от 26 октября 

2022 г. по делу № А49-8797/2022 судом установлено, что рамочный 

договор, заключённый сторонами, является ничтожным, так как 

условия договора прямо противоречат требованиям закона, иным 

нормативным актам. Ничтожный договор не создает правовых 

обязательств для сторон, и каждая сторона может требовать его 

признания недействительным в судебном порядке. При этом, решение 

о ничтожности договора может быть принято судом или иным 

компетентным органом.  

Исполнение рамочных договоров может также столкнуться с 

определенными трудностями. Поскольку они предусматривают 

заключение последующих отдельных договоров, возникает вопрос о 

контроле и координации выполнения обязательств по этим договорам. 

Отсутствие ясных механизмов и процедур, а также сложность учета 

всех отдельных договоров и их изменений, может привести к 

проблемам с исполнением и контролем обязательств в рамках рамочных 

договоров. 

Для решения проблем, связанных с применением рамочных 

договоров, необходимо уделить особое внимание следующим аспектам: 

Необходимо обеспечить ясное и однозначное определение всех 

условий и положений рамочных договоров. Это поможет устранить 
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неопределенность и предотвратить возможные разночтения в 

интерпретации договорных обязательств. 

Строгое соблюдение нормативных требований и законодательных 

норм является неотъемлемой частью применения рамочных договоров. 

При составлении рамочных договоров необходимо учесть требования 

отраслевого законодательства и иных применимых нормативных актов. 

Это поможет избежать несоответствий и конфликтов с 

законодательством. 

Для успешного исполнения рамочных договоров необходимо 

разработать эффективные механизмы контроля и координации 

выполнения обязательств по отдельным договорам. Это может 

включать установление процедур учета, регулярное обновление и 

анализ отдельных договоров, а также определение ответственности за 

их исполнение. 

Важным аспектом применения рамочных договоров является 

укрепление доверия и сотрудничества между сторонами. Это может 

быть достигнуто через установление четких коммуникационных 

каналов, регулярное обмен информацией и консультаций между 

сторонами. Такой подход способствует улучшению взаимопонимания и 

снижению риска возникновения споров. 

В заключение, рамочные договоры являются полезным 

инструментом в сфере коммерческих отношений, но их применение 

сопряжено с определенными проблемами. Чтобы успешно применять 

рамочные договоры, необходимо обращать внимание на ясность и 

определенность условий, соответствие нормативным требованиям, 

разработку механизмов контроля и сотрудничество между сторонами. 

Правильное решение этих проблем способствует эффективному 

использованию рамочных договоров и содействует развитию 

успешного и устойчивого бизнеса. 
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УДК 347.4 

Салихова А. И. 

 

Порядок и существенные условия изменения и  

расторжения гражданско-правовых договоров 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению порядка и 

существенных условий изменения и расторжения гражданско-правовых 

договоров. Выделено два порядка изменения и расторжения 

гражданско-правовых договоров. Определены четыре условия 

изменения (расторжения) договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств по решению суда, если стороны не достигли соглашения 

об изменении (расторжении) договора. 

Ключевые слова: существенные условия, изменение, расторжение, 

договор, судебный порядок, досудебный порядок. 

 

Изменение и расторжение договора, а также его заключение, 

основывается на нормах гражданского законодательства. Прежде 

всего, следует отметить, что действия по изменению или расторжению 

договоров по своей юридической сущности являются сделками. 

Соответственно, при их совершении используются общие правила о 

совершении сделок, и в частности, о форме совершения сделок. Кроме 

mailto:mati07@rambler.ru
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того, особые правила, регулирующие вопрос о их исполнении, могут 

также применяться к изменению и расторжению договоров. На 

основании п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение сторон об изменении или 

расторжении договора должно быть выполнено в той же форме, что и 

при заключении данного конкретного договора, если иное не 

предусмотрено законом, правовыми актами или обычаями делового 

оборота.  

Так, например, если договор аренды заключался в простой 

письменной форме, то и при его изменении или расторжение должна 

быть использована именно эта форма.  

Изменение или расторжение договора может быть: в досудебном 

порядке; в судебном порядке. При расторжении договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств, суд по заявлению любой из 

сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из 

необходимости справедливого распределения между сторонами 

понесенных ими расходов. 

Стороны могут достигнуть соглашения между собой об изменении 

или расторжении договора при выполнении одновременно следующих 

условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ): заключая договор, стороны исходили из 

того, что такого изменения не будет; изменение было вызвано теми 

причинами, с которыми одна из сторон не смогла справиться; если 

договор будет выполнен без изменения условий, то у заинтересованной 

стороны возникнет такой ущерб, с которым она не сможет справиться; 

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона [1]. 

Совершенно иной порядок изменения или расторжения договора 

применяется для тех ситуаций, когда договор изменяется или 

расторгается не на основании соглашения сторон, а по требованию 

одной из них. Если это требование основано на одном из 

вышеуказанных оснований, то устанавливается следующий порядок 

изменения или расторжения договора: заинтересованная сторона 

должна в соответствии с законом направить другой стороне 

официальное предложение об изменении или расторжении договора. 

Соответственно вторая сторона обязана в срок, установленный в 

предложении или в законе либо договором, а при отсутствии указания 

срока то в 30-ти дневный срок, отправить стороне, сделавшей 

предложение об изменении или расторжении договора: либо 

извещение о согласии принять предложение об изменении или 
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расторжении договора; либо извещение об отказе от предложения 

изменить или расторгнуть договор; либо извещение о согласии 

изменить договор на других условиях. 

В первой ситуации договор будет считается измененным или 

расторгнутым с того момента, как было получено извещение о 

согласии стороной, которая сделала предложение об изменении или 

расторжении договора. В отношении первой модели напрашиваются 

выводы о ее тождестве с общим основанием изменения и расторжения 

договора по п. 1 ст. 450 ГК РФ на основании соглашения сторон и, 

следовательно, об отсутствии какой-либо специфики. В 

действительности, такое решение ошибочно. В соответствии п. 1 ст. 

450 ГК РФ возможно изменение и расторжение договора по 

соглашению сторон, если это не запрещено ГК РФ, другим законом или 

договором.  

Например, в силу п. 3 ст. 614 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором аренды, условие об арендной плате не может изменяться по 

соглашению сторон чаще одного раза в год. Но нет препятствий для 

изменения (расторжения) таких договоров на основании ст. 451 ГК РФ 

в связи с существенным изменением обстоятельств. И если при 

наличии существенного изменения обстоятельств договор 

расторгается (изменяется) в силу п. 2 ст. 451 ГК РФ по соглашению 

сторон, нельзя сказать, что основанием при этом выступает п. 1 ст. 450 

ГК РФ. Таким образом, изменение (расторжение) договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств по соглашению сторон 

является самостоятельной разновидностью оснований изменения 

(расторжения) договора. Условиями изменения (расторжения) 

договора в отношении первой модели являются: существенное 

изменение обстоятельств и соглашение сторон. Такой подход в 

большей степени отвечает интересам гражданско-правового оборота. 

Во второй ситуации, а также в случае неполучения ответа в 

соответствующий срок, заинтересованная сторона может обратиться в 

судебную инстанцию с требованием об изменении или расторжении 

договора. 

Вторая модель изменения (расторжения) договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств по решению суда, если 

стороны не достигли соглашения об изменении (расторжении) 

договора, предусматривает другие условия, предусмотренные  

п. 2 ст. 451 ГК РФ. 
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Первым таким условием следует назвать непредвиденность этих 

обстоятельств для сторон договора в момент заключения договора. Из 

содержания п. 1, п. 2 ст. 451 ГК РФ следует, что расторжение или 

изменение договора производится судом по заявлению 

заинтересованной стороны, если при заключении договора стороны 

исходили из того, что такое изменение обстоятельств не произойдет. 

Это условие означает, что стороны не изъявили воли к исполнению 

договора в обстоятельствах, существенно изменившихся по сравнению 

с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения 

договора. Из самого термина «условие о неизменности обстоятельств» 

можно сделать вывод, что его смысл заключается в том, что стороны 

при заключении договора условились о его действии в тех же 

обстоятельствах, в которых он был заключен. Например, при 

заключении договора строительного подряда, стороны договора не 

выразили своей воли на исполнение договора в условиях 

непредвиденной чрезвычайной ситуации, негативно влияющей на 

состоянии земельного участка (например, в условиях эрозии почвы, в 

результате которой возникла необходимость проведения 

соответствующих дополнительных работ по приведению участка в 

надлежащее состояние). 

Второе условие существенного изменения обстоятельств - 

отсутствие причинно-следственной связи между виновными 

действиями сторон и изменением обстоятельств. На основании п. 2 ст. 

451 ГК РФ изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, 

которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 

возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 

какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота. 

Различие между институтами невозможности исполнения и 

институтом расторжения (изменения) договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств заключается в первую 

очередь в том, что невозможность исполнения означает 

действительную невозможность исполнения, а существенное 

изменение обстоятельств являет собою лишь значительные 

экономические затруднения в исполнении.  

В практике арбитражных судов существенное изменение 

обстоятельств признается основанием для расторжения или изменения 

договора, если стороны договора не содействовали и не могли 

содействовать наступлению этих обстоятельств. Встречаются случаи 
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отказа в удовлетворении требований о расторжении договора по ст. 451 

ГК РФ на основании того, что предприниматели по п. 3 ст. 401 ГК РФ 

несут ответственность без вины [2]. 

Третье условие - нарушение соответствующего договору 

соотношения имущественных интересов сторон. Подпункт 3 п. 2 

 ст. 451 ГК РФ называет условием существенного изменения 

обстоятельств следующее: исполнение договора без изменения его 

условий нарушило бы, таким образом, соответствующее договору 

соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для 

заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. 

Рассматриваемое условие вытекает из основной цели института 

существенного изменения обстоятельств - достижения баланса 

имущественных интересов сторон договора, нарушенного 

изменившимися обстоятельствами. Институт расторжения (изменения) 

договора ввиду существенного изменения обстоятельств направлен, в 

том числе, на пресечение недобросовестного поведения сторон 

договора и предупреждает злоупотребление правом путем ущемления 

прав и интересов стороны, подвергнувшейся изменению обстоятельств 

[3, с.25]. 

Четвертое условие заключается в том, что заинтересованная сторона 

по договору не обязана нести риски при изменении обстоятельств 

другой стороной (абз. 1 п. 1 ст. 451, пп. 4 п. 2 ст. 451  

ГК РФ). Эта обязанность может следовать из договора, из существа 

договора или из правовых обычаев.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, в зависимости от 

модели расторжения (изменения) договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств юридический состав наполняется разными 

элементами. Если расторжение (изменение) договора осуществляется 

по соглашению сторон, то такими элементами выступают само 

существенное изменение обстоятельств и соглашение о расторжении 

(изменении) договора. 

Следует отметить, что все вышесказанное относится только к 

действующим договорам, так как нельзя расторгнуть или изменить уже 

исполненный или признанный недействительным договор. Дело в том, 

что договор, так же, как и основанное на нем обязательство, 

прекращаются вследствие их надлежащего исполнения (ст. 408 ГК РФ). 
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Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту изменения 

или расторжения уже не существует.  
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Аннотация. В условиях современности права собственности 

выступают в качестве фундамента, на котором выстраивается 

процветающая экономика. Им принадлежит определяющая роль в 

контексте стимулирования инвестиций, поощрения инноваций и 

https://centraldep.ru/news/sushchestvennoe-izmenenie-obstoyatelstv-kak-osnovanie-dlya-izmeneniya-ili-rastorzheniya-dogovora-/
https://centraldep.ru/news/sushchestvennoe-izmenenie-obstoyatelstv-kak-osnovanie-dlya-izmeneniya-ili-rastorzheniya-dogovora-/


Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

170 

обеспечения экономической стабильности. В статье рассмотрены 

современные аспекты защиты права собственности. 

Проанализирована её сущность, а также инструмента защитного 

механизма. Дана характеристика иску о признании права 

собственности. 

Ключевые слова: владение, защита, иск, пользование, право 

собственности, распоряжение, собственность 

 

Для того, чтобы реализация прав собственности обеспечивалась 

должным образом, следует предусмотреть соответствующий 

защитный механизм, функционирующий в правовом поле. 

В данной связи целесообразно подчеркнуть, что защита прав 

собственности является ключевым аспектом развития общества, 

поскольку она обеспечивает отдельным людям и хозяйствующим 

субъектам уверенность и безопасность, требуемые для полноценного 

участия в производственной деятельности. Многими современными 

авторами в их публикациях исследуется и обосновывается значимость 

защиты прав собственности, специфика ее влияния на экономический 

рост и различные механизмы, используемые для защиты 

рассматриваемых прав. Особо пристальное внимание 

исследователями уделяется природе иска о иск о признании права 

собственности. 

Право владеть собственностью, пользоваться ею, а также 

распоряжаться считается одним из базовых прав человека, 

признанным различными международными конвенциями и 

национальными правовыми системами. При этом защита прав 

собственности напрямую сопряжена с экономическим ростом и 

развитием. Как отмечает А.А. Мыльникова, значимость этой защиты 

аргументируется следующими положениями: 

- надёжно защищенные права собственности побуждают людей 

вкладывать средства в свои активы, поскольку они могут пожинать 

плоды своих усилий. Инвесторы с большей вероятностью вложат 

ресурсы, если они уверены, что их собственность будет защищена, а 

выгоды сохранены. 

- права собственности формируют благодатную среду для 

предпринимательства и инноваций. Бизнесмены заинтересованы в 

создании и развитии новых идей, продуктов и услуг, когда они знают, 

что их собственность будет защищена. Это способствует 
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технологическому прогрессу, экономической диверсификации, а 

также повышению конкурентоспособности. 

- отчётливые и осуществимые права собственности содействуют 

результативному функционированию рынка. Они обеспечивают 

прозрачность транзакций, способствуют укреплению доверия, 

снижают транзакционные издержки и укрепляют добросовестную 

конкуренцию. В отсутствие прав собственности экономической 

деятельности могут препятствовать неопределенность, коррупция и 

неэффективное распределение ресурсов [3, с. 179]. 

В нынешних условиях задействуются различные механизмы, 

позволяющие защищать права собственности. Речь идёт о: 

- правовых рамках. Государствами устанавливаются правовые 

границы, которые определяют и обеспечивают соблюдение прав 

собственности. В данной связи анализу подлежит законодательство, 

конституции и регулирующие органы, отвечающие за разрешение 

споров и защиту владельцев от нарушений либо 

несанкционированного использования; 

- системе патентов, авторских прав, товарных знаков и 

коммерческой тайне, что обеспечивают правовую защиту 

интеллектуальной собственности. Благодаря рассматриваемым 

правам предоставляется исключительный контроль над 

изобретениями, творческими работами и брендингом. Результатом 

служит стимулирование инноваций и предотвращение 

несанкционированного использования 

- действии принципа верховенства закона. В данном аспекте 

уместно подчеркнуть, что сильная и беспристрастная судебная 

система необходима для защиты прав собственности. На первый план 

выходит обеспечение справедливого разрешения споров, соблюдение 

договоров и привлечение к ответственности нарушителей. 

Независимые и эффективные судебные органы укрепляют (благодаря 

своей деятельности) доверие к правовой системе, стимулируя 

инвестиции и экономическую активность; 

- международных соглашениях. Государствами заключаются 

международные договора с целью качественной защиты прав 

собственности в мировом масштабе. В качестве наглядных примеров 

можно привести Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках Всемирной 
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торговой организации (ВТО), которое устанавливает минимальные 

стандарты защиты интеллектуальной собственности [1, с. 26]. 

Итак, защитный механизм характеризуется весьма обширным 

содержанием (с позиций инструментария). В увязке с ним следует 

обратить внимание на природу иска о признании права собственности. 

Как отмечает Е.И. Сигаев, он представляет собой требование 

собственника о констатации перед третьими лицами факта 

принадлежности ему права собственности на спорную вещь, не 

соединенное с требованиями о возврате имущества или устранении 

иных препятствий, не связанных с лишением владения [4, с. 170]. 

Потребность в обращении в судебные органы с рассматриваемым 

иском может актуализироваться в различных ситуациях. Уместно 

привести примеры наиболее часто встречающихся: 

- признание права в порядке наследования; 

- признание права на самовольную постройку (при этом в ходе 

рассмотрения вопросов, связанных с оформлением, следует 

ориентироваться на содержание третьего пункта статьи 222 ГК  

РФ [5]); 

- признание права на недвижимость в ситуации, при которой 

документация на нее не прошло через процедуру оформления, однако 

зафиксирован факт продолжительного (свыше 15 лет) пользования 

данной недвижимостью (на добросовестной основе). Иными словами, 

речь идёт о приобретательной давности, при этом следует 

ориентироваться на содержание первого пункта статьи  

234 ГПК РФ [7; 2, с. 73]. 

С учётом положений, закреплённых во второй части статьи  

131 ГПК РФ [7], можно сделать вывод о перечне сведений, 

содержащихся в анализируемом иске. Они представлены: 

- указанием наименования судебного органа, в который истец 

обращается с соответствующими требованиями; 

- информационными данными касательно истца и ответчика:  

1) ФИО;  

2) место жительства;  

3) контактные сведения;  

4) идентификаторы (индивидуальный налоговый номер, СНИЛС, 

данные паспорта и т. п.);  

- в ситуации, когда в качестве ответчика выступает организация, 

следует указание наименования, а также адреса; 
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- информационные данные касательно нарушенных прав, 

формулировка требований, которые истец адресует ответчику; 

- перечисление оснований, с опорой на которые иск подаётся;  

- приведение перечня доказательств, посредством которых 

подтверждаются данные основания; 

- цена иска; 

- перечисление документации, которая истцом прилагается к 

сформулированным исковым требованиям. 

При подаче иска на предмет признании права собственности 

задействуется механизм уплаты государственной пошлины. При 

определении ее размера в качестве базового ориентира выступает цена 

иска. Что касается расчета суммы платежа, то при его проведении 

необходимо руководствоваться положениями, закреплёнными в 

первом подпункте пункта 1 статьи 333.19 НК РФ [6]. 

Таким образом, защита прав собственности имеет первостепенное 

значение для содействия экономическому росту, инновациям и 

развитию общества. Четкие и обеспеченные правовой санкцией права 

собственности поощряют инвестиции, стимулируют 

предпринимательство и обеспечивают физическим и юридическим 

лицам безопасность, необходимую для процветания.  
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Правовые основы аттестация муниципальных служащих 

 

Аннотация. В данной статье отражены основные проблемы в области 

нормативного регулирования аттестации муниципальных служащих и 

представлены рекомендации по их разрешению.  

Ключевые слов: муниципальные служащие, аттестация, нормативное 

регулирование, современное состояние, перспективы. 

 

Одним из обязательных условий аттестации муниципальных 

служащих должна быть детальная регламентация процедуры ее 

подготовки, проведения и оценки результата. Только в этом случае 

аттестация будет объективной, правомерной и отвечающей 

современным требованиям, предъявляемым к муниципальному органу.  

Рассматривая нормативное закрепление положений, отражающих 

перспективы развития муниципальных органов, в том числе путем 

повышения уровня профессионализма муниципальных служащих, 

следует привести основной критерий оценки. Так, Указом Президента 

РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570
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политики регионального развития Российской Федерации на период до 

2025 года» определено, что «результатами реализации государственной 

политики регионального развития должны стать повышение уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления» [1]. В свою очередь, деятельность органа местного 

самоуправления складывается в результате комплексного подходя к 

персоналу, при котором необходимо проведение целевых мер, 

направленных на развитие и совершенствование профессиональных, 

деловых и личностных качеств каждого муниципального служащего. 

Аттестация в этом случае выступает нормативно закрепленным 

инструментом оценки персонала, предоставляя возможность отбора 

наиболее достойных профессионалов своего дела. Кроме того, 

аттестация позволяет разработать индивидуальные комиссионные 

рекомендации по каждому из аттестуемых в целях дальнейшего 

совершенствования их профессиональных качеств.  

При рассмотрении практических рекомендаций для кадрового 

аппарата муниципальных органов, аттестации уделяется много 

внимания. Основой является Федеральный закон от 02.03.07 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» [2]. Действительно, к 

большей части муниципальных служащих аттестация применяется как 

обязательная процедура. Исключения составляют отдельные категории 

работников, которые в силу недостаточности опыта работы или иных 

уважительных причин не привлекаются для прохождения аттестации. 

Соответственно, аттестация как обязательный инструмент проверки 

компетентности муниципального служащего способствует 

совершенствованию его профессиональных навыков для последующего 

успешного прохождения данного испытания и получения более 

выгодных предложений. Несмотря на значимые юридические 

последствия, аттестация, на наш взгляд, является весьма эффективным 

инструментом, направленным на позитивное воздействие частных и 

публичных интересов. 

В настоящее время регулирование вопросов аттестации 

муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 

региональным законодательством, а также регламентируется 

локальными нормативными актами, принятыми на их основе. Так, в 

соответствии со ст. 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «правовое регулирование муниципальной 
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службы, включая требования к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным 

законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и иными муниципальными правовыми актами»[3]. При 

этом, федеральный закон содержит общие положения, которые 

заимствуется региональными законами, а потом детализируется 

процессуальными нормами (процедура аттестации). Таким образом 

разрабатывается общее положение о проведении аттестации, которое 

берется за основу при разработке локальных норм, регулирующих 

данную деятельность. 

Так, на примере нашей Республики аттестация муниципальных 

служащих регулируется Закон Республики Марий Эл от 31.05.2007 № 

25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 

муниципальной службы» следующим образом: «Положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом в соответствии с Типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих в 

Республике Марий Эл, установленным в приложении № 4» [4]. 

Соответственно, общие требования, закрепленные в ст.10 данного 

закона практически в точности повторяют ст.18 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Как один из самых негативных результатов аттестации 

муниципальных служащих является увольнение по инициативе 

работодателя по ст. ч.3 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Указанный инструмент позволяет исключить возможность нахождения 

на должности муниципальной службы некомпетентных сотрудников. 

Вместе с тем, по мнению Н.Пластинина, подобное увольнение «всегда 

вызывает споры с работниками. И не только потому, что работник не 

согласен с выводами аттестационной комиссии и/или не желает иметь 

запись об увольнении по «некрасивому» основанию, но и потому, что 

процедура увольнения по данному основанию весьма непроста. И почти 

ни для кого не секрет, что в данной процедуре многими работодателями 

совершается очень много ошибок, приводящих потом к признанию 

судом увольнения незаконным»[5, с.46]. Подтверждением тому 

является множественная информация в социальных сетях (что вызывает 
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определенные сомнения), а также материалы судебной практики в 

области оспаривания результатов аттестации.  

Таким образом, аттестация муниципальных служащих, по своему 

юридическому характеру выступает нормативно закрепленным 

инструментом оценки персонала, предоставляя возможность отбора 

наиболее достойных профессионалов своего дела, которая полностью 

отвечает требованиям Основ государственной политики в сфере 

развития местного самоуправления, утвержденным Указом Президента. 
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УДК 796 

Сливко Л.С. 

 

Студенческая молодёжь и здоровый образ жизни 

 

Аннотация. ЗОЖ как поведенческий фактор формируется в процессе 

социализации и самовоспитания, в большинстве зависит от ценностных 

ориентаций человека, мировоззрения, опыта и влияет на социальную 

сферу деятельности человека: здоровье, долголетие, трудовую, 

социально-бытовую сферу, взаимоотношения с обществом и нашей 

природой. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

проблемой пренебрежение и безответственного отношение к здоровому 

образу жизни среди молодёжи. В статье рассматривается отношения 

студенческой молодёжи к здоровому образу жизни, и анализ мнения о 

формировании ЗОЖ среди студентов 3 курса. 

Ключевые слова: студенты, высшее учебное заведение, здоровый образ 

жизни, культура здоровья. 

 

Самыми главными положительными элементами ЗОЖ студентов 

является: соблюдение режима дня, учёбы, восстановления и 

полноценного сна, гигиенических условий, сбалансированное 

рациональное питание, оптимальный двигательный режим, регулярные 

занятия физической культурой и спортом, отсутствие вредных 

привычек, психологическое благополучие(равновесие), 

удовлетворённость жизнью, устроенность быта, позитивное мышление, 

отличное межличностное общение, культура сексуального поведения, 

содержательное общение , активная жизнедеятельность и т. д. 

Зож в жизни человека. Насколько мы знаем, образ жизни личности 

включает три категории: уровень, качество и стиль жизни. При этом 

уровень жизни в начале  выступает экономической категорией, которая  

представляет степень удовлетворения материальных, духовных и 

культурных потребностей личности, а под качеством жизни мы 

понимаем  степень комфорта в удовлетворении человеческих 

потребностей (преимущественно социальная категория). Следует 

выделить, что к стилю жизни относятся поведенческие особенности 

жизни человека, определенный стандарт, подстраивающая психология 

и психофизиология личности (социально-психологическая  

категория) [1]. 
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Если же оценивать роль каждой из данных категорий образа жизни в 

формировании культуры ЗОЖа, то можно сказать, что первые 2 носят 

общественный характер, следовательно здоровье человека будет в 

первую очередь зависеть от стиля жизни, который в огромной степени 

носит  персонифицированный характер и определяется историческими, 

национальными традициями и личностными наклонностями, 

реализация на практике и достижение своего максимального уровня 

возможна  в случае ведения здорового образа жизни.  

Исходя из вышесказанного, целенаправленное формирование 

культуры ЗОЖ, является актуальной проблемой, так как 

несформированность целевой установки студентов на его ведение, 

снижает эффективность профессиональной деятельности и т.д. 

Важная роль в формировании культуры ЗОЖа личности, относится к 

системе гуманистических ценностей, которые ориентируются на 

решение задач, способствующие постепенному переходу к новым 

здоровье сохраняющим формам образования, ориентированных на 

закладку основ здоровьесберегающих технологий, подготовку 

студентов к жизни в новом информационном обществе. 

Результаты исследования и их обсуждения. Был проведен анкетный 

опрос у студентов 3 курса направленный на изучение отношения к 

здоровому образу жизни. Тест состоял из 6 вопросов, общее количество 

зафиксированных результатов - 105. И вот какие статистические данные 

у меня получились: 

Большинство студентов (61,1 %) часто задумываются о 

правильности своего образа жизни, (35,2 %) думают об этом очень 

редко и (3,8%) студентов вообще об этом не думают.  

Считают для себя необходимым придерживаться принципов 

здорового образа жизни (69,5 %) представителей студенческой 

молодежи, частично придерживаться принципов ЗОЖ (19,7 %), эта 

проблема пока не волнует (1,9%) студентов, (6,7 %) считают, что можно 

хорошо прожить и без этого, и 2,2 % затруднились с ответом. 

Главными причинами, по которым человек ведет нездоровый образ 

жизни, студенты назвали безответственное отношение к своему 

здоровью (27,9 %), влияние друзей и близких (12,5 %), отсутствие у 

молодых людей силы воли (24,0 %), недостаток воспитания (28,5 %), 

плохую самоорганизацию досуга и  низкую культуру (35,6 %). 

Распространённость среди молодёжи таких вредных привычек, как 

курение и алкоголь, является серьёзной социальной проблемой, 
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поэтому студентам были заданы соответствующие вопросы. На вопрос 

«Курите ли Вы?» положительно ответили (20 %) опрошенных, 

отрицательно (50,5%), оставшиеся (29,5%) предпочитают электронные 

испарительные системы. 

Ситуация по употреблению алкогольных напитков следующая: 

(18,1%) студентов ни разу не пробовали спиртные напитки, (11,6%) – 

пробовали всего один раз, (70,3%) студентов выпивают редко, и только 

слабоалкогольные напитки. 

Больше половины студентов (60,0%) стараются по возможности 

соблюдать правильный режим питания, (40,0%) не соблюдают его в 

принципе. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

здорового образа жизни, поэтому студентам был задан вопрос «Как 

часто они занимаются физической культурой?». Показатели  были 

следующими: (40%) опрошенных занимаются редко, (55,3%) 

занимаются часто, и лишь (4,7%) студентов вообще стараются избегать 

любых физических нагрузок. 

Таким образом, в ходе социологического исследования было 

выявлено, что студенты университета обладают достаточно полной 

информацией о факторах здорового образа жизни. Обнадеживающими 

представляются хорошие показатели осведомлённости опрошенных 

студентов о вреде пагубных привычек, разрушающих здоровье 

(курение, алкоголь), и о пользе и принципах правильного и 

сбалансированного питания [2]. К сожалению, знания не всегда 

являются положительной мотивацией к сохранению своего здоровья. 

Это подтверждается результатами анализа пристрастности опрошенных 

студентов к вредным привычкам, что говорит о несформированности 

ответственности за своё здоровье и непонимании взаимосвязи 

социальной успешности с состоянием здоровья. 

Что такое культура здоровья? Культура здоровья – это важный 

аспект в жизни каждого человека. В современном мире, когда крупные 

города состоят большей частью из промышленных районов с 

множествами выхлопных газов, а также когда планета почти вся 

окружена техникой, которая привлекает регулярное внимание каждого 

человека, поддержание здорового образа жизни и формирование 

культуры здоровья молодежи становятся главными целями  

государства [3]. 
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На протяжении последних веков проблема сохранения и 

поддержания здоровья обсуждалась многими учеными, такими  как  

Дж. Локк, Г. Сковорода, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский,  

В.А. Сухомлинский.  

Большинство из них очень часто употребляли  термин «Культура 

здоровья» в своих работах и считали, что проблема формирования  этой 

культуры является одной из самых главных в жизни человечества. 

Культура здоровья – это целый комплекс в сознании человека по 

отношению к своему состоянию, будь то психологическое, моральное 

или физическое. Оно напрямую связано с положением и ощущением 

человека в нашем социальном обществе и является залогом хорошего, 

устойчивого развития индивида. Нужно понимать, чтобы культура 

здоровья была правильно сформирована, прежде всего, нужно 

обеспечить нормальное развитие подрастающего поколения и создать 

все условия для стабильного развития и функционирования в обществе. 

Проблемы студентов в отношении культуры здоровья. Организация 

жизни студентов в настоящее время беспорядочна и хаотична. 

Контингент обучающихся с низкой культурой здоровья будет всегда. 

Среди причин отсутствия должного отношения к поддержанию своего 

здоровья отмечается отсутствие свободного времени и недостаточно 

развитые волевые качества.  

Помимо недостаточной двигательной активности к факторам риска 

здоровью среди студентов относят негативный психологический 

климат в коллективе, перегруженность учебными заданиями, увлечение 

алкогольными напитками, а также курением. Низкий уровень знаний о 

своём здоровье и способах его сохранения ограничивает способность 

студента рационально планировать учебную деятельность и 

корректировать образ жизни. Это приводит к информационным 

перегрузкам мозга, дефициту времени и сна, гиподинамии, нарушению 

режима труда и отдыха, а также повышению подверженности 

патологическим зависимостям [4, с. 75]. Негативные последствия, 

которые накапливаются в течение учебного года, проявляются в 

увеличении числа заболеваний студентов, а иногда и в отклонениях в 

состоянии здоровья. 

Как сформировать положительное отношение? Влияние всех 

факторов нашего общества на молодежь и на ее здоровье вызывает 

большое беспокойство. Стараясь сохранить мировоззрение в сфере 

здорового образа жизни, политика государства направляется на 
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активную пропаганду поддержания здоровья человека. Поэтому 

внедряются  программы обучения различные методы по 

осуществлению формирования культуры здоровья. Особое назначение 

программы по формированию ЗОЖ – студенты. Данная социальная 

группа является особенной, так как именно она является будущим 

страны. 

Смотря на то, как развиваются современные обучающиеся вузов, 

были созданы специальные здоровье сберегающие технологии и 

методы, формы их осуществления. 

Классификация методов, предложенная Курамшиным, включает три 

группы: 1. Направленные на приобретение знаний.  

2. Направленные на овладение двигательными умениями и навыками.  

3. Направленные преимущественно на развитие двигательных 

способностей [5]. 

Методы, направленные на получение различных знаний по поводу 

физической культуры – это рассказ, описание, объяснение, беседа, 

разбор. С их помощью можно донести лишь информацию о здоровом 

образе жизни, о том, как важно его соблюдать и на что он влияет. 

Главное правило соблюдения этого метода заключается в том, чтобы он 

был наглядным и соответствовал возрасту человека. Чтобы лучше 

воспринималась информация, нужно использовать различные средства: 

аудиоаппаратуру, мотивирующие видеоролики и фотографии.  

Метод, который помогает нам овладеть различными умениями и 

навыками двигательной активности – это упражнения. Упражнение – 

это умение применять на практике свои знания. Чтобы выполнять 

упражнения, нужно знать все детали осуществления действий, а также 

их значение. В осуществления этого метода помогают музыкальное 

сопровождение, тренажерные устройства, ведь современной молодежи 

очень нравятся новые технологии. Например, такой вид занятий, как 

фитнес, достаточно часто используют на уроках физической культуры. 

В соответствии с практикой применения фитнес-технологий на 

занятиях физической культуры можно увидеть повышенный интерес и 

большую мотивацию к занятию. Так, например, выполнение силовых 

упражнений под музыку вызывает значительный интерес среди 

студентов. Внедрение различных элементов фитнеса в занятия является 

как простой адаптацией самих занятий под требования времени, так и 

фактором, повышающим его плотность [6, с. 20]. Третий метод очень 

сложный, потому что требует постоянной поддержки двигательной 
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активности и соблюдения нагрузки на организм. Если стабильно 

превышать возможное напряжение, можно вызвать не только 

эмоциональное выгорание, но и увечья. Поэтому нужно очень 

тщательно подбирать физические нагрузки 

Каждый метод можно осуществлять с помощью игр, для 

увлекательного усвоения как информации, так и отработки умений. 

Также можно создавать соревновательную атмосферу, чтобы повысить 

интерес студентов к занятиям  

Важно помнить, что методы тесно взаимосвязаны, и комплексно 

подходить к решению каждого из них. Залог успеха в формировании 

культуры здоровья студентов связан с правильным, индивидуальным и 

природосообразным подходом к проблеме понимания и соблюдения 

здорового образа жизни. 

Таким образом, после полного анализа данной темы можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, культура здоровья на данный момент у 

студентов находится на высоком уровне сформированности. Во-

вторых, чтобы способствовать образованию мировоззрения в сфере 

физической культуры, требуется не только наличие различных 

тренажёров, но и использование различных методов мотивации, 

информирование о полезности соблюдения здорового образа жизни. 
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Права и обязанности кредитора по договору  

в пользу третьего лица 

 

Аннотация. Законом, договором или иными правовыми актами может 

быть предусмотрено возникновение обязательственных прав у третьих 

лиц из соглашений, в заключении которых они не принимали участие. 

Например, конструкция договора в пользу третьего лица выступает 

случаем, когда договор может предоставлять обязательственные права 

третьим лицам. Существование такого института в доктрине 

гражданского права не противоречит правилу о запрете обременения 

третьих лиц обязанностями помимо их воли, в связи с тем, что 

рассматриваемая конструкция договора в пользу третьего лица создает 

только права для третьего лица. В связи с чем интересным представляет 

вопрос о правах и обязанностях кредитора в данной конструкции. 

Ключевые слова: права, обязанности, договор в пользу третьего лица, 

кредитор. 

 

Несмотря на то, что кредитор является стороной договора в пользу 

третьего лица, его права существенно ограничены в пользу данного 

третьего лица. 

Традиционно кредитор имеет право требования в свою пользу к 

должнику, однако в рассматриваемой конструкции кредитор лишен 

данного права требования до момента отказа третьего лица от своего 

права требования. В Постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ 

1998 года [5], Суд отметил, что в договоре в пользу третьего лица право 
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требования от должника исполнения обязательств в свою пользу 

принадлежит третьему лицу. 

Кредитор также не имеет права требования от недобросовестного 

должника ни исполнить обязательство в натуре, ни взыскать с него 

проценты за пользование чужими денежными средствами в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. 

Данный факт обусловлен тем что Суды отмечают отсутствие у 

должника обязательства, которое бы исполнялось в пользу кредитора и 

возможности неисполнения или ненадлежащего исполнения [3; с. 68]. 

В рассматриваемой конструкции договора кредитор, во-первых, не 

может потребовать исполнения обязательства в свою пользу, в связи с 

тем, что право требования исполнения по договору принадлежит 

третьему лицу, во-вторых, не может требовать исполнения в пользу 

третьего лица, если кредитор не уполномочен на это третьим лицом. В 

соответствии с п. 4 ст. 430 ГКРФ кредитор вправе использовать право 

требования в случае, если третье лицо отказалось от права требования. 

Исследуя правоприменительную практику, можно сделать вывод о 

том, что суды квалифицируют по-разному вопрос о возможности для 

кредитора взыскать с должника убытки за неисполнение обязательства 

в пользу третьего лица. На практике после отказа третьего лица от права 

требования кредитор имеет право на возмещение убытков, однако 

только в случае если кредитор выполнил обязательства должника 

третьему лицу. Однако суды признают право кредитора на возмещение 

убытков в случае, если последний исполнил за должника обязательства 

в пользу третьего лица. При этом иск третьего лица к кредитору 

толкуется как выраженный отказ третьего лица от права требования [2; 

с. 54]. 

Кредитор не может уступить свое право требования по договору, 

поскольку до момента прекращения секундарного права третьего лица 

право требования по договору кредитору не принадлежит. Данная 

позиция была изложена в Постановлении ФАС Северо-Западного 

округа в 2000 г. по делу №А56-21260/2000 [6]. В связи с чем можно 

сказать, что кредитор приобретает право требования по договору только 

после отказа третьего лица от намерения его реализовать. 

Следует отметить, что в случае если договор будет исполнен в 

пользу третьего лица, а впоследствии договор будет признан 

недействительным, именно кредитор будет считаться обогатившимся и 

соответственно обязанным вернуть исполненное по сделке. Так, в п. 12 
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информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. 

№49 [4] отмечено, что «денежные средства, перечисленные третьим 

лицам во исполнение недействительной сделки, подлежат возврату 

стороной по данной сделке», а в п. 13 отмечено, что «третье лицо не 

обязано возвращать полученное по исполненной сделке». 

 Исследуя правоприменительную практику, можно сделать вывод, 

что кредитор (заказчик, страховщик и т.п.) остается лицом, обязанным 

оплатить услуги, предусмотренные договором. Данный вывод сделан 

Арбитражными судами в Постановлении от 26 августа 2022 г. по делу 

№А72-972/2022[9], Решении от 16 августа 2022 г. по делу №А52-

1508/2022[8], в соответствии с которым по договору между заказчиком 

и исполнителем услуги могут быть оказаны не самому заказчику, а 

третьему лицу, однако лицом, обязанным оплатить эти услуги, остается 

заказчик как сторона договора, заказавшая услуги. 

Рассмотрим дело №2-4161/2018, рассмотренное Судебной 

коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ [7]. В 

соответствии с материалами дела между ООО «Монолит-88» и Роде 

В.П. был заключен договор об оказании юридических услуг. По 

условиям данного договора ООО «Монолит-88» (исполнитель) 

обязался: оказывать услуги по подготовке искового заявления, 

апелляционных и кассационных жалоб по конкретным делам в 

соответствующие арбитражные суды, оказывать консультационные 

услуги по договору о предоставлении гарантии, а также услуги по 

регистрации недвижимого имущества ООО «Солнечный», а Роде В.П. 

(заказчик) обязался эти услуги оплатить.  

В соответствии с нормами гражданского законодательства по 

договору между заказчиком и исполнителем услуги могут быть оказаны 

не самому заказчику, а третьему лицу, однако лицом, обязанным 

оплатить эти услуги, остается заказчик как сторона договора, 

заказавшая услуги. Исходя из данного положения Роде В.П. как 

заказчик обязана оплатить услуги ООО «Монолит-88», а ООО 

«Монолит-88» обязано выполнить условия договора ООО 

«Солнечный». В данном случае ООО «Солнечный» выступает в 

качестве третьего лица. 

Как следует из материалов дела ООО «Монолит-88» выполнило все 

условия договора в полном объеме, что подтверждено актами, однако 

Роде В.П. как заказчик отказалась оплачивать данные услуги, ссылаясь 

на то, что данные договоры заключались от имени ООО «Солнечный». 
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При этом Роде В.П. являлась учредителем и генеральным директором 

ООО «Солнечный», которому были оказаны услуги ООО «Монолит-

88», однако заключила договоры об оказании услуг и подписала акты о 

принятии результатов от своего собственного имени, а не от имени 

юридического лица. В связи с чем ООО «Монолит-88» обратилась с 

исковым заявлением к Роде В.П.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

пришла к выводу, что заключенный договор об оказании юридических 

услуг был заключен в пользу третьего лица. Исходя из того, что данный 

договор квалифицирован как договор в пользу третьего лица, Роде В.П. 

как заказчик обязана оплатить оказанные услуги.  

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что кредитор ограничен в 

своих правах в пользу кредитора. Кредитор, как сторона договора, 

должен выполнять все свои обязательства, предусмотренные договором 

несмотря на то, что должник должен выполнить свои обязательства в 

пользу третьего лица. 
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Мониторинг и прогнозирование  

рынка труда Мурманской области 

 

Аннотация.  В статье рассматривается проблема мониторинга рынка 

труда Мурманской области, обозначена специфика рынка труда 

Мурманской области. Автором предложен прогноз рынка труда на 2026 

год с помощью аддитивных моделей. Прогноз выполнен на основе 

метода Хольта с целью решения распределения рабочей силы на рынке 

труда и повышения благосостояния населения Мурманской области. 

Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, рынок труда, 

Мурманская область. 

 
В современных условиях одной из ключевых задач достижения 

высокого уровня развития экономики является достижение 

сбалансированности трудовых ресурсов. Несоблюдение данной 

ситуации на рынке труда отрицательно сказывается на социально-

экономической сфере общества: повышение уровня социально-
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трудового напряжения населения, рост численности безработного 

населения, развитие параллельной экономики. 

Специфика рынка труда Мурманской области заключается в 

высоком уровне баланса трудовых ресурсов ввиду дополнительных 

издержек работодателей на кадровую обеспеченность, обусловленными 

тяжелыми условиями трудовой деятельности из-за суровых 

климатических условий [1]. В этой связи, возрастает роль мониторинга 

и оценки ситуации на рынке труда Мурманской области для разработки 

прогнозных мероприятий по улучшению ситуации. 

Рассмотрим динамику численности занятого населения Мурманской 

области за последние 5 лет (рис. 1) [2].  

Как показывает анализ статистических данных, существенное 

снижение численности занятого населения наблюдается с 2017 года по 

2020 г.  

 

 
Рис.1 Динамика численности занятого населения  

в Мурманской области за 2017-2022 гг. [выполнено автором] 

 

На графике (рис.1) наглядно видно снижение численности занятого 

населения в 2018 году по отношению к 2017 году на 4%, в 2019 г – на 

5,3% и в 2020 г – на 7,7%. 

Отток населения Мурманской области в 2018-2019 гг. является 

одним из главных негативных факторов, воздействующих на рынок 

труда, который составил 43595 человек в 2018 и 40162 человек в 2019 

году. В 2020 году за выборочный период наблюдалось наименьшее 

количество занятого населения ввиду пандемии COVID-19, данное 

событие обусловлено массовым сокращением предприятиями своих 

работников. 

В то же время, начиная с 2020 года, наблюдается рост численности 

занятого населения. На конец 2022 года сохраняется восходящая 
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тенденция численности занятого населения. Как видно на графике 

(рис.1) относительный прирост составил 2%. 

Для полной картины анализа рынка труда рассмотрим численность 

безработного населения в Мурманской области за 2017-2022 года  

(рис. 2) [2]. В период с 2017 по 2019 год наблюдалась динамика 

снижения безработного населения. В 2020 году численность 

безработных составила 31,8 тысяч человек, что является кризисным 

уровнем безработицы за выбранный период. После пика пандемии 

количество безработного населения начало снижаться, это означает 

постепенное восстановление рынка труда.   

 

 
Рис. 2  Численность безработного населения  

в Мурманской области за 2017-2022 гг. [выполнено автором] 

 

Главным «поставщиком» квалифицированных кадров, необходимых 

для развития региона являются высшие учебные заведения. Вместе с 

тем, по данным Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области, в 2021 году из числа занятого населения только 

20,8% имело высшее образование и 24,4% имело среднее 

профессиональное образование [2]. 

Комментирует текущую ситуацию на рынке труда Мария 

Александровна Пономарева начальник отдела по оценке и развитию 

персонала АО «Мурманский морской торговый порт». Она считает, что 

«на данный момент происходит большой отток молодежи из 

Мурманской области, поскольку молодое поколение уезжает получать 

образование в другие регионы и не возвращается обратно, поэтому 

чтобы привлечь молодых специалистов, в АО «ММТП» действует 

система непрерывной подготовки кадров от школьника до 

профессионала» (Рис.3) 
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Рис. 3  Программа системы непрерывной подготовки кадров в АО «ММТП» 

 

 Также на предприятии действует программа наставничества и 

адаптации. За наставником закрепляются молодые специалисты, 

проводятся welcomе-тренинги, наставники погружают стажеров в 

корпоративную культуру, специфику деятельности. Таким образом, АО 

«Мурманский морской торговый порт» заинтересован в молодых 

кадрах Мурманской области, что является преимуществом для 

выпускников высших учебных заведений. 

Данные, полученные в результате анализа, позволяют определить 

тенденции в развитии ситуации на рынке труда. Прогноз рынка труда 

служит основой для экономического развития региона, поскольку он 

показывает потенциальную численность занятого и безработного 

населения, распределение рабочей силы, оказавшейся на рынке труда. 

В экономике для прогнозирования предпочтение отдают 

аддитивным моделям, поскольку они включают в себя сезонность и 

тренд. Исходя из того, что для прогноза в данных моделях используют 

значения показателей в прошлом, это способствует плавной траектории 

динамики с прошлых значений на будущие, ведь уже известные 

значения не меняются [4]. 

 К таким моделям относится метод Хольта, поскольку он обладает 

рядом преимуществ, среди них: динамическая модель, которая 

основана на уже имеющихся результатах. 

Также, следует отметить, что данный метод обладает минимальной 

погрешностью и большой вероятностью наступления прогноза [5]. 
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Модель Хольта включает в себя: тренд; сезонность; коэффициент 

экспоненциального сглаживания. 

Прогноз рассчитывается по следующей формуле (1): 

Xt+l = (at + lbt) θt-m+l                                     (1) 

где l – длительность периода прогнозирования; m – количество 

сезонов в полном цикле; at – сглаженный уровень без учета сезонности; 

bt – сглаженный тренд. 

На основе формулы (1), произведем прогноз основных показателей 

рынка труда в МО на период 2023-2026 гг. Прогноз представлен на 

рисунке 4. 

 

 
Рис. 4  Прогнозные значения численности занятого и  

безработного население методом Хольта [выполнено автором] 

 

На основе расчетов, при текущей ситуации можно предположить, 

что к 2026 году численность занятого населения составит 426,85 тысяч 
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человек, а численность безработных – 8,17 тысяч человек. Это означает, 

что рынок труда Мурманской области хоть и не достигнет значений из 

2017 года, но превысит численность занятого населения в сравнении с 

2020 годом на 4,2% и численность безработного населения сократится 

на 63% 

Таким образом, представленный прогноз нацелен на решение 

проблемы распределения трудовых ресурсов, что приведет к 

стремительному развитию экономики Мурманской области, 

повышению благосостояния населения и представление региона на 

государственной арене как конкурентоспособный регион. 
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УДК 347.4 

Тулаева А.Ю., Альтах К.В. 

 

Проблемы ответственности контрагентов по договору в случае его 

неисполнения вследствие внешнеэкономических санкций 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы по поводу 

возможных последствий введения экономических санкций в отношении 

Российской Федерации для исполнения договорных обязательств 

между контрагентами. Авторы анализируют законодательство и 

практику судебного применения, анализируют возможность отнесения 

санкций к обстоятельствам непреодолимой силы по российскому 

законодательству. Оцениваются сложности, которые могут возникнуть 

у суда, в процессе разрешения подобных дел. Результаты исследования 

могут быть полезны для юристов, бизнесменов и государственных 

органов, занимающихся международными экономическими 

отношениями. 

Ключевые слова: ответственность контрагентов, неисполнение 

договора, санкции, обстоятельства непреодолимой силы, форс-

мажорные обстоятельства, чрезвычайные обстоятельства. 

 

Блокада со стороны западных стран в виде санкций и запретов на 

импорт товаров становится серьезной проблемой для многих 

российских компаний. Запрет ввоза высокотехнологичных 

комплектующих и оборудования из ЕС существенно затрудняет 

производственные процессы в стране и приводит к прерыванию 

логистических цепочек, что в свою очередь может привести к 

неисполнению обязательств перед контрагентами. Кроме того, 

самовольный отказ западных компаний от сотрудничества с 

российскими партнерами только усугубляет ситуацию и увеличивает 

зависимость от иностранных поставщиков и подрядчиков. Ситуация 

становится особенно острой для продукции российского производства, 

для которой требуются иностранные комплектующие, а также для 

высокотехнологичного импорта, который подвержен запрету со 

стороны западных стран. В ответ на запрет ввоза грузов из ЕС, 

Великобритании и других стран, Россия также вводит зеркальные меры, 

что только усугубляет ситуацию и приводит к тому, что многие 
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европейские перевозчики прекращают работу с РФ еще до введения 

официальных запретов [1]. 

С учетом существующих условий, возникают вопросы по поводу 

возможных последствий введения экономических санкций в отношении 

Российской Федерации для исполнения договорных обязательств 

между сторонами. В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств [2]. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств. Таким образом, 

обстоятельства непреодолимой силы – это обстоятельства, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы по 

договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической 

деятельности, осуществляется уполномоченными торгово-

промышленными палатами в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Торгово-промышленной палаты РФ от 

24.06.2021 № 7-2. Так, под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые 

обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных 

обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 

договора либо избежать или преодолеть в ходе его исполнения, 

находящиеся вне контроля сторон такого договора [3]. 

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные 

бедствия, пожар, массовые заболевания, забастовки, военные действия, 

террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 

запретительные меры органов государственной власти и другие, не 

зависящие от воли сторон договора обстоятельства.  

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены 

обстоятельства, составляющие предпринимательские риски, так и 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника 
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(например, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств 

товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, 

обстоятельства, вызванные финансово-экономическим кризисом, 

изменение валютного курса). 

Важно понимать, что заключение, выданное уполномоченной 

торгово-промышленной палатой, не является автоматическим 

признанием обстоятельств непреодолимой силой судом. Это 

заключение рассматривается как одно из доказательств наличия 

обстоятельств непреодолимой силы, но решение о том, является ли это 

событие обстоятельством непреодолимой силы и как оно повлияло на 

возможность исполнения обязательств, принимается судом исходя из 

обстоятельств конкретного дела [4]. 

Обстоятельства, необходимые для того, чтобы они были признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы: 

- обстоятельство должно носить чрезвычайный и непредотвратимый 

при данных условиях характер; 

- требование чрезвычайности подразумевает исключительность 

рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является 

обычным в конкретных условиях; 

- признаки чрезвычайности и неотвратимости должны 

присутствовать одновременно, в совокупности (определение 

Верховного Суда РФ от 24.03.2015 № 306-ЭС14-7853[5]); 

- действие непреодолимой силы должно быть связано с 

конкретными гражданско-правовыми обязательствами сторон и быть 

непосредственной причиной невозможности их исполнения или 

ненадлежащего исполнения. 

Из такого обязательного признака обстоятельств непреодолимой 

силы, как непредотвратимость, следует вывод о том, что обстоятельство 

непреодолимой силы должно наступить после возникновения 

обязательства, а при заключении договора стороны не должны были 

предвидеть его наступление. Так, например, арбитражный суд Северо-

Кавказского округа в постановлении от 17.11.2015 № А20-4212/2014 

указал, что обстоятельства непреодолимой силы обладают признаками 

не только неконтролируемости и объективной непредотвратимости, но 

и не могут быть прогнозируемыми [6]. 

При анализе дела, суд определяет до какой степени конкретные 

факторы мешают исполнению обязательства, и насколько они 

соответствуют требованиям. В судебной практике была утверждена 
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позиция, что установка конкретных условий в договоре не меняет суть 

форс-мажорных обстоятельств. Так, в п. 5 Обзора от 16.08.2019 [7] 

указывается, что отнесение к числу форс-мажорных обстоятельств 

издание нормативно-правового акта, а также действие либо бездействие 

государственных или местных органов власти, влияющих на ход 

строительства дома, не может служить основанием для освобождения 

застройщика от ответственности за нарушение срока передачи объекта 

долевого строительства. Отметим также, что бремя доказывания 

наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на должнике [8].  

Возникают следующие проблемы: 

- Невозможность предоставления доказательств. Должник 

может иметь трудности с доказательством наличия обстоятельств 

непреодолимой силы, так как может отсутствовать видимость таких 

обстоятельств или отсутствовать документальное подтверждение. 

- Неправильное толкование законодательства. Должник может 

не понимать, какие события или ситуации подпадают под понятие 

"непреодолимой силы", так как это не в полной мере определяется 

законодательством или может быть ограничено. 

Итак, для освобождения от ответственности за неисполнение своих 

обязательств сторона должна доказать наличие и продолжительность 

обстоятельств непреодолимой силы; наличие причинно-следственной 

связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и 

невозможностью исполнения обязательств. 

Таким образом, сделаем определенные выводы по поводу того, 

какие же сложности могут возникнуть у суда в процессе разрешения 

подобных дел:  

- Недостаточность доказательств, позволяющих установить, что 

экономические санкции были причиной стороннего нарушения 

контракта или договора. 

- Отсутствие четкого определения того, что считается 

непреодолимой силой в контексте экономических санкций. Например, 

если компания не может доставлять товары в страну, подвергнувшуюся 

санкциям, это может рассматриваться как непреодолимая сила, но что, 

если она может исправить ситуацию, используя альтернативные 

маршруты или перевозчиков? Вопрос остается открытым.  

- Необходимость установления причинно-следственной связи 

между введением санкций и нарушением контракта или договора. Если 

компания не может выполнить свое обязательство из-за санкций, суд 
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должен установить, что это было именно причиной нарушения, а не 

какой-то другой фактор, такой как невыполнение другой стороной 

своих обязательств. 

- Различные интерпретации законодательства разных стран 

относительно санкций и непреодолимой силы. Например, одна страна 

может считать, что нарушение контракта из-за санкций не может быть 

признано как нарушение договора, тогда как другая страна может 

рассматривать это как непреодолимую силу. 

Правоприменительная практика по этому вопросу в настоящее 

время только начинает складываться. Так, в решении Ленинского 

районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашии от 

13.04.2022 № 2-1796/2022 суд [9], разрешая спор туриста и 

туроператора, пришел к выводу, что свою обязанность туроператор не 

исполнил не в связи с наличием обстоятельств непреодолимой силы 

(обстоятельств, связанных с вводимыми иностранными государствами 

санкциями, что повлекло массовые отмены вылетов), поэтому 

отсутствуют основания для освобождения его от ответственности за 

нарушение обязательств перед потребителем в форме взыскания 

неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Нормы ст. 401 ГК 

РФ [2] не были применены и в случае, когда договор и дополнительные 

соглашения были заключены, а обязательства возникли задолго до 

введения санкций. Отказывая в признании обстоятельств форс-

мажором, суды указывали, что введение против российских 

предприятий международных санкций не может быть признано 

обстоятельством непреодолимой силы, не позволившим исполнить 

обязательства по государственному контракту вовремя, при отсутствии 

доказательств того, что принятие поставщиком мер по 

импортозамещению по объективным и непреодолимым причинам 

являлось невозможным в более короткие сроки [10]; действия 

контрагента-поставщика по государственному контракту 

(субпоставщика из США), задержавшего поставку, может 

расцениваться как предпринимательский риск поставщика, но никак не 

обстоятельство непреодолимой силы; введение экономических санкций 

само по себе не свидетельствует о том, что именно данное 

обстоятельство явилось причиной увеличения сроков поставки 

оборудования, а также не может служить основанием для освобождения 

от обязанности поставить оборудование в срок, установленный 

договором. 
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В заключение стоит отметить, что суд должен в каждом случае 

определить, насколько конкретные обстоятельства являются 

непреодолимыми и чрезвычайными, а также оценить их влияние на 

исполнение обязательств. Важно учитывать, что включение условий в 

договор не изменит сути форс-мажорных обстоятельств. Также 

необходимо будет учитывать то, что обстоятельство непреодолимой 

силы должно наступить после возникновения обязательства, а при 

заключении договора стороны не должны были предвидеть его 

наступление. При этом как указание в договоре на обстоятельства 

непреодолимой силы, так и получение соответствующего заключения 

уполномоченной торгово-промышленной палатой сами по себе не 

являются основанием для освобождения должника от ответственности, 

а подлежат оценке судом наряду с иными доказательствами, 

предоставленными сторонами в обоснование предъявленных 

требований. 

 
Библиографический список: 

1. Иван Хорушевский Иностранные фуры остановят на границе // Комерсантъ 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/5593371 (дата обращения: 04.05.2023). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. от 06.08.2021). // 

Доступ из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс». Источник: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee

7b78ab23c150ff69e5b4/ 

3. Об утверждении Положения о свидетельствовании уполномоченными 

торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по 

договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской 

экономической деятельности: Постановление Торгово-промышленной палаты 

РФ от 24.06.2021 г. № 7-2. Доступ из справ. -правовой системы «Гарант». 

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392385/ 

4.  Двадцать первый арбитражный апелляционный суд: Постановление от 

07.03.2017 № 21АП-95/17. Доступ из справ. -правовой системы «Гарант». 

Источник: https://base.garant.ru/61810400/ 

5. Определение Верховного Суда РФ от 24.03.2015 № 306-ЭС14-7853. Доступ 

из справ. –правовой системы «КонсультантПлюс». Источник: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=421494#wb

Ur6fTeipK7iEPI  

6. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановлении от 17.11.2015 

№ А20-4212/2014. Доступ из справ. –правовой системы «СудАкт». Источник: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/nrEE3Au0z6Lh/  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=421494#wbUr6fTeipK7iEPI
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=421494#wbUr6fTeipK7iEPI
https://sudact.ru/arbitral/doc/nrEE3Au0z6Lh/


Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

200 

7. Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи 

с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017). 

Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 

Источникhttps://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220487/ 

8. О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.vsrf.ru/documents/own/8435/, свободный. – (дата 

обращения: 03.05.2023). 

9. Решение Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики - 

Чувашии от 13.04.2022 № 2-1796/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Show/File/50693/2-1796%2020221.pdf, свободный. 

– (дата обращения: 03.05.2023). 

10.  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление от 

08.02.2021 № Ф04-6528/20. Доступ из справ. -

правовой системы «КонсультантПлюс».  Источник: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=172468#AR

Qx6fTwmjh8V5c7 

 

Сведения об авторах: 

Тулаева Анастасия Юрьевна, студент Казанского филиала ВГУЮ 

«Всероссийский государственный университет юстиции», г. Казань, Российская 

Федерация, e-mail: nastyashem02@mail.ru 

 Альтах Ксения Витальевна, студент Казанского филиала ВГУЮ 

«Всероссийский государственный университет юстиции», г. Казань, Российская 

Федерация, e-mail: visnevskay1304@mail.ru 

Научный руководитель - Кондратенко Зарина Камилевна, канд. юрид.наук, 

доцент Казанского филиала ВГУЮ «Всероссийский государственный 

университет юстиции», г. Казань, Российская Федерация; доцент АНО ВО 

«Межрегиональный открытый социальный институт», г. Йошкар-Ола, 

Российская Федерация.  

 

 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220487/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=172468#ARQx6fTwmjh8V5c7
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=172468#ARQx6fTwmjh8V5c7
mailto:nastyashem02@mail.ru
mailto:visnevskay1304@mail.ru


Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

201 

УДК 371.132 

Тухватулин К.А. 

 

Формирование навыков общения с клиентами в организациях 

графического дизайна в образовательных учреждениях СПО 

 

Аннотация. Статья посвящена причинами и условиям развития и 

совершенствования навыков межличностного общения в 

профессиональной деятельности графического дизайна, приводятся 

основные рекомендации в данной сфере. Кроме того, в статье 

раскрываются механизмы наиболее эффективных инструментов 

развития коммуникативных способностей графического дизайнера. 

Ключевые слова: графический дизайн, навыки общения, клиенты, 

взаимодействие. 

 

В настоящее время на современном отечественном рынке труда 

профессия графического дизайнера приобретает все большую 

популярность в силу востребованности продуктов или услуг в данной 

области, привлекательности для работников (удобного графика работы, 

достойного уровня заработной платы, творческого характера 

деятельности). Вместе с тем, указанная профессия накладывает на 

кандидата ряд обязательных требований, которые прямо закреплены в 

нормативных актах, регулирующих процесс обучения графического 

дизайнера. В частности, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 г. № 1543 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер» предусмотрено освоение 3 (из 11) общих и 2 (из 15) 

профессиональных компетенций, касающихся развития личных и 

профессиональных коммуникативных навыков – ОК 03, ОК 04, ОК 5, 

ПК 1.4, ПК 4.2.[1] 

Общие и профессиональные компетенции формируются в ходе 

различных учебных дисциплин (русский язык, литература, основы 

экономической деятельности, психология и этика в профессиональной 

деятельности и др.). Как показала практика, у ряда обучающихся  в силу 

личных психологических особенностей не в полной мере 

сформированы навыки межличностного общения, отвечающие 

требованиям ФГОС. Указанные недостатки могут негативно повлиять 
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на способность эффективно взаимодействовать с руководством,  

коллегами, клиентами. Как следствие, это влечет потерю времени, 

ошибки при выполнении работ (оказание услуг), проблемы карьерного 

роста.    

На необходимость формирования коммуникативных навыков прямо 

указывают С.Н.Бегидова и В.С.Бегидов: работники в сфере 

графического дизайна «должны не только осуществлять 

квалифицированную помощь клиентам, но и уметь сформировать их 

лояльность, помочь поверить в свои возможности в решении проблем, 

расположить к продуктивному общению, уметь не только говорить, 

советовать, наставлять, но и слушать и слышать клиента»[2. c. 15]. 

Важность развития навыков личностного и профессионального 

общения графического дизайнера обусловлена также активной 

коммуникативной политикой фирмы в целях привлечения клиентов, 

рекламы своих товаров и услуг, стимулирования сервиса.  

Формирование и совершенствование навыков общения 

графического дизайнера, по нашему мнению, складывается из 

коммуникативных знаний, умений и способностей. Раскрывая 

указанные элементы Е.С. Скляр указывает: «коммуникативная 

компетенция включает в себя коммуникативные знания, 

коммуникативные умения и коммуникативные способности. 

Коммуникативные знания предполагает овладение информацией о 

видах общения, его фазах и закономерностях развития, об эффективном 

использовании различных методов в зависимости от речевой ситуации. 

Умения определяются правильным, грамотным и доступным 

объяснением излагаемой мысли, а способности – индивидуальными 

психологическим особенностями человека, создающими оптимальные 

условия для эффективного взаимодействия и адекватных 

взаимоотношений между людьми во время коммуникации» [3, с.87]. 

Вместе с тем будет целесообразным, на наш взгляд, отнести к 

коммуникативной компетенции графического дизайнера способность 

правильно воспринимать и передавать нужную информацию, что 

повышает эффективность взаимодействия в рамках 

соискооперирования, а также с клиентами в процессе сопровождения 

заказа. Целенаправленная работа графического дизайнера над своими 

коммуникативными компетенциями будет способствовать 

формированию и совершенствованию навыков межличностного 

общения. 
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Специалисты в области графического дизайна предлагают общие и 

специальные рекомендации для формирования соответствующих 

навыков в данной области. Рекомендации в области теории 

формирования и развития коммуникативных навыков предлагает Е.С. 

Скляр: «в процессе изучения этики и делового общения формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на 

формирование этических основ и принципов современного этикета, 

правил межличностного общения и особенностей речевого этикета. 

Планируется, что графический дизайнер будет владеть техниками тайм-

менеджмента, навыками вербальных и невербальных 

коммуникаций»[4, с.43]. Без сомнения, организация и оптимизация 

рабочего времени, способность грамотного общения с клиентами будут 

содействовать развитию профессиональных качеств графического 

дизайнера. Однако, в силу развития современных тенденций рыночных 

отношений, следует учитывать иные стимулы формирования 

коммуникативных качеств. 

В частности, необходимость развития навыков общения работников 

в сфере  графического дизайнера отражены в рекомендациях М. 

Еленевской: «вы можете быть бесконечно талантливым дизайнером – и 

так же бесконечно заваливать заказы и терять клиентов, если не 

научитесь правильно общаться с заказчиками и грамотно подавать им 

свои работы»[5]. Указанное мнение наглядно отражает необходимость 

развития навыков у графического дизайнера правильного и грамотного 

общения независимо от организационно-правовой формы и от того, 

каким образом осуществляется его профессиональная деятельность.  

На основании изложенного, в целях формирования и 

совершенствования коммуникативных навыков работников в сфере 

графического дизайна, считаем необходимым рекомендовать к 

использованию следующие психолого-педагогические инструменты:  

моделирование ситуаций общения с проблемными клиентами и 

разработка различных вариантов поведения на учебных занятиях;  

наблюдение за деятельностью практических работников в ходе их 

общения с клиентами в процессе прохождения производственной 

практики; использование потенциала менторинга (используется 

самостоятельно); отработка навыков общения в рамках уличной 

коммуникации (применяется под руководством классного 

руководителя). 
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Права и обязанности сторон по договору строительного подряда 

 

Аннотация. В настоящее время договоры строительного подряда 

играют важную роль в контексте правового регулирования отношений 

в сфере капитального строительства в России. Детальное правовое 

регулирование определяется довольно сложной системой договорных 

отношений и большим количеством участников, участвующих в 

осуществлении капитального строительства. Права и обязанности 
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сторон в договоре строительного подряда регулируются как общими 

положениями договора подряда, так и конкретным параграфом 3  

главы 37 Гражданского кодекса РФ, который регулирует особенности 

осуществления прав и обязанностей сторон по договору строительного 

подряда. 

Ключевые слова: права, обязанности, договор строительного подряда, 

подрядчик, заказчик. 

 

В пункте 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) [1] закреплено понятие договора строительного 

подряда. В соответствии с данной нормой договор строительного 

подряда представляет собой соглашение, по которому подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные 

работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену. Исходя из определения договора строительного подряда, договор 

является двусторонним.  

Одной из сторон договора строительного подряда выступает 

подрядчик. Подрядчиком могут выступать физические лица или 

строительные, строительно-монтажные, проектно-строительные и 

другие организации, которые действуют в сфере строительства, 

обладают необходимыми познаниями, умениями и навыками для 

выполнения профессиональных работ, а также имеющие лицензии, при 

производстве отдельных видов работ на них. В области строительства 

широко применяют систему генеральных подрядов, при которой 

функцию генерального подрядчика принимает на себя организация 

общестроительного профиля, а для исполнения специальной работы 

привлекают субподрядчиков в лице специализированной фирмы или 

организации. 

Исходя из определения договора строительного подряда, 

проглядывается самая первая и главная обязанность подрядчика, это 

обязанность осуществить определённую работу и сдать ее результат по 

заданию заказчика, в соответствии с технической и проектно-

стоимостной документацией, требованиями строительных норм и 

правил, других нормативных актов. Данную работу подрядчик должен 

выполнить с надлежащим качеством строительно-монтажных работ, а 

также предоставить конечный результат своей работы – объект 
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строительства, который будет соответствовать всем условиям договора, 

нормативным актам и пр. Так же подрядчик должен сдать объект 

строительства в предусмотренный договором строительного подряда 

срок, обеспечить достижение всех показателей, которые 

предусматриваются в технической документации объекта 

строительства [3, с.18].  

Обычно, если договором не предусмотрены иные условия, 

строительные работы выполняются иждивением подрядчика. Но также 

возможно использование материалов, предоставленных заказчиком. В 

таком случае, подрядчик обязан принять материалы, убедившись в их 

свойствах, характеристиках, которые должны отвечать определенным 

требованиям, условиям договора. Если материалы, оборудование, 

техническая документация, предоставленные заказчиком, непригодны, 

недоброкачественны, то подрядчик должен предупредить об этом 

заказчика и приостановить свою работу до того момента, пока не 

получит соответствующего решения от заказчика.  

Подрядчик должен использовать материалы экономно и расчетливо, 

так же представить отчет об израсходовании материала заказчику, и 

вернуть ему остаток материалов. Если подрядчик согласен, то в 

последнем случае, вместо возврата остатков возможно уменьшение 

цены работ, при этом учитывая стоимость данных остатков у 

подрядчика (ст. 713 ГК РФ).  

В случае предъявления требования заказчика использовать 

непригодные материалы, подрядчик вправе требовать оплаты всей 

выполненной работы, даже если объект строительства окажется с 

недостатками, непригодным для целей использования, указанным в 

договоре подряда. В таком случае подрядчик должен доказать, что 

недостатки не могли быть обнаружены при приемке материала. Так же, 

если при своевременном предупреждении заказчика подрядчиком, 

заказчик не заменил в разумный срок негодный материал, 

(оборудование, техническую документацию), не принял прочих 

необходимых мер, для устранения последствий использования 

недоброкачественного сырья, то подрядчик может отказаться от 

дальнейшего исполнения заключенного договора, а также вправе 

требовать возмещения убытков, которые будут причинены ему 

вследствие расторжения договора (ч. 3 ст. 716 ГК РФ).  

Подрядчик имеет право не приступать к работе, а также 

приостановить текущую работу по договору, если заказчик не 



Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Современная наука: взгляд молодых исследователей»  
 

 

207 

содействует ему в выполнении договора, а именно, не предоставляет 

материал, оборудование, техническую документацию, препятствует 

выполнению работ по договору, мешает подрядчику выполнить работы 

в срок. Кроме того, подрядчик также может отказаться от выполнения 

работ по заключенному договору и может требовать возмещения всех 

причинённых ему убытков, включая различные дополнительные 

издержки, которые вызваны простоем, перенесением сроков 

исполнения работы, увеличения определенной договором цены (ст. 718 

и ст. 719 ГК РФ). При изменении технической документации 

заказчиком на более, чем 10% от стоимости сметы, подрядчик имеет 

право требовать её пересмотра. Так же подрядчик может потребовать 

возместить свои расходы, которые вызваны изменением технической 

документации (ст. 744 ГК РФ).  

Подрядчик, как и заказчик, должен сотрудничать с последним в 

процессе выполнения работ по договору строительного подряда. Он 

должен принимать все разумные зависящие от него меры по 

устранению каких-либо препятствий к выполнению. При невыполнении 

данной обязанности, подрядчик лишается права на возмещение 

убытков, которые причинены не устранением выявленных препятствий 

(ст. 750 ГК РФ). Важной обязанностью подрядчика является то, что он 

должен соблюдать требования нормативных актов об охране 

окружающей среды и безопасности строительных работ (ст. 751 ГК РФ). 

За невыполнение данной обязанности подрядчик будет нести 

ответственность в зависимости от степени ущерба. 

Если заказчик не оплачивает установленную договором цену за 

выполненные подрядчиком работы, последний имеет право на 

удержание объекта строительства, оборудования и прочего сырья, 

которое было предано ему заказчиком. Удержание возможно до уплаты 

заказчиком соответствующей суммы (ст. 712 ГК РФ).  Вместе с 

объектом строительства подрядчик должен передать заказчику всю 

соответствующую информацию по использованию объекта 

строительства.  

Далее рассмотрим права и обязанности другой стороны – заказчика. 

Заказчиком может быть любой субъект гражданского права, а именно, 

физическое лицо, юридическое лицо или же публично-правовое 

образование в лице уполномоченного органа. Заказчиком в договоре 

строительного подряда - это лицо, которое от имени инвесторов либо от 

своего собственного имени заключает договор с подрядчиками и 
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обладает всеми правами и обязанностями, исходящими из данных 

договоров. 

Земельный участок должен соответствовать условиям, указанным в 

заключенном договоре строительного подряда. Если же условия в 

договоре не указаны, то заказчик должен обеспечить начало работ 

подрядчика в определенное время, нормальное производство работ и 

завершение их в срок (ст. 740 и ст. 747 ГК РФ).  

Заказчик должен оказывать подрядчику содействие и сотрудничать 

с ним, принимать все зависящие от него меры при появлении каких-

либо препятствий при выполнении подрядчиком работ. Неисполнение 

данной обязанности влечет за собой то, что в таком случае заказчик 

утратит право на возмещение убытков, которые возникли из-за 

неустранения соответствующих препятствий (ст. 718 и ст. 750 ГК РФ). 

Как ранее было отмечено, заказчик может вносить изменения в 

техническую документацию, но в данном случае дополнительные 

работы в связи с принятыми изменениями не должны превышать 10% 

от общей стоимости работ, указанной в смете. Если же стоимость работ 

превышает данный предел, то сторонами должна быть согласована 

дополнительная смета на производство дополнительных работ (ч. 2 ст. 

744 ГК РФ).  

Для обеспечения контроля за выполнением работ подрядчиком, ГК 

РФ наделяет заказчика правом осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством работ, соблюдением сроков выполнения работ 

согласно графику, если он утвержден. Но при условии, что заказчик не 

будет вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

подрядчика. Оперативно-хозяйственная деятельность подразумевает 

под собой деятельность самой организации по производству товаров 

или оказанию услуг, выполнению различных работ, которая направлена 

на достижение прибыли (ст. 748 ГК РФ).  

Если при контроле заказчик обнаружит отступления от условий 

заключенного договора, которые могут отрицательно сказаться на 

результате работ, он должен сразу же заявить об этом подрядчику. Если 

заказчик не выполнит данную обязанность, то в дальнейшем он 

потеряет право ссылаться на возникнувшие недостатки в результате 

данных отступлений (ст. 748 ГК РФ).  

Для того, чтобы осуществлялся контроль и надзор заказчик может 

заключить договор с инженером или инженерной организацией. Этот 

договор будет заключаться без согласия подрядчика. Инженер будет 
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контролировать процесс производства работ подрядчиком, принимать 

решения по возникнувшим вопросам с подрядчиком официально от 

имени заказчика. Но в таком случае, в договоре строительного подряда 

должны быть закреплены функции инженера, его права, обязанность и 

ответственность. 

Если договором строительного подряда предусмотрена обязанность 

заказчика в обеспечении строительства материалами и оборудованием, 

то он должен своевременно предоставить качественные материалы и 

оборудование, которые отвечают условиям договора, технической 

документации, СНиПам и прочим нормативным актам [2, с.128].  

Заказчик должен оплатить работу, выполненную подрядчиком, в 

размере стоимости, указанной в смете, в указанные в договоре срок и 

порядок её оплаты. Если же в договоре не предусмотрены условия о 

порядке оплаты заказчиком, то оплата производится после 

окончательной сдачи объекта строительства заказчику, при условии, 

что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, 

либо досрочно с согласия заказчика (ст. 711 и ст. 746 ГК РФ). В 

некоторых случаях, по определенным не зависящим от сторон 

причинам объект может быть законсервирован, то есть все работы по 

договору строительного подряда будут приостановлены. В таком случае 

заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость всех выполненных 

подрядчиком работ, до момента консервации объекта, возместить 

убытки, которые вызваны приостановлением работ (ст. 752 ГК РФ). 

 При сдаче и приемке работ, заказчику направляется сообщение от 

подрядчика о том, что объект готов к сдаче, все работы по договору 

строительного подряда выполнены или выполнен конкретный этап 

работ, после получения сообщения, заказчик должен приступить к 

приемке результата работ. Заказчик должен организовать приемку 

объекта строительства за свой счет, если в договоре не предусмотрено 

иное. Сдача объекта строительства подтверждается оформлением акта, 

который должен быть подписан и заказчиком, и подрядчиком. При 

определённых видах работ, перед приемкой объекта следует провести 

предварительные испытания. Исходя из результата, будет понятно, 

осуществится ли приемка объекта строительства или нет. 

Соответственно, объект будет принят только при положительных 

результатах предварительных испытаний. Если заказчик выявит 

определенные недостатки, не позволяющие использовать объект 
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строительства в целях, указанных в договоре строительного подряда, он 

имеет право отказаться от приемки результата работ (ст. 753 ГК РФ).  

Таким образом, в работе мы рассмотрели права и обязанности 

сторон по договору строительного подряда, и можно выделить 

следующие группы прав и обязанностей сторон:  

• права и обязанности сторон, связанные с подготовкой, уточнением 

и изменением технической документации и сметы строительства; 

• права и обязанности сторон по обеспечению строительства и 

осуществлению строительных работ; 

• права и обязанности сторон в области контроля и надзора за 

выполнением строительных работ; 

• права и обязанности сторон в области сотрудничества 

контрагентов; 

• права и обязанности сторон по сдаче-приемке результатов работ; 

• права и обязанности сторон по оплате строительных работ. 
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УДК 615.851.83 

Циттель Д.А. 

 

Упражнения по плаванию:  влияние водных упражнений на 

здоровье сердечно-сосудистой системы 

 

Аннотация. Плавание – это вид физических упражнений, который 

очень полезен для здоровья. Продвижение и профилактика 

заболеваний, и является одним из самых популярных, самых 

практикуемых и наиболее рекомендуемых форм физической 

активности. Тем не менее, имеется мало информации о влиянии 

регулярного плавания на ишемическую болезнь сердца (ИБС). 

Рекомендации по упражнениям с плаванием были получены в основном 

из неоправданной экстраполяции данных от других видов упражнений. 

Доказано, что, как и у других физически активных взрослых, профиль 

риска ИБС у пловцов более благоприятен, чем у малоподвижных 

коллег, и что плавание тренировки приводят к снижению некоторых 

факторов риска ИБС. Однако благотворное влияние регулярного 

плавания может быть меньше, чем упражнения на суше. В некоторых 

случаях регулярное плавание не приносит пользы. Влияние на 

некоторые факторы риска ИБС. Более того, плавание не было связано 

со снижением риска развития ИБС. Таким образом, результаты 

исследований с использованием наземных упражнений в плавании не 

могут быть подтверждены имеющимися исследованиями. Ясно, что 

необходимы дополнительные исследования, чтобы правильно оценить 

влияние регулярного плавания на риск ИБС у человека. 

Ключевые слова: ИБС, преимущества, плавание, бег, ожирение, 

упражнения 

 

Плавание является привлекательной формой физических 

упражнений, так как оно легкодоступно, недорого и не требует особой 

подготовки. Поскольку оно не требует переноса веса тела, из-за 

плавучести воды сжимающего усилия в суставах и, как следствие, 

неблагоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат. 

Действительно, частота ортопедических травм среди пловцов 

значительно ниже, чем у бегунов или велосипедистов. Кроме того, из-

за более низкой температуры в воде, повышенной теплопроводности 

воды частота заболеваний, связанных с жарой, невелика. Таким 
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образом, это идеальная форма упражнений для пациентов с ожирением, 

пожилых людей и пациентов с артритом. Однако на удивление 

малоизвестно о влиянии регулярного плавания на укрепление здоровья 

и профилактики заболеваний. В отличие от общественного мнения о 

том, что плавание – это «второстепенная» форма упражнений, это одно 

из самых популярных и наиболее практикуемых форм физической 

активности. В большинстве промышленно развитых стран плавание 

занимает второе место, являясь самой популярной моделью 

упражнений, сразу после ходьбы.  

Несмотря на широкую популярность плавание, исследования, 

посвященные плаванию и сердечно-сосудистые заболевания сильно 

недооцениваются. Относительное отсутствие исследований по 

плаванию можно объяснить рядом факторов. Во-первых, трудно 

провести физиологические измерения в воде. Это делает постоянный 

мониторинг субъектов/пациентов, испытывающих затруднения во 

время плавания упражнения. Во-вторых, в отличие от ходьбы или езды 

на велосипеде, плавание требует навыков и техники для того, чтобы для 

достижения надлежащей интенсивности упражнений, и многие группы 

риска могут быть не в состоянии заниматься физическими 

упражнениями при такой заданной интенсивности упражнений. С 

экспериментальной точки зрения, это потребовало бы начальный этап 

обучения или приобретения навыков для ввести наивных 

малоподвижных предметов в программу обучения плаванию, что 

приведет к более длительному период обучения и большие расходы на 

обучение. В-третьих, плавание было обескуражено или осторожно 

назначаемые популяциям пациентов в прошлом из-за потенциальных 

опасений, связанных с чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую 

системы. 

Болезнь была первоначально введена Фремингемским 

исследованием сердца и в настоящее время служит краеугольным 

камнем профилактики ИБС. Регулярная физическая активность на суше 

(например, ходьба и бег) имеет хорошо зарекомендовавшие себя 

преимущества для снижает риск ИБС и инсульта и является подход 

первой линии для профилактики и лечения различные факторы риска 

ИБС. физические упражнения (т.е. плавание) оказывают такое же 

положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, как и 

физическая активность на суше. В этом разделе мы рассматриваем и 

оцениваем прошлые исследования, в том числе наши собственные, 
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проведенные в зона регулярного плавания и ключевые факторы риска 

для ИБС. Установленные факторы риска ИБС - максимальная аэробная 

способность, артериальное кровяное давление, липиды и липопротеины 

крови, углеводный обмен и чувствительность к инсулину, и масса тела, 

и жирность. Полученная информация как поперечного, так и 

интервенционного исследования представлены, чтобы обеспечить 

более всестороннее представление по этой теме. До недавнего времени 

связь между ожирением и ИБС расценивали как косвенную. Однако, 

оказалось, что ожирение является независимым предиктором ИБС. В 

целом увеличилось физическая активность, особенно аэробные (на 

выносливость) упражнения, связана с поддержанием здорового уровня 

массы тела и ожирения. Как описано выше, ежедневная тренировочная 

программа то, что выполняют пловцы, считается аэробным тренировка 

выносливости на природе. Учитывая это, обученный пловцы должны 

иметь низкий уровень жира в организме, как бегуны и велосипедисты. 

Тем не менее, конкурентоспособный пловцы, как правило, имеют более 

высокие значения жировых отложений по сравнению с другими 

спортсменами на выносливость. Эта тенденция более выражена, когда 

сверхвыносливые спортсмены как в беге, так и в плавании 

сравниваются. В резком контрасте с очень низкие значения ожирения, 

сверхвыносливые бегуны и сверхвыносливые (канальные) пловцы 

демонстрируют значительно более высокое тело значения индекса 

массы. Хотя более высокий процент жира в организме может быть 

обязательным фенотип успеха в холодной воде, так как накопление 

жира служит изоляцией, наблюдая такое высокое ожирение у 

спортсменов, занимающихся сверхвыносливостью, которые тратят 

значительное количество времени в высокоэнергетической 

деятельности, безусловно, удивительно. Повышенное содержание жира 

в организме пловцы могут быть адаптивной реакцией на ежедневные 

режим плавания, так как большее количество жира в организме 

действует для повышения плавучести и экономичности во время 

дистанционное плавание. В настоящее время мало исследований 

посвящено Влияние плавательных упражнений на массу тела и 

жировые отложения. Рандомизированное контролируемое 

исследование показало, что через 6 мес. вмешательство с физическими 

упражнениями, молодой и средний возраст женщины с ожирением, 

которым предписана ходьба или езда на велосипеде потеряла »10% от 

первоначальной массы тела, тогда как назначенные на плавание не 
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имели опыта изменение массы тела. Хотя это единственное 

рандомизированное контролируемое исследование для изучения 

относительная эффективность плавания для уменьшения жировых 

отложений у пациентов с ожирением физические нагрузки не 

отслеживались, и неясно, сколько времени они занимались плаванием. 

Выполняются субъектами. Однако результаты этого исследования 

согласуются с краткосрочным исследованием по плаванию, 

показывающее, что программа плавания под наблюдением не дала 

результатов при потере массы тела или жировых отложений. Кроме 

того, длительное изучение плавания для 40 минут в день три раза в 

неделю в течение 2 лет в мужчины среднего возраста также не смогли 

продемонстрировать изменения массы тела. Недавнее 

эпидемиологическое исследование оценило, как тип/способ 

регулярного физическая активность, в том числе плавание, связана со 

снижением прибавки массы тела в течение некоторого периода. Хотя 

бег трусцой, аэробика танцы и езда на велосипеде были связаны с 

ослаблением возрастной прибавки в весе, плавание не оказал такого 

воздействия. В совокупности имеющиеся данные указывают на то, что 

долгосрочное плавание может быть неэффективным для уменьшения 

или поддержание массы тела и жировых отложений. Непонятно, почему 

регулярное плавание не связано с уменьшением массы тела или 

жировых отложений. Это может стать актуальной темой для 

дальнейших исследований.  

Основные режимы физической активности, которые были 

рассмотрены в этих эпидемиологических исследованиях: ходьба, бег 

трусцой и бег. Как и ожидалось, ходьба и бег были достоверно и 

обратно связаны с риском ИБС. Однако таких результатов не 

наблюдалось у регулярно занимающихся пловцов. Таким образом, в 

настоящее время, в отличие от наземных физических нагрузок, 

регулярное плавание не связано со снижением риска развития ИБС. 

Поскольку плавание – это ритмичный, динамичный вид упражнения 

на выносливость, задействующие большую мышцу массы, это 

потенциально полезная альтернатива наземным упражнениям, 

поскольку эффективность и безопасность плавание может быть 

гарантировано. Однако плавание по своей сути отличается от 

наземного. упражнения во многом благодаря погружению в воду и 

положение тела лежа. Физиологически на реакцию на плавание влияют 

многие факторы, в том числе гидростатическое давление, лицевые 
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погружение и высокая теплопроводность вода. В результате результаты 

исследований, полученные в наземные занятия физическими 

упражнениями, не могут быть экстраполируется просто на плавание. 

Имеющиеся данные указывают на то, что регулярное плавание, по-

видимому, благотворно влияет на артериальное давление и 

чувствительность к инсулину, одновременно повышая уровень 

состояние настроения. Однако влияние плавания на липидный профиль 

крови, массу тела и упитанность, плотность костной ткани и 

относительный риск развития ИБС кажутся небольшими или 

отсутствующими.  Имеющиеся исследования с использованием 

плавательных упражнений очень ограничены. Ясно, что необходимы 

дальнейшие исследования для установления эффектов регулярного 

плавания на риск ИБС у человека. 
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Червинская М.В. 

 

Казнить нельзя, помиловать: недостатки смертной казни  

с точки зрения современной юриспруденции 

 

Аннотация. Смертная казнь как высшая мера наказания существовала 

в нашем мире всегда и до сих пор многие люди уверены, что её следует 

вернуть в Уголовный кодекс Российской Федерации, но так ли они 

правы на самом деле? В данной статье рассмотрим основные причины 

не возвращать смертную казнь в российское законодательство и 

разберём вопрос её эффективности как вида наказания. 

Ключевые слова: смертная казнь, современное законодательство, 

уголовное право, виды наказаний. 

В наши дни мы часто можем слышать восклицания людей о пользе 

возвращения смертной казни в наше законодательство для отдельной 

категории преступников. В данной статье мы подробно разберем 

почему это не самое лучшее решение с юридической точки зрения и чем 

плоха идея давать в руки государству такой страшный инструмент как 

разрешение на убийства людей. 

Согласно данным Amnesty International за последние десять лет 

смертные приговоры приводились в исполнение в 38 из 198 стран, 

приведенных в исследовании. Виды лишения жизни довольно 

разнообразны, это может быть смертельная инъекция, электрический 

стул, обезглавливание, расстрел и так далее. Лидером по числу 

исполнения приговоров со смертельным исходом среди стран является 

Китай, а самой близкой к нам стране с официально разрешенной 

высшей мерой наказания можно назвать Беларусь.  

Интересно, что сама по себе смертная казнь несет в себе старый 

принцип талиона или же "око за око". Людям, которые не знакомы 

близко с юриспруденцией, до сих пор уверены, что этот принцип 

является эффективным, но на самом деле это не более чем пережиток 

прошлого. 

Защитники смертной казни обычно приводят довольно понятные 

примеры использования этого вида наказания. Предлагается подвергать 

смерти отдельные категории преступников, к которым чаще всего 

относят педофилов, террористов и серийных убийц, но так ли это 

эффективно с точки зрения права? 
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Дело в том, что наказание нужно в первую очередь для исправления 

преступника и его дальнейшей интеграции в общество (при 

возможности). Смертная казнь же этому принципу не следует. 

Наказание не несет в себе цели отомстить преступнику за совершенное 

преступление, потому что это только усугубит ситуацию. Если человек 

сел в тюрьму за убийство, а там над ним издевались и делали все, чтобы 

он возненавидел людей, то по окончании срока человек выйдет уже 

серийным убийцей. Как бы сильно нам не хотелось лишить жизни 

очередного педофила из сводки новостей, следует помнить, что смерть 

перечеркивает все. Пока человек жив, его поведение можно исправить, 

можно помочь ему с помощью медикаментозного лечения (если 

выяснится, что ему нужна такая помощь) или обычной психотерапии. 

Конечно есть преступники, которых невозможно будет вернуть в 

общество, например, люди с тяжелыми психическими расстройствами, 

которые не поддаются лечению. В таком случае многие любят говорить, 

что на содержание таких больных в специальных заведениях уходят 

налоги общества и зачем тогда сохранять им жизнь. Следует помнить, 

что это опасные мысли. Больные люди тоже люди и нельзя решать кому 

жить, а кому нет, потому что именно так и зарождается фашизм. 

Сначала общество думает, что можно расстреливать одну категорию 

преступников, затем пойдут и другие и вот в какой-то момент люди 

приходят к выводу, что людей с психическими отклонениями нужно 

стерилизовать или отстреливать как диких животных, потому что они 

причиняют вред обществу. [8,с 234] 

Здесь мы переходим ко второй причине, по которой возвращение 

смертной казни недопустимо: снижение ценности жизни человека. Дело 

в том, что осознание ценности любой жизни, это одно из самых важных 

событий в истории человечества. Идея того, что любая жизнь 

драгоценна и священна, помогает обществу двигаться вперед. Дело 

здесь не только в самой идее гуманизма как такового. Эта мысль 

защищает все общество. Если мы живем в мире, где все понимают, что 

смерть – это плохо и у нас нет права распоряжаться чужими жизнями, 

то и мы с вами в безопасности, потому что наши с вами жизни никто не 

сможет отнять тоже. 

Очень страшно убить человека, но еще страшнее убить невиновного. 

К сожалению, наша система (как и любая другая) не является 

идеальной, поэтому ошибки в осуществлении правосудия встречаются 

довольно часто. Невиновные люди попадают на скамью подсудимых 
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точно так же, как и самые страшные преступники. В каком же мире мы 

будем жить, если невиновного человека в нашей стране смогут посадить 

на электрический стул? Любому государству нельзя давать права 

убивать своих граждан, потому что ошибки всегда случаются и соблазн 

расширить категории преступников, которых можно убивать, будет 

слишком велик. Лишить кого-то жизни – это простой путь, а вот 

исправить преступника и помочь ему вернуться в общество, это всегда 

сложный и долгий процесс, но он необходим в современном мире. 

Зачем же тогда разбираться с преступниками, если намного проще всех 

лишать жизни? Нам всегда следует помнить о невиновных людях, 

которых приговорили к высшей мере наказания. Например, Джордж 

Стинни младший, ребенок четырнадцати лет, которого посадили на 

электрический стул в США в 1944 году за убийства двух человек, чего 

он не совершал [9,с 15]. Мальчик был слишком мал для стула, поэтому 

под него положили Библию, которую он сжимал в руках весь процесс и 

говорил, что он невиновен. Поразительная несправедливость.  К 

сожалению, даже в истории нашей страны есть отличный пример того, 

что государственный аппарат не должен иметь такого страшного 

инструмента в своих руках. Потому что если это произойдет, уже не 

будет границ и безопасных мест, убить можно будет любого. Во время 

сталинских репрессий расстреливались как обычные советские 

граждане, так и приближенные вождя без суда и следствия. Эта 

кровавая и печальная страница нашей истории должна служить 

напоминанием нам всем о важности понимания ценности человеческой 

жизни.  

Также нельзя не упомянуть о людях, которые будут осуществлять 

исполнение наказания, о современных палачах. Работой этих людей 

будет являться убийство других людей каждый день. Такие палачи 

будут жить среди нас, а это тоже не является позитивным моментом. 

Дело в том, что очень сложно убить человека, если ты знаешь, что это 

человек, такой же как и ты сам. Поэтому такому палачу следует 

внушить, что жизнь несчастного перед ним ничего не стоит и что это не 

человек вовсе. Такой метод использовался во все времена, абсолютно 

на всех войнах, это расчеловечивание или же дегуманизация. Опять-

таки ценность жизни снижается, а это очень опасно и вредит всему 

обществу. Для человека, который каждый день убивает людей (идет 

речь о палачах или военных), ничего не стоит убить кого-то еще и таким 

образом уровень насилия будет только расти.  
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Насилие порождает насилие и это не просто красивая фраза. 

Конечно, невозможно полностью избавить общество от насилия и 

преступности, но перед юристами и не стоит таких задач, они стремятся 

максимально сократить уровень насилия и возвращение смертной казни 

как вида наказания никак не способствует этому. Мы все должны к 

этому стремиться. мы все должны помнить, что людей нельзя убивать, 

ведь только так наше общество сможет идти вперед и развиваться.  

А что касается самих лиц, совершивших преступления, то здесь 

следует полностью пересмотреть в первую очередь саму систему 

исполнения наказаний. Места лишения свободы должны быть 

направлены на перевоспитание преступника, а лечебные учреждения 

нуждаются в большем внимании к себе, чтобы врачи и психологи 

хотели туда идти и оказывать грамотную помощь нуждающимся.  

Удивительно так же и то, что смертная казнь не снижает уровня 

преступности в обществе, то есть использовать ее совершенно не 

эффективно, она не несет в себе эту важную функцию любого 

уголовного наказания: предупреждение новых преступлений и борьба с 

уже имеющейся преступностью. [6, с 125] Но почему же казнь не 

выполняет данную функцию? А дело в том, что преступник сразу 

совершает несколько преступлений, потому что он знает, что его точно 

ждет смерть и значит ему уже нечего терять. То есть возвращение 

смертной казни всегда несет на собой увеличение уровня преступности, 

а значит применять ее попросту нет смысла, так как это только вредит 

людям и никак не помогает ни преступникам, ни обычным гражданам.  
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Дизайн как фактор развития экономики 

 

Аннотация. В данной статье дается общая характеристика 

деятельности работников в сфере графического дизайна, место 

указанных субъектов в современной отечественной экономике, 

раскрывается механизм взаимодействия организаций графического 

дизайна и коммерческих структур в целях повышения эффективности 

бизнеса. Кроме того, раскрываются основные перспективные 

направления в сфере графического дизайна. 

Ключевые слова: дизайн, экономика, клиенты, бизнес, развитие, 

конкурентоспособность. 

 

Дизайн – это креативный процесс создания продуктов или услуг, 

который включает в себя такие аспекты, как визуальный стиль, 

эргономические свойства, упаковку и т.д. В последнее время дизайн 

стал значительным фактором развития экономики, поскольку 

современный мир ставит все более высокие требования к продуктам и 
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услугам, и дизайн играет существенную роль в создании уникальности 

и конкурентоспособности продукции. 

Одна из главных целей бизнеса - привлечение и удержание клиентов. 

Дизайн, который нацелен на клиента, может привести к увеличению 

продаж и доходов компании. При этом, можно выделить два подхода к 

привлечению клиентов:  

1) При использовании технологий, персонала и услуг на высшем 

уровне и, в частности, наличия сильного корпоративного дизайна может 

произойти приток новых клиентов в компанию.  

2) Концептуальный дизайн продукта или дизайн услуг, который 

выделяет продукт от конкурентов на рынке и таким образом привлекает 

внимание клиентов»[1].  

Вместо сильной взаимосвязи между дизайном и доходом, 

появляется другой фактор, который связывает дизайн и инновации. 

Инновационные продукты и услуги часто начинаются с уникальных 

дизайнерских концептов и идей. «Привлечение положительного 

внимания на оригинальных, эстетически приятных и функционально 

полезных концепциях продукта может стать лучшим инновационным 

способом, который сможет найти компания»[2]. Оригинальный 

продукт, который отличается от его конкурентов по техническим и 

дизайнерским характеристикам, может стать успешным потенциалом 

которые консолидируют технологический и культурный капитал 

компании. 

Кроме того, дизайн может положительно влиять на имидж 

компании, увеличивать ее узнаваемость и привлекательность для 

потенциальных инвесторов и партнеров. Красивое, функциональное и 

эргономичное пространство ресепшна или офиса может не только 

повысить качество работы, но также создать позитивный образ 

надежного делового партнера. 

Технологии и инновации, конечно же, имеют огромное значение в 

современном мире, но без качественного дизайна они будут менее 

эффективными. Красиво оформленные продукты, удобные в 

использовании, с тщательно продуманными элементами упаковки и 

привлекательной визуальной идентификацией, легко привлекают 

внимание потребителей и создают своеобразную эмоциональную связь, 

которая может оказать решающее влияние на выбор покупателя. 

Сильное развитие дизайна проявляется не только в 

производственной сфере, но также в услугах. Это может быть 
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оформление кафе, ресторанов, магазинов или даже оформление 

интерьеров жилых помещений. В этих случаях дизайн является важной 

частью в оформлении и визуализации предоставляемой услуги. 

Примером может служить развитие дизайна кафе, ресторанов и кафе-

баров. Сегодня эти заведения играют важную роль в мировой культуре, 

став невероятно популярными среди тех, кто ищет не только 

удовольствие от еды, но и комфортного и красивого пространства. 

Эффективное применение дизайна может стать залогом успешного 

бизнеса, поскольку оно способствует продвижению и расширяет 

аудиторию потенциальных клиентов. В случае пристального внимания 

к деталям, привлекательным дизайн-решениям, конструктивному 

подходу к производству, компании, предоставляющие более 

эффективные продукты и услуги, имеют больший шанс на успех на 

рынке. 

Следует отметить, что «дизайн не только увеличивает продажи и 

усиливает популярность брендов, но и предоставляет широкий 

творческий простор для исследования и инноваций. Новые идеи и 

концепции, реализуемые через дизайн, могут стать ключом к 

изменению производственных процессов и ускоренным развитием 

экономики»[3]. В силу этих причин креативный, 

мультидисциплинарный и целостный подходы к дизайну должен быть 

обязательным элементом процесса развития экономики. 

Перспективы развития графического дизайна заключаются в 

существенном охвате целевой аудитории благодаря современным 

средствам коммуникации сети «Интернет». Вместе с тем, считаем 

целесообразным отразить новаторские достижения отдельных 

специалистов в данной области. Например, финский художник и 

дизайнер Девида П., выполняя объемные ландшафтные работы, 

совместив графический дизайн с экологической составляющей, сумел 

добиться положительных визуальных результатов, которые были 

представлены в виде авторской галереи. С применением новейших 

средств высококачественной фотофиксации, автор с использованием 

подручных и иных средств создает свои изображения, которые 

выступают в качестве оригинального продукта на рынке графического 

дизайна. Оригинальность данного подхода, по нашему мнению, 

заключается в том, что ни одна картина Дэвида просто физически не 

может сохраниться, с приходом тепла или непогоды природа всё 

стирает. Сделанные с коптера фотографии выставляются в личной 
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галерее мастера или на его персональном сайте. Как вы понимаете, даже 

при всём желании купить картины нельзя, для просмотра доступны 

только фотографии. И их можно купить - каждая такая фотография в 

высоком разрешении стоит несколько тысяч долларов. Их с 

удовольствием заказывают частные коллекционеры, дизайнеры 

общественных пространств»[4]. 

В заключение стоит отметить, что дизайн, как фактор развития 

экономики, играет ключевую роль в процессе создания и продвижения 

продукции и услуг на рынке. Это важное направление бизнеса, которое 

включает в себя креативный и формирующий профессиональный 

инструмент, способный конкурировать на глобальном уровне, 

обеспечить повышение эффективности производственных процессов и 

увеличить доходы компаний. 
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УДК  347.96 

Яценко Ю.С. 

 

Совершенствование деятельности службы судебных приставов 

 

Аннотация. В статье на основе действующего законодательства 

Российской Федерации раскрываются правовые и организационные 

основы деятельности Федеральной службы судебных приставов. 

Институт судебных приставов в настоящее время имеет большое 

значение, поскольку деятельность данной службы затрагивает интересы 

огромного количества физических и юридических лиц, направлена на 

реальное и своевременное исполнение судебных решений, актов других 

государственных органов и должностных лиц, обеспечение 

установленного порядка деятельности судов, исполнение 

законодательства и защиту прав и свобод граждан и организаций. В 

данной статье отражены проблемы деятельности службы судебных 

приставов, требующие усовершенствования с целью повышения 

качества работы. Рекомендованы пути развития с учетом приоритетных 

направлений деятельности органов ФССП России. 

Ключевые слова: судебный пристав, исполнительное производство, 

исполнительный документ, система судебных приставов. 

 

Нагрузка на судебных приставов ежегодно увеличивается. На них 

возлагают всё новые и новые функции. Загруженность судебных 

приставов препятствует эффективному исполнению судебных 

постановлений. С каждым годом уменьшается время, которое пристав 

мог бы затратить на проведение одного исполнительного производства 

- как пример, с начала двухтысячных, время уменьшилось с 1 часа 22 

минут до 52 минут. Позднее учёными стала озвучиваться цифра - 47 

минут.  

Для устранения данной проблемы, основным направлением 

совершенствования деятельности судебных приставов-исполнителей 

должно становиться увеличения штата работников территориальных 

органов ФССП РФ. Оно должно проводиться за счёт внутреннего 

распределения единиц штата в службе. 

В истории системы судебных приставов всегда "проявлялась 

доминирующая роль национальных интересов над частными". 

Тенденция этого плана существует и в настоящее время, к сожалению 
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[1, с. 45-47]. Подтверждением этого является передача судебного 

решения о принудительном выдворении лиц без гражданства или 

иностранных граждан за пределы Российской Федерации судебному 

приставу. Если от деятельности миграционных служб не будут 

получены соответствующие результаты, государство переложит это 

бремя на судебных приставов, что еще в большей мере повысит 

нагрузку и, как следствие, приведет к неэффективности деятельности. 

Одним из важнейших направлений развития института судебных 

приставов является внедрение новых технологий. Внедрение 

электронной платежной системы для оплаты долгов через Интернет 

положительно изменило работу данного института. В условиях 

тотальной нехватки времени, данное нововведение стало шагом 

навстречу должникам. 

Однако немало важным является развитие направления, связанного 

с работой по повышению правосознания самих должников [2, с. 4-8]. 

Свидетельством этому служит усиление ответственности за 

неисполнение юрисдикционных актов. В стране, где исполнением по 

факту оканчивается лишь 32 % исполнительных производств, 

первоначальной задачей должна быть работа с причиной, а не 

устранение следствий. 

Существенного улучшения деятельности системы судебных 

приставов можно добиться, если перевести сотрудников ФССП РФ в 

категорию лиц, которые находятся на правоохранительной службе, в 

соответствии с ч. 1 ст. 2  ФЗ №58 “О системе государственной службы 

Российской Федерации” от 27.05.2003 г. Для усовершенствования 

системы госслужбы в РФ в течение нескольких лет готовился проект ФЗ 

“О правоохранительной службе Российской Федерации”, которым 

предусматривалась правоохранительная служба в органах 

государственной власти. Данные правоохранительные органы должны 

были заниматься в том числе, обеспечением деятельности судов РФ в 

установленном порядке и принудительным исполнением 

юрисдикционных актов - то есть осуществлять полномочия ФССП. 

Изначально отмечалось, что отнесение ФССП к правоохранительным 

органам будет призвано повысить качественный уровень личного 

состава, так как кадры раньше формировались “по остаточному 

принципу” [3, с. 26]. Одним из важнейших вопросов, которые 

необходимо разрешить при присвоении судебным приставам статуса 

правоохранительных органов являются социальные и материальные 
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гарантии деятельности, которые должны быть аналогичны тем, что на 

данный момент предоставлены сотрудникам ОВД, органам  

ФСИН и т.д.  

Следующий вопрос, который стоит осветить в рамках данной статьи 

- рассредоточение функций в области исполнения судебных 

постановлений между судебными органами и органами 

исполнительной власти. Вопрос о разделении ФССП “надвое” 

поднимался неоднократно. Поэтому в Государственную Думу вносился 

законопроект данного характера. Согласно этому законопроекту 

судебные приставы-исполнители остаются органом при Министерстве 

юстиции Российской Федерации [4, с. 196-198]. Те же судебные 

приставы, которые занимаются обеспечением порядка в судебных 

заседаниях,  станут относиться к Судебному департаменту Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Когда судебный приставов, назначенный для обеспечения порядка 

установленной деятельности, обладает полномочиями оперативного и 

процессуального характера, возможность сохранения его 

существования в одной службе будет утрачена. Еще одним аргументом 

в пользу разделения служб судебных приставов является то, что суды 

недостаточно защищены. Советом судей РФ в 1999 г. был предложен 

свой вариант решения этой проблемы. Этот вариант можно свести к 

“разделению силовой и исполнительной части единой системы 

судебных приставов с последующим соединением их функций в одном 

органе”. 

Концепция судебной реформы, одобренной в 1991 г. устанавливала 

переход судебных приставов в подчинение органов судебной власти и 

включение их в штат судов. Однако большая часть положений данного 

закона оказалась несостоятельной, так как подобные вещи недопустимы 

в силу различия правовых систем и сложившегося отношения народа к 

праву [5, с. 93]. 

В научной статье были рассмотрены перспективы развития службы 

судебных приставов, а также  определены такие важные направления 

для развития, как: увеличение штатов работников территориальных 

органов ФССП РФ, внедрение в рабочий процесс новых технологий, 

повышение правосознания должников и уменьшение их количества. 

Однако, эффективное развитие службы судебных приставов 

невозможно при работе только в одном из определенных направлений. 

Считаем, что только комплексный подход к развитию ФССП РФ 
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покажет положительный результат. Также стоит отметить, что на 

сегодняшний день существует необходимость приравнять статус 

сотрудников ФССП РФ к статусу лиц, находящихся на 

правоохранительной службе, наделив их соответствующими 

гарантиями и полномочиями, с целью повысить качественный уровень 

личного состава. 
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Некоторые аспекты дисциплинарной ответственности  

в Российской Федерации 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы 

дисциплинарной ответственности в российском трудовом праве, дается 

понятие дисциплинарной ответственности. Отражены система, 

функции и проблемные аспекты данного института, даётся оценка 
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уровню распространённости нарушений законодательства о 

дисциплинарной ответственности в современном мире. В данной статье 

даётся понимание ситуации, сложившейся вокруг института 

дисциплинарной ответственности в современном трудовом праве. 

Ключевые слова: трудовое право, дисциплинарная ответственность, 

работник, работодатель. 

 

Под дисциплинарной ответственностью понимается разновидность 

юридической ответственности, состоящая из мер дисциплинарного 

взыскания, применяемых администрацией учреждения к сотруднику, 

совершившему дисциплинарный проступок. Дисциплинарная 

ответственность может быть представлена в виду системы, 

включающей в себя ответственность сотрудников следующих двух 

видов: ответственность, которая предусмотрена правилами внутреннего 

трудового распорядка, применяемыми в порядке подчинённости;  

ответственность, которая предусмотрена особыми уставами и 

положениями – ответственность работников определённых видов 

организаций [1, с. 367]. 

Причиной привлечения к дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок. Трудовой кодекс РФ содержит 

определение данного понятия и характеризует его как неисполнение 

либо же ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, которые 

повлекут за собой меры дисциплинарного воздействия [2]. 

Под дисциплинарными проступками понимаются следующие 

действия: прогул;  систематическое опоздание;  появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения либо наркотического опьянения. 

К дисциплинарным проступкам нельзя относить противоправные 

деяния, которые были совершены не в рабочее время  и не на рабочем 

месте, а также невыполнение трудовых обязанностей по независящим 

от него причинам. 

Под рабочим временем понимается время, в течение которого 

работник, в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора обязан исполнять 

трудовую деятельность и иные периоды времени, которые в 

соответствии с законодательством относятся к рабочему времени. 

В научной литературе классическим считается мнение, согласно 

которому дисциплинарная ответственность понимается как трудовая, 

либо «трудо-правовая» ответственность. Существует также точка 
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зрения, согласно которой «заимствование существующих юридических 

конструкций видов ответственности неоправданно», а дисциплинарная 

ответственность не может и не должна относиться лишь к видам 

ответственности в трудовой деятельности[3, с. 176]. 

Нельзя не отметить, что законодателем нормы, регламентирующие 

трудовую деятельность, были вынесены в отдельную главу трудового 

законодательства.  

В содержании дисциплинарной ответственности можно выделить 

следующие четыре части:  совершение дисциплинарного проступка; 

взыскания дисциплинарного характера; применение данного 

взыскания; его погашение и снятие[4, с. 89]. 

У дисциплинарной ответственности существует пять следующих 

функций: регулятивная – формирует поведение работника; 

превентивная – предотвращает нарушение трудовой дисциплины; 

карательная – наложение на субъекта ответственности; 

восстановительная – формирует у работника убеждение о 

недопустимости противоправных деяний; воспитательная – аналогично 

предыдущей. 

Дисциплинарная ответственность уникальна. Отличает её тот факт, 

что регулируется она специальными нормативно-правовыми актами. 

Следовательно, дисциплинарную ответственность можно установить 

как вид юридической ответственности, в котором разъясняется – 

работодатель вправе применить к работнику, совершившему 

дисциплинарный проступок, предусмотренную ТК РФ, федеральными 

законами меру дисциплинарного взыскания и в соответствующей 

данному праву обязанности работника претерпеть негативные 

последствия. 

Нарушения законодательства о дисциплинарной ответственности в 

современном мире являются достаточно распространённой проблемой. 

Так, существует проблема, связанная с неравными возможностями 

участников споров в сфере дисциплинарной ответственности. Ведь 

работодатель обладает большими возможностями для придания 

правомерного вида своему решению о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности, поскольку у него в подчинении 

находятся другие работники, которые в силу своей трудовой 

зависимости от работодателя далеко не всегда могут объективно 

изложить обстоятельства, послужившие причиной для 

дисциплинарного взыскания. 
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Категорией особых участников трудовых отношений, с которыми 

связаны проблемные вопросы дисциплинарной ответственности, 

являются руководители, которые во многом исполняют функцию 

работодателя при привлечении к дисциплинарной ответственности 

иных работников. Проблема видится в недостаточной ясности 

критериев, с которыми связана дисциплинарная ответственность 

руководителей. Например, «грубое нарушение им своих трудовых 

обязанностей» (п. 10 ст. 81 ТК РФ). В законодательстве не указаны 

признаки, отличающие грубое нарушение от не грубого. Вследствие 

чего, положение статьи, указанное выше, влечет за собой различное 

применение судебной практики за аналогичные деяния, что является 

нецелесобразным. 

Как итог, хотелось бы сказать, что к дисциплинарной 

ответственности работника можно привлечь только при наличии 

совокупности следующих условий: поведение сотрудника должно 

иметь признаки противоправности; оно должно быть связано с 

неисполнением трудовых обязанностей; действия сотрудника 

причинили вред работодателю; причинённый вред стал следствием 

нарушения обязанностей работником; действия сотрудника носят 

виновный характер. 

Несоблюдение хотя бы одного из критериев и условий может 

повлечь отмену дисциплинарного взыскания в судебном порядке по 

иску сотрудника. 
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