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От главного редактора 

Уважаемые читатели! 
Перед Вами – десятый выпуск «Про-

винциальных научных записок», который 
включил в себя материалы по всем традици-
онным для нашего издания научным направ-
лениям: юриспруденции, истории, политоло-
гии, управлению, экономике, инженерному 
делу и, разумеется, образованию. Радует, что 
значительная часть представленных статей 
посвящена довольно «злободневным» пробле-
мам. В области права к числу таковых, напри-
мер, относятся эффективная защита прав авто-
ров научных произведений, юридические 
гарантии потребителей туристских услуг, 
использование электронной подписи в граж-
данском обороте. В области образования – 
проблема его информатизации, интерпретиру-

емая в контексте европейского и мирового опыта в двух статьях из данного выпуска. С точки 
зрения осмысления современной политической практики весьма актуален анализ творчества 
Ивана Ильина, представленный в работе известного московского специалиста. Для курских 
читателей, разумеется, важен вопрос о проблемах социально-экономического развития реги-
она, освещенный в «экономическом» разделе журнала.  

Некоторые работы, не претендуя на статус «злободневных», в то же время интересны 
и значимы эвристически. Так, в статье, посвященной ранне-советской истории Курского 
Свято-Троицкого женского монастыря, в научный оборот вводится значительный массив не 
известных до сей поры архивных материалов. Интересный опыт использования музыкально-
ритмической деятельности в целях психомоторного развития дошкольников представлен в 
соответствующей работе педагогов-практиков. Инженеров может заинтересовать характери-
стика оригинального метода изготовления гибких бесшовных оболочек из композитных 
материалов. Наконец, нельзя не отметить статью про наджинг («теорию подталкивания») – 
последняя имеет все шансы поднять читателю настроение и вдохновить на написание других 
статей. 

Надеюсь, все размещенные в нашем журнале материалы найдут заинтересованных 
читателей и станут «кирпичиками», востребованными в процессе возведения бесконечно 
большого здания науки. 

Ректор РОСИ, 
кандидат исторических наук, 

Почетный работник высшей школы  
В.Н. Петров 
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ПРАВО. ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
УДК 347.78 
 
А.В. Апанасенок, д-р. ист. наук, профессор, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный 
институт» (Курск), (e-mail: apanasenok@yandex.ru) 
 
ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Работа посвящена актуальным вопросам, связанным с эффективной защитой прав авторов научных 
произведений. Рассматривая опыт отечественного судопроизводства, а также особенности 
законодательства в данной сфере, автор указывает на ряд специфических проблем, встающих пред 
российскими судами. В статье также представлены некоторые предложения по 
совершенствованию гражданского законодательства в области авторского права.  
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, научные произведения, 
судебные практики 
 

***
Конец XX – начало XXI в. ознаменова-

лись заметной эволюцией в сфере нормативно-
правового регулирования и практической 
защиты авторского права. Соответствующие 
процессы оказались связаны, с одной стороны, 
с модернизацией отечественного права и при-
ведением многих его областей в соответствие с 
мировыми стандартами. С другой стороны, 
необходимость эффективной защиты прав 
авторов диктуется потребностями успешного 
экономического развития России: благоприят-
ный климат для создания и внедрения иннова-
ций не в последнюю очередь обеспечивается 
именно уважением общества к интеллектуаль-
ной собственности и способностью обеспечить 
сопряженные с нею права. В юридической 
литературе последних лет отмечается прогресс 
в формировании системы отстаивания автор-
ских прав, что связывается с введением в 2008 
г. 4-й части Гражданского кодекса (с последу-
ющим совершенствованием его содержания), 
появлением специализированного судопроиз-
водства (в 2012 г. в стране был создан суд по 
интеллектуальным правам), накоплением 
необходимого опыта судейским корпусом [7, 
с. 116]. В то же время нельзя сказать, что 
авторское право перестало быть проблемной 
отраслью права в России и можно говорить о 
четких механизмах защиты интеллектуальной 
собственности. Плагиат, неправомерное ис-
пользование плодов чужой интеллектуальной 
деятельности – увы, достаточно распростра-
ненные правонарушения в отечественных 
реалиях, которые далеко не всегда влекут за 
собою какие-либо санкции. Очевидно, что нам 
еще предстоит решить множество проблем, 

связанных с совершенствованием как судо-
производства, так и регламентирующей его 
нормативно-правовой базы. В данной статье 
автор рассмотрит некоторые проблемы, име-
ющие отношение к защите прав авторов науч-
ных произведений.  

Первая проблема, на которую хотелось 
бы обратить внимание, связана с идентифика-
цией плагиата, то есть случаев присвоения 
авторства. Плагиат стал настоящим бичом 
современной российской науки, о чем свиде-
тельствует череда скандалов с защитами «спи-
санных» кандидатских и докторских диссерта-
ций, закрытием соответствующих диссертаци-
онных советов и научных журналов. Безуслов-
но, законом предусмотрена как гражданская, 
так и (в некоторых случаях) уголовная ответ-
ственность правонарушителей-плагиаторов, 
выработаны достаточно эффективные способы 
проверки текстов на предмет наличия в них 
неправомерных заимствований. Однако, права 
автора можно достаточно просто защитить в 
случаях точного воспроизведения правонару-
шителем оригинального текста. Если произве-
дение (научная статья, монография или их 
фрагменты) переписано с изменением формы 
(иная последовательность фраз, использование 
синонимов и т.п.), оно может быть признано 
судом в качестве самостоятельного произведе-
ния. Такого рода ситуация представлена, 
например, в Определении Судебной коллегии 
по гражданским делам ВС РФ от 9 апреля 2013 
г. (№ 5-КГ13-2). Здесь упоминается дело по 
иску Г., который обратился в суд, обвиняя Ш.и 
С. в том, что они неправомерно использовали 
тексты его диссертации и статьи в своей книге. 
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Тексты истца и ответчиков разнились по фор-
ме, будучи тождественны концептуально, по 
существу. Суд первой инстанции, разбирая 
указанное дело, пришёл к выводу, что наличие 
в книге распространенных фраз, схожих по 
содержанию с представленными в общедо-
ступных источниках (которые использовались 
истцом Г. при написании его трудов), не мо-
жет свидетельствовать о заимствованиях со 
стороны Ш. и С. Однако, впоследствии это 
решение было отменено. Суд следующей 
инстанции пришёл к заключению, что разли-
чие двух работ по характеру изложения не 
является обстоятельством, исключающим факт 
заимствования фрагментов одного произведе-
ния из другого [3]. Г.П. Бредихин, упоминаю-
щий в своей статье данный случай, полагает, 
что решение суда первой инстанции более 
соответствовало закону [6, с. 118]. Действи-
тельно, п. 2. ст. 1259 ГК относит к объектам 
авторского права и производные произведе-
ния, то есть «произведения, представляющие 
собой переработку другого произведения», а в 
п. 5 той же статьи прямо говорится, что права 
авторов не распространяются на концепции, 
идеи, принципы, методы, процессы и т.д. Но в 
этом случае получается, что, изменяя форму, 
фактически можно заимствовать чужие идеи 
(что, разумеется, неэтично). Очевидно, что, 
разбирая такие дела, суды должны принимать 
во внимание как форму, так и смысловую 
нагрузку текстов. 

Вторая проблема связана с вопросом, 
можно ли наказывать за использование фраг-
ментов чужого текста в тех случаях, когда речь 
идет об учебных пособиях, издаваемых малы-
ми тиражами для обеспечения учебного про-
цесса в том или ином вузе. Статья 1275 ГК (в 
редакции ФЗ от 03.05.2014 г.) дает право 
образовательным организациям (если послед-
ние не руководствуются целью извлечения 
прибыли) без согласия автора и без выплаты 
ему вознаграждения создавать копии отдель-
ных статей и малообъемных произведений, а 
также отрывков из них и предоставлять такие 
копии учащимся и педагогам для проведения 
занятий в необходимых для этого количествах. 
Естественно, предполагается обязательное 
указание имени автора, труд которого исполь-
зуется, а также самого труда. Дело такого рода 
упоминается в Определении Судебной колле-
гии по гражданским делам ВС РФ от 24 мая 
2011 г. (№ 5-В11-32). Согласно его материа-
лам, издательством одного из российских 
вузов в виде книги было опубликовано посо-
бие В., содержавшее разделы, в которых было 
отчасти воспроизведен текст из труда М. При 

этом В. не получал авторского согласия на 
воспроизведение материалов книги-оригинала 
[4]. Суд первой инстанции пришел к выводу, 
что частичное воспроизведение В. опублико-
ванной книги в ходе подготовки и издания 
курса лекций небольшим тиражом явилось 
частью его профессиональной деятельности, 
то есть воспроизведение проводилось в лич-
ных целях. Однако, вышестоящий суд вынес 
другое решение, опираясь на тот аргумент, что 
воспроизведение в педагогической деятельно-
сти не является воспроизведением в личных 
целях, а раз так, составитель курса лекций 
обязан был указать имя автора произведения-
оригинала. В конечном итоге суд обязал от-
ветчика разместить в СМИ информацию о 
нарушении им авторских прав с указанием 
имени автора книги-оригинала, а также взыс-
кать с ответчика компенсацию за моральный 
ущерб. Возникает вопрос: что, если бы В., взяв 
у М. большие фрагменты текста, указал его 
фамилию в списке использованной литерату-
ры? В этом случае суд столкнулся бы с непро-
стой проблемой, ответчик мог бы вполне 
использовать статью 1275 ГК для защиты.  

Третья проблема сопряжена с практи-
ческими трудностями повседневной реализа-
ции статьи 1286 ГК РФ, посвященной лицен-
зионному договору о предоставлении права 
использования произведения. Как известно, 
лицензионный договор должен заключаться в 
письменной форме. Однако, договоренность о 
предоставлении права использования произве-
дения в периодическом печатном издании 
может быть заключена в устной форме, что 
порой порождает конфликтные ситуации. 
Устная договоренность не подпадает под 
действие Трудового кодекса РФ. Так, научно-
популярные журналы периодически пользуют-
ся трудами внештатных авторов, выплачивая 
им за статьи  оговоренный устно гонорар либо 
принимая работы безвозмездно. Владельцем 
исключительных прав на произведение оказы-
вается редакция журнала, у автора сохраняют-
ся личные права: право на имя и право автор-
ства. При этом устная договоренность заклю-
чается на распространение авторского труда в 
журнале, а о сайте издания в Интернете, как 
правило, речи не идет (в Интернете размеща-
ется издание в целом, а не его фрагменты) [8, 
с. 163].  

Возможные последствия, возникающие 
в случае неисполнения издателем своих обяза-
тельств после заключения устного договора с 
автором, демонстрирует дело, разбиравшееся 
Ленинским районным судом г. Курска в де-
кабре 2011 г. [6]. Гражданин К. подал иск к 
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одной из курских газет о признании права 
авторства, взыскании гонорара, а также ком-
пенсации морального вреда. Суть дела состоя-
ла в следующем. Истец по договоренности с 
выпускающим редактором написал для газеты 
научно-популярную статью, за которую после 
ее опубликования должен был получить 800 
рублей на свой банковский счет. Статью было 
решено опубликовать под псевдонимом. Через 
некоторое время после выхода соответствую-
щего выпуска газеты автор статьи, не получив 
гонорара, явился в редакцию для выяснения 
причин. Однако, встретившая его главный 
редактор заявила о непризнании авторских 
прав К. При этом выяснилось, что статья была 
опубликована под другим псевдонимом, не 
согласованным с ее реальным автором. Жела-
ние получить свои деньги, а также (наверняка, 
в большей степени), обида заставили К. обра-
титься в суд и потребовать как свои законные 
800 рублей, так и неустойку за моральный 
ущерб, который истец оценил в 20 тыс. руб-
лей. Вероятно, судебное разбирательство 
могло бы затянуться, однако газета, столкнув-
шись с упорством К., перестала отрицать его 
авторство. Вызванная в суд выпускающий 
редактор на заседание не явилась, после чего 
суд встал на сторону истца. При этом, в связи с 
наличием неизвестного псевдонима было 
подчеркнуто, что, согласно ч. 1 статьи 1265 
Гражданского кодекса РФ, право авторства (то 
есть право признаваться автором произведения 
и право автора на имя), а также право исполь-
зовать или разрешать использование произве-
дения под своим именем, под псевдонимом 
или анонимно, неотчуждаемы и непередавае-
мы, в том числе при передаче другому лицу 
(физическому или юридическому) или перехо-
де к нему исключительного права на произве-
дение. Суд решил признать К. автором статьи 
и обязать газету выплатить ему ранее обещан-
ный гонорар  (800 рублей). Кроме того, газету 
обязали выплатить компенсацию морального 
вреда в размере 3 тыс. рублей, отказав истцу в 
остальной части его требований. Таким обра-
зом, исковые требования К. оказались удовле-
творены частично [6]. 

Еще одна практическая проблема, ко-
торая часто возникает в ходе защиты автор-
ских прав в судах, связана с определением 
суммы понесенного правообладателями ущер-
ба при незаконном издании их трудов. Когда 
незаконно перепечатываются научные или 
литературные произведения, то при определе-
нии объема материальной компенсации обыч-
но учитывается количество контрафактных 
книг. Однако, во-первых, это далеко не всегда 

легко сделать, что показал случай из судебной 
практики г. Курска в 2018 г. (разбиралось дело 
об опубликовании большим тиражом пособия 
организацией, не получившей разрешения на 
это от авторов-правообладателей) [5]. На 
практике тираж, обозначенный на книгах, 
далеко не всегда соответствует реальности. 
Порой для придания «солидности» небольшие 
издательства (типографии) сильно завышают 
заявленное количество. И наоборот, порой 
книги допечатываются, при этом их оригинал-
макет не изменяется и заявленный тираж 
остается прежним. Во-вторых, в случаях с 
научными произведениями ущерб вряд ли 
может быть измерен только количеством 
опубликованных/реализованных контрафакт-
ных произведений. Наука – это столкновение 
гипотез, концепций, которые часто дополня-
ются или в корне изменяются. Тиражирование 
устаревших фактов или концепций без согла-
сия автора может нанести ущерб его репута-
ции как ученого. 

Наконец, порой возникают сложности 
при решении вопроса о выплате авторам, чьи 
права были нарушены, компенсации за мо-
ральный ущерб. Как правило, обращаясь в суд, 
авторы требуют такую компенсацию с ответ-
чиков – нарушителей их прав, однако получа-
ют далеко не всегда. Дело в том, что в соответ-
ствии со ст. 1251 ГК компенсация морального 
ущерба применяется при защите личных не-
имущественных прав автора. Если же были 
нарушены не они, а исключительное право 
(например, опубликованы контрафактные 
издания без изменения фамилии автора на 
обложке), ситуация меняется. Согласно стать-
ям 1229 и 1270 ГК РФ исключительное право 
является имущественным правом, и, соответ-
ственно, не подпадает под действие ст. 1251 
ГК РФ.  Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС в своем определении от 23 декабря 
2014 г. (№ 5-КГ14-126), а также в другом 
определении от 27 января 2015 г. (№ 5-КГ14-
129) [2] дала соответствующие пояснения: 
исключительное право автора действительно 
не пользуется защитой путем взыскания ком-
пенсации за моральный ущерб, поскольку это 
право является правом имущественным. Таким 
образом, чтобы все-таки получить компенса-
цию морального вреда, авторам нужно обос-
новать соответствующую претензию, указывая 
не на сам факт нарушения их прав, а на мо-
ральные страдания, ставшие следствием не-
приятных разбирательств. Именно так посту-
пили авторы учебного пособия, несколько раз 
незаконно переизданного в Курске в 2005–
2015 гг., – они подали соответствующий иск в 
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2018 г. в Ленинский районный суд и, в конце 
концов, добились принятия положительного 
решения, хотя сумма компенсации оказалась 
меньше искомой [5]. 

Вышеизложенное показывает, что в 
ходе судебных разбирательств по защите 
авторских прав может возникнуть немало 
сложностей, обусловленных спецификой 
предмета. В то же время нужно заметить, что в 
процессе защиты своих прав авторы могут 
столкнуться с практическими проблемами, 
обусловленными противоречиями в законода-
тельстве. Так, Г.П. Бредихин обращает внима-
ние на несовершенство положений ст. 1234 ГК 
РФ, касающихся норм о договоре отчуждения 
исключительного права [7, с. 118-119]. В 
пункте 4 данной статьи говорится, что исклю-
чительное право переходит от правообладате-
ля (т.е. первоначально – от автора) к приобре-
тателю в момент заключения договора отчуж-
дения исключительного права. Однако, пункт 
5 той же статьи гласит, что исключительное 
право не переходит к его приобретателю толь-
ко при существенном нарушении обязанности 
выплатить сумму платежа в установленные 
сроки. Фактически, закон позволяет приобре-
тателю допускать определенные задержки в 
оплате. Правообладатель, разумеется, при 
существенных нарушениях договора в части 
выплат может отказаться от этого договора в 
одностороннем порядке и потребовать возме-
щения убытка. Однако, по закону действие 
договора прекращается только по истечении 
тридцати дней с момента получения приобре-
тателем уведомления об отказе договора, даже 
если этот приобретатель вообще не выплачи-
вал правообладателю предусмотренное возна-
граждение. В итоге получается, что в силу 
содержания пунктов 4 и 5 ст. 1234 ГК РФ 
автор, решившийся передать свое исключи-
тельное право кому-либо, несет риски более 
чем на месяц перестать быть правообладате-
лем, не получив никаких выплат (либо столк-
нуться с задержками в выплате). При более 
совершенной формулировке статьи ГК автор 
мог бы, не получив вознаграждение по догово-
ру, оперативно продать своё исключительное 
право другому лицу. При имеющихся же 
формулировках автор-правообладатель может 
вполне легально нести убытки, в процессе 
льготного срока, который даёт п. 5 статьи 1234 
ГК РФ недобросовестному плательщику. 
Вероятно, законодателю имеет смысл пере-
смотреть норму, прописанную в указанной 
статье и ликвидировать предусмотренный ею 
30-дневный срок. То есть, действие лицензи-
онного договора должно прекращаться с мо-

мента получения приобретателем уведомления 
об отказе. 

Положения ст. 1241 ГК РФ предпола-
гают возможность наложения взыскания на 
имущество правообладателя. То есть, если 
должник не имеет возможности погасить 
обязательство, но при этом является правооб-
ладателем произведения (независимо от того, 
автор он или нет), то на его исключительное 
право может быть наложено взыскание. Веро-
ятно, на уровне закона имеет смысл различать 
правообладателя и автора и не допускать 
наложения взыскания на право непосред-
ственного автора. Как замечает уже упоми-
навшийся Г.П. Бредихин, тогда как во время 
разработки знаменитой Бернской конвенции 
закладывались основы понимания авторского 
права, важнейшим стимулом к ее принятию 
являлось поощрение творческого  потенциала 
авторов [7, с. 119]. Положения ст. 1241 ГК РФ 
с этой точки зрения не соответствуют духу 
Бернской конвенции. Разумеется, исключи-
тельное право считается имущественным, 
однако надо иметь в виду, что авторы при 
создании трудов не всегда преследует имуще-
ственную выгоду (а в научной среде это вооб-
ще нечастое явление). Наложение взыскания 
на авторское право способно разрушить твор-
ческий замысел автора, что опять же противо-
речит духу Бернской конвенции. 

Определенные проблемы в ходе защи-
ты авторских прав может создать противоре-
чие, имеющееся в ст. 1258 ГК РФ. В первом ее 
пункте лица, чьи тексты вошли в какое-либо 
произведение, признаются его соавторами 
независимо от того, образует ли произведение 
неразрывное целое или состоит из частей. 
Однако пункт 2 той же статьи признаёт, что 
часть произведения может иметь самостоя-
тельное значение и автора. Поскольку судеб-
ная практика изобилует спорами о соавтор-
стве, устранение данного противоречия в ст. 
1258 ГК РФ имеет существенное значение. 
Например, в упоминавшемся выше деле по 
иску четырех курских ученых – авторов науч-
но-популярного пособия по краеведению, 
важную роль сыграло то, что суд признал их 
материалы имеющими самостоятельную цен-
ность разделами [5]. Это, в свою очередь, дало 
подавшим иск авторам возможность выступать 
от собственного имени, не координируя свои 
действия с другими авторами пособия или их 
наследниками (что было бы очень трудно – у 
пособия был 31 автор).   

Думается, что планомерная работа по 
решению перечисленных выше проблем, в том 
числе совершенствование нормативно-
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правовой базы, позволит существенно улуч-
шить ситуацию, сложившуюся в России в 
области защиты авторских прав.  
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***
Каждое государство в своем развитии 

проходит определенные этапы, что, в конеч-
ном итоге, влияет на жизнь и благосостояние 
его граждан. В зависимости от гарантий реали-
зации прав и свобод граждан конкретного 
государства можно говорить о таких взаимо-
связанных институтах как внутригосудар-
ственный режим, гражданское общество и 
суверенитет народа. 

Как известно, основной закон государ-
ства – конституция – содержит фундаменталь-
ные положения государственной и обществен-
ной жизни страны, на базисе которых строится 
вся система общественных отношений между 
различными субъектами. Главным признаком, 
отличающим конституцию от иных законов, 
является нормативное закрепление ограничен-
ного государственного правления. Именно эти 
запреты одновременно должны поддерживать 
демократический режим, правовой формат 
государства, республиканскую форму правле-
ния, государственный суверенитет и, что 
немаловажно, соблюдаться без двойных стан-
дартов. 

Ежегодно, начиная с 12 декабря 1993 
года, наша страна отмечает День Конституции 
РФ, принятой путем всенародного голосования 
на всероссийском референдуме 12 декабря 
1993 года. 

Статья 1 Конституции РФ закрепляет 
государство как федеративное, правовое с 
республиканской формой правления. Из этого 
положения вытекает запрет государству быть 
авторитарным, унитарным, действующим по 
усмотрению одного человека или группы лиц. 
Закрепление в статье 3 Конституции РФ суве-
ренитета народа указывает на то, что государ-
ство должно быть подчиненным гражданскому 
обществу субъектом. Это возможно только 
при условии принадлежности общественных 
благ обществу (частная собственность). Одна-
ко конституционные нормы не закрепляют 

принципа неприкосновенности частной соб-
ственности и рыночной конкуренции, что в 
конечном итоге привело Россию к затяжному 
экономическому кризису. 

Согласно Конституции РФ человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью 
и являются непосредственно действующими. 
Именно они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем. Таким образом, признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина 
является обязанностью государства. 

В теории государства и права выделя-
ют два вида юридической обязанности: актив-
ный и пассивный. Активный вид обязанностей 
требует от обязанного субъекта выполнять 
определённые действия, например, защищать 
права и свободы человека и гражданина. Пас-
сивная обязанность закрепляется в запрещаю-
щих нормах и требует от обязанного субъекта 
бездействия, например, государство обязано 
не посягать на права и свободы граждан, не 
применять неопубликованные законы, касаю-
щиеся прав и свобод человека и гражданина 
(ч.3 ст.15), не посягать на самостоятельность 
местного самоуправления (ст.12 Конституции 
РФ), не устанавливать обязательную государ-
ственную идеологию (ч.2 ст.13 Конституции 
РФ) и т.д. [1].  

Последствием неисполнения юридиче-
ской обязанности является установление 
предусмотренной законом ответственности. В 
противном случае закрепленные в основном 
законе обязанности государства становятся 
формальными, играют роль двойных стандар-
тов и не способствуют становлению и разви-
тию гражданского общества и демократиче-
ского режима в стране. 

Исходя из того, что в первых нормах 
Конституции РФ определенно закреплены 
правовой статус человека и гражданина, суве-
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ренитет и власть народа, это свидетельствуют 
о том, что государство является инструментом 
в руках общества граждан. Однако, анализ 
ряда федеральных законов РФ (Федеральных 
закон «Об общественных объединениях» [2], 
Федеральный закон «О политических партиях» 
[3], Федеральный закон « О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
нии» [4], Федеральный закон «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [5]) свидетельствует, что государ-
ство старается поставить общество под свой 
контроль, нарушая исходные данные демокра-
тических принципов, ограничивая права оппо-
зиции [6, с.15]. Так, партийная система совре-
менной России представлена господством 
партии «Единой России», доминирующей на 
всех уровнях представительной власти. При-
чины господства режима однопартийного 
правления, как учит отечественная история, 
лежат в многолетнем существовании тотали-
тарного режима, что не могло не сказаться на 
ментальности электората, не адаптированного 
к партийной конкуренции и периодической 
сменяемости власти. В условиях однопартий-
ной системы формальной оказывается система 
конституционных сдержек и противовесов [7, 
с.24]. А ведь избирательная система определя-
ет порядок формирования органов власти, 
которые устанавливают общеобязательные 
правила для всех, т.е. иными словами избира-
тельное законодательство в зависимости от 
целей и задач власти является источником 
формирования демократических начал в обще-
стве и государстве, определяет эффективность 
системы разделения властей, сущность, со-
держание и порядок взаимодействия всех 
государственных институтов.  

Отличительной чертой демократиче-
ского режима является свобода выбора и 
реальная возможность смены лидеров, в про-
тивном случае возникает вопрос о трансфор-
мации политического режима. Анализ дей-
ствующего избирательного законодательства 
позволяет выделить пять основных групп 
внесенных поправок, свидетельствующих о 
трансформации политического режима:  

- поправки, ограничивающие свобод-
ный и равный доступ к выборам; 

- поправки, ограничивающие равенство 
субъектов избирательного процесса; 

- поправки, направленные на интегра-
цию избирательных комиссий в систему ис-
полнительных органов власти; 

- поправки, нейтрализующие возмож-
ности общественного контроля на выборах; 

- поправки, трансформирующие фор-
мулу распределения депутатских мандатов [9, 
с.30]. 

Таким образом, налицо постепенное 
закрепление в избирательном законодатель-
стве двойных стандартов, превращающих 
выбор народа в выбор за народ, согласно 
действующему Основному закону Российской 
Федерации, является носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации. 

В Конституции РФ закрепляется обя-
занность быть правовым (ст.ст.1,15,55) [1]. Это 
означает, что принимаемые законы должны 
быть правовыми, т. е. закреплять права и 
свободы человека и гражданина в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права. Обеспечение 
и защита национальными судами гарантий 
прав и свобод человека и гражданина с соблю-
дением международных правовых стандартов 
служит механизмом увязывания конституци-
онного и международного обеспечения юри-
дических обязательств, взятых на себя госу-
дарством [10, с.26]. Так, практически под 
влиянием практики ЕСПЧ в национальном 
судопроизводстве сложился принцип разумно-
сти срока судебного разбирательства и испол-
нения судебного решения. Однако, в послед-
нее время с учетом изменившейся междуна-
родно-правовой обстановки, изменился и 
национальный подход к решениям ЕСПЧ. Так, 
15 декабря 2015 года Конституционный суд 
РФ получил право признавать неконституци-
онными решения международных инстанций 
по жалобам против России, если они противо-
речат Конституции или принципам междуна-
родного права. Иными словами решения 
ЕСПЧ могут не исполняться, если данное им 
толкование противоречит основам конститу-
ционного строя и закрепленным в Конститу-
ции правам человека, которые в свою очередь 
буквально «впитали» в себя нормы Всеобщей 
Декларации прав и свобод человека 1948 года, 
и в этом также просматриваются двойные 
правовые стандарты. Тем не менее, хочется 
верить, что наметившаяся тенденция в отно-
шении практики применения решений ЕСПЧ в 
национальном праве не будет в корне отли-
чаться от международной [11, с.155-156]. 

Одним из признаков правового госу-
дарства является принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и су-
дебную, каждая из которых самостоятельны. 
Сегодня трудно говорить о какой-либо поли-
тической самостоятельности Правительства 
РФ, ставшего частью президентской системы, 
что позволяет именовать Президента РФ гла-
вой исполнительной власти, а форму правле-
ния – президентской республикой; российский 
парламент постепенно утрачивает самостоя-
тельность, автоматически поддерживая прези-
дентские инициативы. «Для того, чтобы пар-
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ламент не превращался в декоративный инсти-
тут, – пишет Л.Г. Кононова, – требуется его 
функционирование в условиях политического 
плюрализма и наличия обратной связи населе-
ния с государством» [8, с.29] 

Таким образом, объединившись в один 
орган власти государство ставит перед собой 
задачи и само себя контролирует, что наруша-
ет принцип разделения властей, принципы 
демократии и республиканской формы прав-
ления, а значит, велика вероятность наруше-
ния одной из главной обязанности государства 
– признания, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, непосред-
ственно закрепленной в статье 2 Основного 
Закона российского государства, обладающего 
высшей юридической силой. 

Обязанности государства, закреплён-
ные в Конституции РФ начнут реализовывать-
ся в полную силу с появлением в государстве 
сильного гражданского общества, ведь если в 
стране слабое гражданское общество, то обя-
занности перед обществом превращаются в 
право государство над обществом (в этом и 
состоит сущность применения двойных право-
вых стандартов поведения).  

Парадокс положения заключается еще 
и в том, что при отсутствии сильного граждан-
ского общества государство даже при желании 
не может исполнять свои обязанности и стать 
в полной мере демократическим, республикан-
ским, федеративным и правовым. 

В конечном счете, конституционный 
акт во многом идеалистичен, и в задачи (обя-
занности) государства входит не мешать об-
ществу двигаться к закрепленному в Консти-
туции РФ народом идеалу. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КАК ГАРАНТИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
В России, так же как и во всём мире в целом, туризм показывает положительную динамику. Коли-
чество проданных турпакетов и их стоимость постоянно увеличиваются. Но, рост числа путеше-
ствующих, к сожалению, не всегда положительным образом сказывается на качество работы 
туристских компаний. Все чаще с их стороны наблюдаются нарушения прав туристов. Это свиде-
тельствует о том, что взаимоотношения между туристами и туристскими компаниями на сего-
дняшний день нуждаются в тщательно проработанном правовом регулировании. 
В данной статье автором проанализирована судебная практика по спорам о некачественном предо-
ставлении туристских услуг, выявлены проблемы защиты прав потребителей туристских услуг. 
Ключевые слова: правовое регулирование туристской деятельности, туризм, путешествие, 
туристский продукт, турист, туроператор, турагент, предоставление туристских услуг, судебная 
защита, судебная практика, защита прав потребителей. 
 

***
В соответствии со статьей 1 Федераль-

ного закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской 
Федерации», туризм – это временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства с постоянного места жительства в лечеб-
но-оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, профес-
сионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания. 

Организацией туризма занимаются спе-
циализированные компании − туроператоры и 
турагенты. Они отличаются друг от друга 
спектром оказываемых услуг. Турагенты 
реализовывают туристские продукты, а туро-
ператоры, помимо продажи, занимаются ещё и 
их формированием.  

В России, так же как и во всём мире в 
целом, туризм показывает положительную 
динамику. В 2018 г. внутренний турпоток 
увеличился на 8-10%, международный – на 
7,34%. 

Но, несмотря на общие положительные 
тенденции, в 2018 г. завершили свою деятель-
ность на туристском рынке 17 крупных туро-
ператоров. Это «Натали Турс» и «DSBW 
Tours», функционировавшие с девяностых 
годов прошлого века, так же «Полар Тур», 
«Радуга Трэвел», «Матрешка», «Аврора БГ», 
«Премиум Трэвел Групп», «Жемчужная река» 
и т.д. 

Руководители разорившихся туропера-
торов в качестве причин закрытия называют 
разногласия с партнерами, сложившуюся 
ситуацию на рынке и низкие финансовые 
показатели.  

Эксперты же поясняют, что за этими 
проблемами стоят: колебания курса рубля, 
рост цен на авиатопливо, рост цен на про-
живание в отелях, отказ туроператоров от 
работы с турагентствами, а так же увели-
чивающаяся самостоятельность туристов, 
позволяющая им обходиться без услуг ту-
ристских компаний при осуществлении 
поездок. 

Причин закрытия, как мы видим, много 
и у всех туроператоров они разные, но послед-
ствия везде одинаковые − тысячи пострадав-
ших туристов, которые в настоящее время 
борятся за возвращение своих денег. 

Сложившаяся ситуация выявила не-
совершенство российского туристского зако-
нодательства и показала, что оно нуждается в 
кардинальной переработке, включения в него 
более эффективного механизма защиты тури-
стов.  

В 2018 г. в Роспотребнадзор поступило 
5005 обращений по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере туристских услуг, это на 
35,7% больше, чем в 2017 г. [3, с. 137]. 

Проанализировав поступившие обра-
щения, можно сделать вывод, что потребители 
имели претензии к следующим аспектам дея-
тельности туристских организаций:  

- качество оказанных услуг не соответ-
ствовало приобретаемому; 

mailto:Ipudyakova@yandex.ru
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- отсутствие компенсации полной сто-
имости турпутёвки при расторжении договора 
о реализации туристского продукта на закон-
ных основаниях;  

-непредоставление или предоставление 
не в полном объёме обязательной информации 
туристу о потребительских свойствах турист-
ского продукта. 

В соответствии с пунктами ста-
тей 13, 14 и 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» при 
разрешении требований потребителей необхо-
димо учитывать, что бремя доказывания об-
стоятельств, освобождающих от ответственно-
сти за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательства, в том числе и за 
причинение вреда, лежит на продавце (изгото-
вителе, исполнителе, уполномоченной органи-
зации или уполномоченном индивидуальном 
предпринимателе). То есть, потребитель услу-
ги должен доказать, что услуга была оказана 
ему не качественно, то есть предоставить 
фотографии, видео, свидетельские показания, 
чеки и т.п.  

Возникает вопрос, что значит «некаче-
ственно оказанная услуга»? Где прописаны 
критерии качества?  

В Законе РФ «О защите прав потреби-
телей» отмечено, что качество оказанной 
услуги должно соответствовать договору, а 
при отсутствии условий договора, она должна 
соответствовать предъявляемым требованиям 
и быть пригодной для целей, для которых 
обычно используется. 

Достоверно доказать соответствие ока-
занной услуги договору и требованиям, обыч-
но предъявляемым к такого рода услугам, 
должен ответчик. Если предоставленные 
доказательства покажутся суду недостаточно 
убедительными, то  услуга может быть при-
знана оказанной с недостатками. 

Рассмотрим несколько примеров из су-
дебной практики по спорам, связанные с каче-
ством оказанных туристских услуг.  

Решением Бугульминского городского 
суда Республики Татарстан от 30 октября 2018 
г. (дело № 2-1650/2018) потребителю было 
отказано в расторжении договора и во взыска-
нии части стоимости турпродукта –
компенсации услуг по проживанию и питанию 
в турецком отеле Ganita Village (ex.MCS Club 
Oasis Beash) -4*) по причине отсутствия осно-
ваний для этого. Суд посчитал, что договор 
исполнен полностью, в отношении части 
оказанных услуг потребители претензий не 
имеют. К питанию и проживанию были выска-
заны претензии (холодная еда, грязный номер 

и т.д.). Но данные услуги также были оказаны. 
Заявленные нарушения договора со стороны 
ответчиков нельзя признать существенными и 
являющимися достаточными основаниями для 
его расторжения. Туристы совершили путеше-
ствие по указанному в договоре маршруту. В 
период поездки сообщений о ненадлежащем 
качестве турпродукта турагенту или туропера-
тору не направляли, требований об исправле-
нии недостатков турпродукта не заявляли [4].  

Противоположный пример. Решением 
мирового судьи судебного участка № 3 Йош-
кар-Олинского судебного района г. Йошкар-
Ола от 28 февраля 2017 года в пользу потреби-
теля взысканы денежные средства за питание в 
аэропорту, неустойка, штраф и компенсация 
морального вреда в связи  с оказанием некаче-
ственной услуги, связанной с перелетом (де-
ло№ 2-141/2017). 

В иске указано, что 29 апреля 2016 года 
между туристом и туристическим агентством 
ООО «Пора отдыхать» был заключен договор 
возмездного оказания услуг по организации 
туристической поездки по маршруту Россия – 
Крым-Ялта. Время нахождения в посёлке 
Гаспра (Крым) − 8 дней. Однако, условия 
договора в части времени вылета туристиче-
ским агентством ООО «Пора Отдыхать» и 
туроператором не были соблюдены. Уведом-
ления от них о переносе времени вылета из 
аэропорта г. Казань не поступало. В результате 
истец прибыла в аэропорт в соответствии со 
временем, указанным в электронном билете. 
Так как время вылета изменилось, она ночева-
ла в аэропорту, в зале ожидания, без предо-
ставления горячего питания и воды. Питание 
осуществлялось за свой счёт. В результате 
переноса вылета фактически время отдыха в 
посёлке Гаспра было сокращено на сутки. 

Истец в качестве подтверждения свое-
го иска предоставила суду кассовый чек из 
кафе, в котором она питалась, пока ожидала 
самолёт. 

В конечном итоге, суд решил взыскать 
с туроператора в пользу туриста компенсацию 
за один день несостоявшегося отдыха, не-
устойку, штраф, денежные средства за питание 
в аэропорту и компенсацию морального вреда. 

Похожий иск об оказании услуги не-
надлежащего качества рассматривался в миро-
вом суде судебного участка №6 судебного 
района Центрального округа г. Курска (дело 
№ 2-4775/15-2017). Два истца приобрели в 
туристическом агентстве «ЭкстраТур» турпа-
кет во Вьетнам. Они прибыли в аэропорт 
«Домодедово» к указанному в электронных 
билетах времени. Впоследствии им стало 
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известно, что произошла задержка рейса на 
семь с половиной часов, в соответствии с чем 
был потерян день оплаченного ими отдыха. В 
связи с этим, истцы просили суд взыскать с 
ответчика материальный ущерб в связи с 
сокращением срока пребывания на отдыхе; 
неустойку в связи с задержкой рейса; компен-
сацию морального вреда. 

В итоге суд частично удовлетворил 
иск, обязав туроператора выплатить истцам 
только компенсацию морального вреда. В 
остальной части он считает заявленные требо-
вания необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению ввиду того, что ответчиком 
права истцов как туристов, связанные с каче-
ством услуги не были нарушены, услуга по 
туристскому продукту предоставлена в полном 
объеме, вины ответчика в задержке времени 
вылета не установлено [4].  

В договоре оказания туруслуг пропи-
саны даты начала и окончания поездки, не-
смотря на задержку самолёта, туристы вылете-
ли в назначенную дату, в связи с чем, услуги 
по договору оказаны в предусмотренные 
договором сроки. 

08 февраля 2016 г. в Промышленном 
районном суде г. Курска слушалось дело №2-
17/13-2016г. о расторжении договора поруче-
ния по бронированию и приобретению турист-
ского продукта, взыскании оплаченной суммы, 
неустойки, компенсации морального вреда, 
судебных издержек. Истцы обратились к 
турагенту ООО «Голубая птица» по вопросу 
отдыха в Турции, предварительно обозначив 
пожелания и бюджет по планируемому отды-
ху. По электронной почте из турагентства был 
получен перечень отелей, из которых потенци-
альным туристам ни один не понравился. 
Увеличив бюджет на приобретение путевки, 
им переслали новый перечень предложений 
отелей с увеличенным лимитом. Истцы сдела-
ли выбор в пользу отеля «Ozkaymak Alaaddin 
4*» и заключили договор с ООО «Голубая 
птица». 

Согласно заявлению путешественни-
ков, турагентство должно было предоставить 
всю необходимую и достоверную информа-
цию об услугах, обеспечивающих возмож-
ность правильного выбора туристского про-
дукта, но этого не было сделано. Ответчик, 
выбрав всего лишь один пункт из их пожела-
ний по отдыху, а именно приближенность к 
морю, об известных, на тот момент, несоответ-
ствиях по качеству туристских услуг в пред-
ложенном отеле ни единого слова не упомя-
нул. На возникшие вопросы, после прочитан-
ных истцами отрицательных отзывов с раз-

личных сайтов о данном отеле, ответчик заве-
рил туристов об их неправдивости, но в пер-
вый же день пребывания в отеле они убеди-
лись в их правдивости. На момент приобрете-
ния ими туристского продукта ответчик уже 
ввел их в заблуждение, не предоставив всей 
достоверной информации по условиям пред-
стоящего путешествия.  

По возвращению с отдыха, истцы обра-
тилась в ООО «Голубая птица» с претензией: о 
перерасчете за условия проживания в размере 
20% от общей стоимости и ещё 10% компен-
сации морального вреда от полной суммы, 
предложив решить спор в досудебном поряд-
ке. Туроператор предложил компенсацию, от 
которой истцы отказались. Сумма их не устро-
ила, они повторно обратились к туроператору 
по поводу увеличения компенсации. На это 
туроператор не ответил, в связи с чем истцы 
были вынуждены обратиться в суд. 

Так же имел место следующий преце-
дент, в день заселения в отель, по техническим 
причинам с согласия истцов им был предо-
ставлен отелем на одни сутки семейный номер 
для размещения 4-х человек вместо заказан-
ных и оплаченных 2-х двухместных стандарт-
ных номеров, на следующий день истцы были 
размещены согласно условиям бронирования. 
В качестве компенсации за такое отступление 
от условий бронирования туроператором 
«Дантай» истцам была предложена компенса-
ция в размере 10% от стоимости оплаченных 
ими услуг отеля, получить которую истцы 
отказались. 

Изучив материалы дела, суд пришел к 
следующим выводам.  

Доводы истцов о нарушении ответчи-
ком пункта 1 статьи 2 договора поручения, а 
именно, о предоставлении турагентом туристу 
необходимой и достоверной информации об 
услугах, обеспечивающих возможность пра-
вильного выбора туристского продукта, по 
мнению суда не могут быть приняты во вни-
мание, как и не могут служить основанием для 
возложения обязанности на ответчика ООО 
«Голубая птица» расторгнуть договор-
поручение по бронированию и приобретению 
туристского продукта, по заявленному иску 
[4].  

Доказательств в обоснование заявлен-
ного иска и приведенных истцами доводов о 
предоставлении ответчиками истцам услуг 
ненадлежащего качестве, а именно: питание в 
отеле; перенос времени обратного вылета; 
предоставление номеров в отеле с неработаю-
щими кондиционерами и отсутствия уборки в 
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номере; истцами в силу суду не представлено, 
таковых обстоятельств не установлено.  

Туроператор ООО «Дантай» ненадле-
жащим образом исполнил часть взятых на себя 
обязательств, заселил на сутки туристов в 
номер, не соответствующий требованиям 
договора. За это суд принял решение взыскать 
с туроператора в пользу истцов в счет умень-
шения покупной цены оказанной услуги, 
денежную сумму в размере 10% стоимости 
тура и компенсацию морального вреда. При 
этом ненадлежащее исполнение в части данно-
го обязательства, по мнению суда, не является 
существенным нарушением обязательств и не 
влечет расторжение договора поручения. 

Суд считает, что не имеется правовых 
оснований для расторжения договора-
поручения по бронированию и приобретению 
туристского продукта и отсутствуют основа-
ния для удовлетворения требований истцов о 
взыскании оплаченной стоимости турпродук-
та, а как следствие – и для взыскания штрафа и 
неустойки. 

Обобщив всё вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что критерии качества 
оказания услуги в Федеральном законе «Об 
основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» не указаны. Это приводит 
к тому, что в суде очень сложно отличить 
некачественную услугу от непредоставления 
или предоставления не в полном объёме обяза-
тельной информации туристу о потребитель-
ских свойствах туристского продукта. 

Основные игроки туристского рынка, 
турагенты и туроператоры, должны соответ-
ствующим образом оказывать услуги потреби-
телям. В противном случае, при ухудшении 
результатов оказанных услуг, туристы могут 
обратиться в суд и потребовать устранить эти 
недостатки безвозмездно или с соразмерным 
уменьшением установленной цены. Также 
можно потребовать оказать услугу повторно 
на безвозмездной основе или возместить рас-
ходы по устранению этих недостатков своими 
силами или третьими лицами [1, ст.29]. 

Устранив недостатки своей работы, ту-
ристические компании не освобождаются от 
штрафных санкций в пользу туристов, выплат 
компенсации морального вреда и неустойки. 

Также туристы вправе потребовать 
расторжения договора оказания услуг и полно-
го возмещения своих убытков. Но это очень 
сложный процесс, который требует соблюде-
ния условия – реального отказа от предостав-
ляемой некачественной услуги. Если же услуга 
уже была оказана, то расторжение договора 
имеет место быть только при наличии доказа-

тельств, подтверждающих факт отсутствия 
возможности отказаться от услуги. 

В целях совершенствования правового 
регулирования туристской деятельности целе-
сообразно учитывать следующие пункты: 

1. Чётко регламентировать обязанности 
и ответственность исполнителей туристских 
услуг. 

2. Регламентировать взаимную ответ-
ственность всех участников туристскогорынка 
(туроператоров, турагентов, перевозчиков, 
страховых компаний). 

3. Ввести правовые нормы, устанавли-
вающие государственный надзор в сфере 
туризма. 

Также одной из причин большого ко-
личества нарушений прав потребителей ту-
ристских услуг связано и с правовой негра-
мотностью, причем не только туристов, но и 
организаторов и поставщиков туристских 
услуг.  В связи с этим, государство должно 
решить очень важную задачу – повысить 
уровень правовой грамотности субъектов 
туристской индустрии.  

Возможно, создание специализирован-
ного туристско-правового сайта могло бы в 
какой-то мере решить данную проблему. На 
сайте Ростуризма есть закладка для выезжаю-
щих за рубеж российских граждан. Там приве-
дены правила выезда за границу и перечисле-
ны документы, необходимые для оформления 
загранпаспорта. Этого, конечно же, недоста-
точно. Кроме того, туристы, путешествующие 
по территории России, также сталкиваются с 
некачественным оказанием услуг и имеют 
много вопросов по этому поводу. Каждому 
туристу, особенно новичку, приобретающему 
путёвку у туроператора или турагента необхо-
димо знать, какие обязательные документы 
должны быть выданы ему на руки, какая ин-
формация должна быть доведена до сведения, 
каким образом он сможет расторгнуть договор 
при наступлении непредвиденной ситуации и 
на что сможет рассчитывать в таком случае. 
Необходимо изложить пошагово весь процесс 
взаимодействия потребителя и организатора 
туристской услуги вплоть до обращения с 
иском в суд. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
В статье проводится исследование правового закрепления в действующем российском законода-
тельстве категории недвижимости как объекта гражданских прав. Рассматривается проблема 
неполноты правовой регламентации в российском законодательстве понятия недвижимости, в том 
числе, проведено исследование в аспекте недостаточности критерия тесной связи с землей для 
отнесения объекта к недвижимым вещам, а также предложения по совершенствованию законода-
тельства в части нормативного закрепления  недвижимости как объекта гражданских прав. 
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***
Экономические отношения развивают-

ся быстрыми темпами, что позволяет в полной 
мере активно использовать в гражданском 
обороте все ценности и блага, которые учиты-
ваются законодателем в качестве объектов 
права. Одним из самых распространенных 
объектов гражданского оборота в нашей 
стране и во всем мире признается недвижи-
мость.  

Ежедневный поток субъектов граждан-
ского оборота, регистрирующих свои права на 
объекты недвижимого имущества, со време-
нем не уменьшается, а напротив, значительно  
увеличивается.  

Учитывая изложенное, вопрос право-
вой регламентации недвижимости как объекта 
гражданских прав, является одним из самых 
актуальных и сложных как в юридической 
литературе, так и в правоприменительной 
практике. Основная сложность данного вопро-
са заключается в том, что категория недвижи-
мости получила свое закрепление в правовом 
поле различного отраслевого законодатель-
ства. Так, нормы, закрепляющие определенные 
аспекты регулирования недвижимости, содер-
жатся в гражданском, земельном, градострои-
тельном и иных отраслях российского права. 
При этом, действующее отечественное законо-
дательство достаточно разносторонне и неод-
нозначно определяет недвижимое имущество, 
устанавливая различные критерии недвижимо-
сти и соответствующие им группы объектов. 

В связи с чем, одним из самых спорных 
вопросов, возникающих в судебной практике 
разрешения споров относительно недвижимо-
го имущества,  является соответствие тех или 
иных объектов критериям, позволяющим 

отнести их к категории недвижимых вещей. 
Кроме того, сложность вопроса трактовки 
недвижимости как объекта гражданских прав, 
по мнению А.Е. Ястребова, связана со специ-
фикой правового закрепления понятия недви-
жимых вещей в нормах национального зако-
нодательства [9, с. 72]. 

Недвижимость среди других объектов 
гражданских прав занимает особое место. По 
своей сущности недвижимость – это объект, 
наделенный характеристиками вещи. 

Основой законодательного закрепле-
ния недвижимости как объекта гражданских 
прав является статья 130 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [1]. Анализ данной 
статьи показал, что категория недвижимости 
определена не путем абстрактной научной 
трактовки данного термина, а через указание 
конкретных видов объектов гражданского 
оборота, которые относятся к недвижимому 
имуществу. 

В частности, данная статья зафиксиро-
вала следующие виды объектов недвижимого 
имущества: 

- земельные участки, участки недр; 
- здания, сооружения, объекты неза-

вершенного строительства; 
- воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания;  
- жилые и нежилые помещения; 
- предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или со-
оружений (машино-места). 

Следует отметить, что данный пере-
чень законодатель оставляет открытым. Пред-
ставляется, что связано это с регулярным, 
ввиду эволюции экономических отношений, 
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пополнением всей системы гражданско-
правовых объектов новыми видами объектов и 
новыми формами взаимодействия субъектов в 
рыночной сфере.  

Кроме того, обозначенная норма поз-
воляет выявить некоторые критерии отнесения 
вещей к недвижимым объектам. В частности, 
одним из таких критериев является критерий 
тесной связи с землей. При этом термин «тес-
ная связь» определяется категорией несораз-
мерного ущерба назначению объектов в случае 
их перемещения. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что критерий тесной связи с землей, по сути, 
представляет собой достаточно оценочный 
показатель, что может способствовать его 
субъективному толкованию. Как справедливо 
отметила Е.В. Тресцова, индивидуализация 
данного требования отдана на откуп судов, 
которые строят свою позицию не только на 
судейском усмотрении при толковании дей-
ствующих норм гражданского законодатель-
ства, но и представлениях о разумности, доб-
росовестности и осмотрительности участников 
гражданского оборота [7, с. 67-68]. 

Кроме того, может вызывать недоуме-
ние в аспекте данного критерия тот факт, что 
законодатель включил в категорию недвижи-
мости воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания, которые по своей природе 
являются движимыми вещами. В этом смысле 
обывателю может показаться некоторая нело-
гичность в действиях законодателя касаемо 
регулирования недвижимости как объекта 
гражданских прав. 

Однако не все так проблематично в 
трактовке категории недвижимости. Во-
первых, подобное решение законодателя 
вызвано скорее не правовой природой этих 
объектов, а их стратегической ценностью и 
необходимостью в некоторой степени государ-
ственного контроля над их перемещением. Во-
вторых, положения указанной статьи не со-
держат в себе императивной нормы о том, что 
только объекты тесно связанные с землей 
относятся к недвижимым вещам. Напротив, 
перечень объектов, закрепленный в статье 130 
ГК РФ, как уже было указано выше, является 
открытым. 

 Кроме того, в отношении других объ-
ектов, поименованных в указанной статье, как 
объекты, относящиеся к недвижимым вещам, 
законодатель также устанавливает некоторые 
критерии. Так, для тех же воздушных и плава-
тельных судов, предусмотрен критерий под-
лежания государственной регистрации. Это 
означает, что не все суда относятся к объектам 

недвижимости, а только те, в отношении 
которых пройдена процедура обязательной 
государственной регистрации. Остальные 
воздушные и плавательные объекты в смысле, 
определенном статьей 130 ГК РФ, объектами 
недвижимости не являются. 

Что касается частей зданий или соору-
жений (машино-мест), предназначенных для 
размещения транспортных средств, то данные 
объекты относятся к категории недвижимости 
при условии, что границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описаны в 
установленном законодательством о государ-
ственном кадастровом учете порядке. 

Также при анализе обозначенной нор-
мы гражданского законодательства, обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что 
оставляя перечень объектов, относящихся к 
категории недвижимости, открытым, законо-
датель, тем не менее, устанавливает опреде-
ленные ограничения для свободы трактовки 
закрепленных положений. Так, пунктом 2 
статьи 130 ГК РФ, предусмотрено, что деньги 
и ценные бумаги в категорию недвижимых 
вещей не включаются. Такой подход законода-
теля связан с абсолютной ликвидностью дан-
ных видов объектов и исключает какие-либо 
возможные двучтения при толковании законо-
дательства, регулирующего их оборот на 
рынке товаров и услуг. 

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, представляется объективной точка зрения 
Н.Ю. Шеметовой о том, что не правомерно 
относить к недвижимости объекты, не являю-
щиеся вещами в физическом смысле слова, то 
есть не обладающие качеством телесности [8, 
с. 30]. Соответственно еще одним критерием 
отнесения объектов гражданского оборота к 
недвижимому имуществу, хотя и прямо не 
обозначенным в исследованной статье ГК РФ, 
но вытекающим из смысла ее положений, 
является наличие у объекта свойства телесно-
сти.  

Кроме того, анализ статей 130, 132, 
133.1 ГК РФ позволяет выделить некоторую 
классификацию объектов недвижимости, 
закрепленную на законодательном уровне. В 
основе этой классификации лежит, как отме-
чает С.А. Киракосян, плюралистическая при-
рода недвижимого имущества [5]. Итак, объ-
екты недвижимого имущества по своей приро-
де делятся на: естественные (природные) 
объекты и искусственные объекты. К числу 
естественных объектов относятся земельные 
участки и участки недр. В то время как искус-
ственными объектами являются здания, строе-
ния, сооружения, объекты незавершенного 
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строительства и другие искусственно создан-
ные объекты.  

Стоит отметить, что по смыслу пункта 
7 статьи 1 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «О государственной регистрации 
недвижимости», объект, хотя и отвечающий 
критериям недвижимой вещи, не будет являть-
ся таковым в правовом смысле, пока не осу-
ществлен государственный кадастровый учет 
данного объекта [2], поскольку именно госу-
дарственный кадастровый учет объекта под-
тверждает его существование в качестве объ-
екта недвижимости с характеристиками, поз-
воляющими определить его в качестве инди-
видуально-определенной вещи. 

В свою очередь, в силу статьи 219 ГК 
РФ, права на объекты недвижимости, в том 
числе, объекты незавершенного строительства, 
также возникают не с момента создания (окон-
чания строительства) этих объектов, а с мо-
мента государственной регистрации вещных 
прав на них. Соответственно, именно после 
того, как произведена государственная реги-
страция прав на недвижимый объект, он и 
становится самостоятельным объектом граж-
данского права. Данный подход нашел отра-
жение также в позиции Президиума ВАС РФ, 
изложенной в постановлении от 08.02.2011 
№ 13534/10 [3].  

Интересный подход к решению вопро-
са признания вещи недвижимым имущество 
высказала Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ. В определении от 
12.01.2016 № 18-КГ15-222 изложена позиция о 
том, что независимо от осуществления госу-
дарственной регистрации права собственности 
на вещь, признание такой вещи недвижимо-
стью возможно только при установлении 
наличия у нее признаков, способных относить 
ее в силу природных свойств или на законном 
основании к недвижимым объектам. Призна-
ние имущества недвижимым коррелирует с 
необходимостью представления доказательств 
возведения его в установленном действующим 
законодательством порядке [4]. 

Например, зарегистрированное в уста-
новленном законом порядке замощение зе-
мельного участка, не отвечающее признакам 
сооружения, в силу пункта 1 статьи 133 ГК 
РФ, признается частью такого участка, но не 
является самостоятельной недвижимой вещью. 
То есть даже тесная связь с землей в случае 
несоответствия закону порядка создания объ-
екта не гарантирует последующее отнесение 
данного объекта к недвижимым вещам. Для 
того чтобы объект попал в категорию недви-
жимости он должен иметь самостоятельное 
функциональное назначение. Это означает, что 

объект именно функционально должен быть 
создан как недвижимость. 

Может показаться, что подобный под-
ход Верховного Суда РФ создал в некотором 
роде коллизию между нормой статьи 130 ГК 
РФ и правоприменительной практикой. Одна-
ко, по мнению авторов настоящей статьи, 
отнесению объекта гражданских прав к не-
движимым вещам корреспондирует обязан-
ность уполномоченных органов и субъектов 
правоотношений учитывать не только нормы 
указанной статьи, но также положения всего 
действующего законодательства, в том числе, 
градостроительного. Тем не менее, во избежа-
ние слишком свободного толкования критери-
ев недвижимого имущества необходимо вне-
сти некоторые корректировки в статью 130 ГК 
РФ, в частности, дополнить ее пунктом 3 
следующего содержания: «Не признаются 
объектами недвижимости объекты, хотя и 
тесно связанные с землей, но не возводившие-
ся и не принимавшиеся в эксплуатацию в 
установленном законом и иными норматив-
ными актами порядке на земельном участке, 
предоставленном для строительства объекта 
недвижимости, с получением разрешительной 
документации при соблюдении градострои-
тельных норм и правил». 

Кроме того, как небезосновательно 
утверждает Е.К. Семенова, закрепленный в 
действующем гражданском законодательстве 
перечень различных по правовой природе 
самостоятельных категорий недвижимого 
имущества, обладающих определенной специ-
фикой, безусловно, диктует необходимость 
дифференцированного подхода к регулирова-
нию оборота прав на данные объекты. Уста-
новление единых правил регламентации не-
движимости, распространяющихся на любой 
названный в законодательстве объект недви-
жимости, может спровоцировать определен-
ные сложности на практике [6, с. 129-130]. 

Таким образом, на законодательном 
уровне правовым режимом недвижимости 
наделены достаточно разнородные по своей 
материальной природе объекты. В связи с чем, 
оборот недвижимого имущества и прав на него 
требует конкретизации представления о поня-
тии недвижимости и критериях его дифферен-
циации от иных вещей. Закрепленный в зако-
нодательстве критерий тесной связи с землей, 
по сути, не влечет бесспорных правовых по-
следствий в виде отнесения объекта к недви-
жимости. Более того, данный критерий неред-
ко лишает расположенный на земельном 
участке объект свойства самостоятельности, 
которым характеризуется вещь, признанная 
недвижимостью, в первую очередь, в функци-
ональном плане. 
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В настоящей статье анализируются актуальные вопросы и теоретико-правовые аспекты примене-
ния новелл субсидиарной ответственности при банкротстве юридических лиц. Ключевой мыслью 
статьи является рассмотрение влияния изменений, внесенных в действующее законодательство о 
банкротстве, на дальнейшую практику привлечения к ответственности лиц, контролирующих 
должника.   
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***
Институт банкротства имеет достаточ-

но глубокие исторические корни и в настоящее 
время не теряет своей актуальности [6,7,8,11]. 
Правовое регулирование института банкрот-
ства постоянно совершенствуется. В своей 
статье мы лишь коснемся изменений, внесен-
ных в законодательство о банкротстве Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ, 
касающихся привлечения к субсидиарной 
ответственности 

В июле 2017 г. всем известный и ши-
роко применяемый на практике Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 
от 26.10.2002 г. подвергся обширным измене-
ниям.  

В частности, Федеральным законом от 
29.07.2017 № 266-ФЗ в него была введена 
новая глава III.2 «Ответственность руководи-
теля должника и иных лиц в деле о банкрот-
стве», взамен ст. 10 закона. Данные изменения 
явились масштабным событием в сфере банк-
ротства, новеллы сразу же стали применяться 
на практике арбитражными судами.  

Законодатель изначально предполагал 
внести лишь изменения в статью 10 закона, 
однако, в результате обсуждений в нем появи-
лась целая глава, регламентирующая ответ-
ственность руководителя-должника и иных 
лиц в деле о банкротстве. 

В процессе анализа новой главы Феде-
рального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)», автором были выделены некоторые 
существенные моменты, которые, несомненно, 
подлежат подробному рассмотрению и рас-
крытию. Итак, обозначим эти моменты, а 
также проанализируем новейшую судебную 
практику, касающуюся вопроса привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирую-
щее должника лицо. 
 Прежде всего, необходимо разобрать-
ся, что же такое субсидиарная ответствен-
ность. Субсидиарная ответственность является 
правом взыскать недополученный долг с 
должностных лиц, если предприятие не в 
состоянии погасить существующие обязатель-
ства [5]. 

Исходя из изменений, внесенных зако-
ном № 266-ФЗ, хочется отметить нововведе-
ния, касающиеся круга лиц, которые могут 
быть привлечены к субсидиарной ответствен-
ности и отвечать по обязательствам общества 
перед кредиторами.  

Нельзя не согласиться с позицией Оле-
га Романовича Зайцева, которую он высказал 
на конференции, прошедшей 27 марта 2018 г. в 
Москве на тему «Субсидиарная ответствен-
ность при банкротстве». Суть идеи Зайцева 
заключается в том, что номинальная фигура 
освобождается от субсидиарной ответственно-
сти только в том случае, если укажет, кто за 
ней стоит (в настоящее время встречаются 
дела, когда суды освобождают номинальных 
директоров от ответственности без всяких 
условий, просто потому что не они совершили 
фактические действия, которые довели компа-
нию до банкротства). И так до тех пор, пока 
вся цепочка не будет раскручена вплоть до 
нахождения имущества. 
 Таким образом, особенностью новой 
главы является максимальное расширение 
круга ответственных лиц, привлекаемых к 
субсидиарной ответственности в рамках дел о 
банкротстве.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100089
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 Статьей 61.10 контролирующим лицом 
признается не только директор или генераль-
ный директор общества, но любое лицо, в том 
числе действовавшее на основании доверенно-
сти, а так же главный бухгалтер, финансовый 
директор должника и т.д.  Таким образом, идет 
максимальное расширение круга ответствен-
ных лиц, при этом суд выявляет лицо, реально 
контролирующее деятельность общества, а 
номинальный директор, не принесший никако-
го вреда обществу и даже не осуществлявший 
вообще никаких действий, направленных на 
заключение сделок, выводов активов и т.д. 
может быть освобожден от ответственности 
[12].  
 Однако, суд может освободить от 
ответственности контролирующее должника 
лицо в случае, если последнее докажет, что 
оно фактически не оказывало влияние на 
деятельность общества, и своими действиями 
поможет установить соответствующее лицо, 
которое по факту руководило обществом и 
своими действиями привело к банкротству.  
 Рассматривая конкретное дело, суд 
проверяет, насколько значительным было 
влияние лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности, на принятие существенных 
деловых решений должника [10]. 
 Так же лицо может быть освобождено 
от субсидиарной ответственности, если дока-
жет, что действовало добросовестно и разумно 
в соответствии с условиями гражданского 
оборота, а так же пыталось своими действиями 
предотвратить еще больший ущерб интересам 
общества и кредиторов.  
 Вред кредиторам может быть причинен 
вследствие совершения контролирующим 
лицом  или в пользу этого лица сделок, либо 
же одобрения таким лицом сделок должника. 
Кроме того, такие лица могут нести субси-
диарную ответственность солидарно, если 
погашение требований кредиторов невозмож-
но из-за действий, либо бездействий несколь-
ких лиц.  
 На наш взгляд данные изменения 
являются правильными и справедливыми. 
Виновный должен быть привлечен к ответ-
ственности и понести наказание за доведение 
общества до банкротства.  

Еще одной особенностью новой главы, 
на которой хочется остановиться более 
подробно является детально прописанный 
порядок действий лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, и арбитражного суда 

применительно к привлечению 
контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности.  

Нормы статей 61.16 - 61.18 Закона 
пошагово описывают процедуру привлечения 
лица к ответственности. 

Сначала суд решает вопрос о принятии 
заявления к производству. Поданное заявление 
рассматривается в рамках дела о банкротстве 
по общим правилам. По результатам 
рассмотрения заявления суд выносит 
определение, в котором указывает сумму, 
подлежащую взысканию с лица, 
привлеченного к субсидиарной 
ответственности. 
 Далее кредиторы выбирают способ 
распоряжения правом требования о привлече-
нии к субсидиарной ответственности, которые 
перечислены в ст. 61.17 закона. Арбитражный 
управляющий принимает это к сведению и 
направляет в суд отчет о результатах выбора 
каждым кредитором способа распоряжения 
правом требования о привлечении к ответ-
ственности.  
 Статья 61.18. устанавливает, что любой 
кредитор, имеющий часть требования, может 
потребовать возбуждения исполнительного 
производства по взысканию своей части за-
долженности. В данной статье регламентиру-
ется порядок выдачи исполнительных листов и 
их содержание.  

Такой пошаговой юридической 
техники не присутствует ни в одном из 
процессуальных кодексов, основанных на 
абстрактных нормах классического 
континентального права, рассчитанных на 
применение к любым жизненным ситуациям. 
Складывается впечатление, что законодатель 
просто описывает определенный прецедент, 
как в англосаксонском праве [4].  

Вопрос о том, кто может инициировать 
привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующее должника лицо, прописан в 
ст. 61.14. В данном случае особых изменений 
закон не внес. Как и прежде, к таким лицам 
закон относит кредиторов, конкурсного 
управляющего, уполномоченные органы, 
представителей работников должника, а так же 
работников и бывших работников должника 
[9].  

Новое законодательство о привлечении 
к субсидиарной ответственности контроли-
рующее должника лицо стало активно 
применяться арбитражными судами всех 
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уровней на территории Российской 
Федерации.  

Приведем несколько примеров из 
судебной практики.  

Определением Арбитражного суда 
Ставропольского края от 22.06.2017 по делу № 
А63-11254/2014 о несостоятельности (банк-
ротстве) ООО «Конструкторское бюро Ивлева-
Геострой заявление УФНС России по Ставро-
польскому краю о привлечении Щербакова 
В.И. к субсидиарной ответственности удовле-
творено. 

Щербаков В.И. с определением был не 
согласен и подал апелляционную жалобу.  

Постановлением от 18 сентября 2017 г. 
по делу № А63-11256/2014 Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд определение 
Арбитражного суда Ставропольского края 
оставил без изменения, апелляционную жало-
бу – без удовлетворения, мотивирую тем, что 
Щербаков В.И., являясь учредите-
лем должника, также не обеспечил сохран-
ность документации, имущества ООО «Кон-
структорское бюро Ивлева - Геострой», что 
привело к невозможности управляющего 
сформировать конкурсную массу должника в 
полном объеме [2]. 

Определением Арбитражного суда го-
рода Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 24.01.2016 заявление конкурсного 
управляющего Кандаурова Е.В. о привлечении 
бывшего руководителя должника Козоре-
за Д.Н. к субсидиарной ответственности удо-
влетворено частично, к ответчику применена 
субсидиарная ответственность в размере 11 
189 000,00 руб. В остальной части в удовле-
творении заявления конкурсного управляюще-
го отказано.   
 Кандауров Е.В. с определением не 
согласился и обратился в вышестоящую ин-
станцию с апелляционной жалобой. 
 Постановлением Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 1 ноября 
2017 г. по делу № А56-18349/2014 определе-
ние оставлено без изменения, а жалоба кон-
курсного управляющего без удовлетворения 
[3]. 
 Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, можно отметить, что Российское 
законодательство в сфере о несостоятельности 
(банкротстве) не стоит на месте, законодатель 
активно внедряет в действующий закон изме-
нения, касающиеся ответственности контро-

лирующих должника лиц, что уже нашло свое 
отражение в судебной практике.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 
На основе анализа действующего российского законодательства автором описываются преимуще-
ства и основные проблемы использования электронной подписи в гражданском обороте.  
Ключевые слова: электронная подпись, информационная безопасность, электронный документо-
оборот.  
 

***
Институт электронной подписи (ЭП) 

является относительно новым для отечествен-
ного гражданского права. Его появление свя-
зано, в первую очередь, с активным развитием 
информационных технологий и электронного 
документооборота. В настоящее время много-
гранность использования электронной подпи-
си порождает относительную дисгармонию 
юридических дефиниций и методов правового 
регулирования в данной области. В этой связи 
исследование данного института является 
весьма актуальным. 

Впервые термин «электронная цифро-
вая подпись» был предложен американскими 
криптографами Уитфилдом Диффи и Марти-
ном Хеллманом в 1976 году. В Российской 
Федерации первые работы в данном направле-
нии начались в 1994 году. Именно тогда Глав-
ным управлением безопасности связи Феде-
рального агентства правительственной связи и 
информации был разработан первый стандарт 
ЭЦП – ГОСТ Р 34.10-94. На законодательном 
уровне термин «электронная цифровая под-
пись» впервые был раскрыт в статье 160 ГК 
РФ. 

По своей сути электронная подпись 
представляет собой реквизит электронного 
документа, позволяющий установить отсут-
ствие факта внесения каких-либо изменений в 

документ с момента ее формирования, а также 
проверить принадлежность данной подписи 
владельцу ключа. 

В настоящее время основным норма-
тивно-правовым актом, регламентирующим 
порядок использования ЭП в Российской 
Федерации, является Федеральный закон от 
06.04.2011 года «Об электронной подписи». В 
соответствии со статьей 2 данного Закона, 
электронная подпись представляет собой 
«информацию в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в элек-
тронной форме … и которая используется для 
определения лица, подписывающего информа-
цию» [1]. Электронную подпись следует отли-
чать от факсимиле, представляющего собой 
клише-печать и имеющего гораздо более 
низкий уровень защиты. 

В отличие от ранее действовавшего в 
РФ закона от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи», данный акт 
называет не один, а несколько видов элек-
тронной подписи: простую и усиленную, 
подразделяя последнюю на квалифицирован-
ную и неквалифицированную.  

Выбор вида электронной подписи за-
висит от сферы ее использования. Характер-
ные черты видов ЭП приведены в табл.1.

 
Таблица 1.  

Виды электронной подписи 
 

Простая подпись Усиленная неквалифи-
цированная подпись 

Усиленная квалифицированная подпись 

- позволяет определить автора документа; 
- создается с 
помощью кодов и 
паролей; 

- создается в результате криптографического преобразования информации доку-
мента с использованием ключа подписи; 

 - позволяет установить факт отсутствия внесения последующих изменений в 
документ; 

  - обладает самой высокой степенью защиты – создается 
и проверяется в соответствии с требованиями Закона;  
- ключ проверки электронной подписи содержится в 
квалифицированном сертификате 
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Использование ЭП позволяет осуще-

ствить контроль за целостностью передаваемо-
го документа, его защитой от изменений (под-
делки), доказательным подтверждением автор-
ства документа и невозможностью отказа от 
него. ЭП используется не только физическими, 
но и юридическими лицами в качестве аналога 
собственноручной подписи для придания 
электронному документу юридической силы, 
аналогичной силе документа, составленного на 
бумажном носителе, подписанного собствен-
норучно управомоченным лицом и скреплен-
ного печатью. 

С понятием электронной подписи тес-
но связывается термин «сертификат ключа 
подписи», который представляет собой доку-
мент на бумажном носителе или электронный 
документ с ЭП уполномоченного лица удосто-
веряющего центра, которые включают в себя 
открытый ключ ЭП и выдаются участнику 
информационной системы для подтверждения 
подлинности электронной подписи и иденти-
фикации владельца сертификата ключа подпи-
си. Сертификат ключа должен содержать 
следующие сведения: 

- уникальный регистрационный номер; 
- даты начала и окончания срока дей-

ствия сертификата ключа подписи; 
- Ф.И.О. владельца; 
- открытый ключ ЭП; 
- наименование удостоверяющего цен-

тра, выдавшего сертификат ключа подписи; 
- значение ЭП под открытым ключом 

подписи владельца, сгенерированное с исполь-
зованием закрытого ключа ЭП удостоверяю-
щего центра. 

Для получения электронной подписи в 
аккредитованном удостоверяющем центре 
физическим лицам необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, 
ИНН и собственноручно подписанное заявле-
ние. Юридические лица обязаны предоставить 
учредительные документы, документ, под-
тверждающий факт записи внесения организа-
ции в ЕГРЮЛ, ИНН и документы должностно-
го лица, на которого оформляется сертификат.  

В настоящий момент электронная под-
пись может использоваться при сдаче отчетно-
сти в органы государственной власти, участии 
в закупках и ведении электронного докумен-
тооборота, в банковских и финансово-
кредитных правоотношениях, а также при 
реализации имущества банкротов и в коммер-
ческих торгах. 

В гражданском праве электронный до-
кумент, подписанный электронной подписью, 

по своему статусу приравнивается к письмен-
ным документам, обеспечивая возможность 
судебной защиты прав лиц, использующих 
ЭП. Способность выступать 
в судебном процессе в качестве доказательства 
является необходимым качеством электронно-
го документа, подписанного ЭП. Электронный 
документ можно признать обладающим юри-
дической силой только тогда, когда его можно 
признать доказательством в суде, и, следова-
тельно, такой документ способен обеспечить 
защиту законных прав и интересов лиц, участ-
ников электронного документооборота [4].  

Итак, основными преимуществами ис-
пользования электронной подписи в граждан-
ском обороте являются: 

- Экономия времени: существенно со-
кращаются временные издержки, участники 
тех или иных отношений не зависят от часо-
вых поясов и географической удаленности 
друг от друга; 

- Экономия финансовых ресурсов: ЭП 
существенно удешевляет процедуры подго-
товки, доставки и хранения документов; 

- Надежность: электронная подпись 
обеспечивает охрану электронных документов 
от подделки, авторство документа не может 
вызвать сомнений, т.к. ключ подписи находит-
ся у ее владельца. 

- Удобство: электронная подпись поз-
воляет выстроить и оптимизировать корпора-
тивную систему обмена документами. 

Наряду с вышеназванными преимуще-
ствами, использование ЭП может повлечь за 
собой и наступление неблагоприятных послед-
ствий. В частности, основной проблемой 
широкого использования цифровой подписи в 
настоящее время выступает отсутствие дове-
рия со стороны населения к данному инстру-
менту, что, на наш взгляд, связано с низким 
уровнем информационной культуры большей 
части населения страны. За 8 лет действия 
закона РФ «Об электронной подписи» измене-
ния в него вносились 9 раз. Поэтому говорить 
о существенном отставании нормативной базы 
от развития информационных технологий мы 
не можем. Но наряду с отсутствием доверия 
населения данному институту, приходится 
констатировать общее состояние неготовности 
государственных структур функционировать в 
ключе информационно-технического развития. 

Определенные проблемы возникают и 
при приобщении электронных документов к 
материалам дел до рассмотрения спора в суде. 
Так, по мнению А.П. Вершинина, электронные 
документы должны предоставляться в суд не 
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на техническом, а на бумажном носителе. А в 
качестве доказательств по делу могут быть 
использованы и данные, содержащиеся на 
техническом носителе, но лишь в случае их 
преобразования в форму, пригодную для 
обычного восприятия и хранения в материалах 
дела [2]. 

Вместе с тем, постепенно формируется 
судебная практика, позволяющая анализиро-
вать результативность методов защиты лиц, 
участвующих в электронном документооборо-
те. Например, ФАС Московского округа при 
рассмотрении дела №КГ-А40/4465-00 
05.10.2000 года указал, что, в соответствии с 
Федеральным законом «Об информации, 
информатизации и защите информации», 
юридическая сила электронного документа 
может подтверждаться электронной подписью 
при наличии соответствующих технических 
средств, обеспечивающих ее идентификацию. 
Подавляющее большинство дел, рассматрива-
емых в арбитражных судах, связано с оспари-
ванием авторства электронной подписи. 
Например, ФАС Волго-Вятского округа в 
Постановлении от 11.08.2010 года признал 
юридическую силу документа, подписанного 
электронной подписью, хотя ответчик и 
утверждал о его подписании неуполномочен-
ным лицом. Таким образом, установившаяся 
практика сводится к тому, что, если закон-
ность внесения электронной подписи оспари-
вается одной из сторон, но электронный доку-

мент подписан его действующей ЭП, то дан-
ный документ считается подписанным долж-
ным образом и имеет законную силу. 

Подводя итог, определим, что элек-
тронная подпись на сегодняшний день являет-
ся наилучшим техническим средством, позво-
ляющим обеспечить информационную без-
опасность электронных документов. Кроме 
того, в условиях современного научно-
технического прогресса, применение ЭП и 
расширение сфер ее использования становятся 
необходимостью. 
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В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Современный Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 42 обобщает права 
потерпевшего как участника уголовного судопроизводства, но лишь вскользь упоминает о наличии 
тех или иных обязанностей. Отсутствие консолидации существующих обязанностей в одной норме 
права не позволяет потерпевшему, как лицу зачастую не сведущему в праве, узнать о том, что и как 
он обязан будет сделать, становясь таковым. Что же касается потерпевшего – юридического 
лица, то при анализе положений частями 5,5.1. и 7 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации выясняется, что половина из существующих обязанностей или не реализуема, 
или требует большого количества уточнений. 
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представитель потерпевшего. 
 

***
В настоящей статье мы постараемся 

вкратце определить круг обязанностей потер-
певшего – юридического лица как особого 
субъекта уголовного судопроизводства. 

Анализ действующего Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федера-
ции позволяет выделить следующие обязанно-
сти потерпевшего.  

1. Потерпевший обязан являться по 
вызову органов предварительного рассле-
дования и суда. 

п.п. 1 п. 5 ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции обязывает потерпевшего являться по 
вызову органов предварительного расследова-
ния и суда.  

Рассматриваемая обязанность содер-
жится в тексте статьи 112 и 113 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федера-
ции. 

При неявке потерпевшего без уважи-
тельной причины, он может быть подвергнут 
принудительному приводу (ст. 113 УПК РФ). 
Для осуществления привода орган предвари-
тельного расследования или суд (судья) выно-
сят мотивированное постановление (определе-
ние).  

Ученые и практики указывают, что пе-
ред вынесением постановления (определения) 
уполномоченным лицом должна быть прове-
дена тщательная проверка причин неявки 
потерпевшего по вызову, в том числе получе-
ния объяснения от лиц, которым что-либо 
известно о причинах неявки, исследоваться 
документы и так далее. 

 Привод участника уголовного судо-
производства осуществляется сотрудниками 
полиции в соответствии с «Инструкцией о 
порядке осуществления привода», утвержден-
ной Приказом Министерства внутренних дел 
РФ от 21 июня 2003 г. N 438 [5]. 

 Исходя из содержания рассматривае-
мого акта следует, что приводу может быть 
подвержен потерпевший – физическое лицо, 
при этом указание на потерпевшего – юриди-
ческое лицо отсутствует. 

 В связи с этим считаем правильным 
мнение канд. юрид. наук Иванова Д.А., кото-
рый в статье «Привод юридического лица, 
потерпевшего от преступления» [9] указывает 
на необходимость конкретизации способов и 
оснований для привода юридического лица. 
Ведь острым является вопрос о том, какие 
основания и какие способы допустимы к 
неодушевленному лицу. 

 Иванов Д.А. предлагает ввести в уго-
ловно-процессуальный закон понятие «пред-
ставитель юридического лица», при этом 
коллега отрицает предложение И.В. Жеребять-
ева, указывающего на то, что «Следует изме-
нить часть 9 статьи 42 УПК Российской Феде-
рации и закрепить в ней, что представителем 
потерпевшего, в качестве которого выступает 
юридическое лицо, должен выступать только 
его руководитель» [7, с. 41]. 

 С утверждением Иванова Д.А.  можно 
согласиться только отчасти и вот почему. 

 В соответствии с положениями статьи 
53 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции юридическое лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя гражданские 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6DEC6FB7ACC6B7B4180230FE1487CCC0&req=doc&base=LAW&n=77666&dst=100367&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=32772&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100367%3Bindex%3D24&date=02.10.2019
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обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительным документом [1]. 

 Порядок образования и компетенция 
органов юридического лица определяются 
законом и учредительным документом. 

 Учредительным документом может 
быть предусмотрено, что полномочия высту-
пать от имени юридического лица предостав-
лены нескольким лицам, действующим сов-
местно или независимо друг от друга. Сведе-
ния об этом подлежат включению в единый 
государственный реестр юридических лиц [1]. 

 Как следствие понятие «представитель 
юридического лица» должно быть разграниче-
но (конкретизировано). 

 Таким образом, считаем уместным 
внести изменения в положения статей 112 и 
113 Уголовно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации уточнив, кто, на каком 
основании (конкретизировав причины) и 
каким образом может быть подвержен приводу 
при условии, что потерпевшим является юри-
дическое лицо. 

 2. Обязанность потерпевшего давать 
правдивые показания. 

Статья 51 Конституции Российской 
Федерации закрепляет за гражданином имму-
нитет на дачу показаний против себя самого и 
своих близких родственников. В остальных 
случаях он обязан давать показания. За отказ 
от дачи показаний он несет уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьей 308 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

При буквальном толковании вышеука-
занной нормы необходимо акцентировать 
внимание на вопросе о том, распространяется 
ли ее действие непосредственно на потерпев-
шего – юридическое лицо, которое, по своей 
сути, является неодушевленным и реализует 
свои права или через руководящий орган 
(представителя в силу закона) или представи-
теля. А если уставом юридического лица 
исполнительным органом является коллеги-
альный орган или орган не сформирован? 

Таким образом, реализация обязанно-
сти потерпевшего давать только показания в 
отношении юридического лица не совсем 
приемлемо, а, равно как и ответственность 
юридического лица за дачу заведомо ложных 
показаний. 

Содержание статьи 308 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающее наличие ответственности за дачу 
ложных показаний, показывает, что действие 
предусмотренных санкций может распростра-
няется и на потерпевшего. При этом квалифи-

кация состава преступления подразумевает 
под собою наличие исключительного умысла, 
который априори не применяется к юридиче-
скому лицу. 

Как следствие, так как нормы статьи 
308 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции не содержат наказания, реализация обя-
занности давать исключительно правдивые 
показания на представителя потерпевшего по 
доверенности или исполнительный орган 
юридического лица отнесена быть не может, 
так как они не являются потерпевшими по 
сути. 

Соответственно, ответы на поставлен-
ные вопросы требуют дополнительного иссле-
дования и проведения дискуссий.  

3. Потерпевший обязан в процессе 
или после дачи показаний ответить на 
поставленные ему допрашивающим лицом 
вопросы. 

Анализ норм позволяет определить, 
что такой обязанности уголовно-
процессуальный закон прямо не предусматри-
вает, хотя и устанавливает ответственность, 
что само по себе является пробелом. 

Более того, потерпевший обязан ука-
зать источник своей осведомленности, в про-
тивном случае показания могут быть признаны 
недопустимыми. Отказ от указания источника, 
если потерпевший его знает, влечет за собой 
уголовную ответственность, также как и за 
отказ от дачи показаний. 

Как и предыдущая обязанность явиться 
по вызову органа предварительного следствия 
(дознания) и суда обязанность потерпевшего 
ответить на поставленные вопросы является 
оборотной стороной права потерпевшего 
давать показания. 

Более проблемно отнести обязанность 
ответить на поставленные вопросы потерпев-
шему – юридическому лицу. 

Для устранения существующего про-
бела считаем необходимым внести в процессу-
альный закон изменения, касающиеся закреп-
ления за потерпевшим, а в особенности пред-
ставителем (ями) потерпевшего – юридическо-
го лица, обязанности ответить на поставлен-
ные ему допрашивающим лицом вопросы. 

4. Обязанность потерпевшего опла-
тить судебные издержки по делам частного 
обвинения, возбуждаемым по жалобе потер-
певшего, при оправдании подсудимого. 

Данная обязанность оплатить судебные 
издержки (полностью или частично) при 
оправдании подсудимого, закреплена в статье 
132 Уголовно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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«При оправдании подсудимого по уго-
ловному делу частного обвинения суд вправе 
взыскать процессуальные издержки полностью 
или частично с лица, по жалобе которого было 
начато производство по данному уголовному 
делу. При прекращении уголовного дела в 
связи с примирением сторон процессуальные 
издержки взыскиваются с одной или обеих 
сторон» [4]. 

Как и большинство обязанностей, ко-
торыми обременен потерпевший, наступление 
обязательства возместить судебные издержки 
в случае оправдания обвиняемого зависят от 
волеизъявления суда.  

Указанная зависимость обусловлена 
тем, что по здравому смыслу невиновный не 
должен оплачивать расходы суда за его осуж-
дение, в виду того, что судебные издержки 
состоят из сумм, выплачиваемых свидетелям, 
переводчикам, понятым, израсходованные на 
хранение, пересылку и исследование веще-
ственных доказательств; выплачиваемых за 
оказание защитником юридической помощи (в 
случае освобождения подсудимого от ее упла-
ты); из иных расходов, понесенных при произ-
водстве по делу. 

На основании вышеизложенного необ-
ходимо отметить наличие неточности в фор-
мулировке уголовного закона, и необходимо 
изменить смысл статьи 132 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федера-
ции указав в нем, что в случае оправдания 
обвиняемого по делам частного обвинения 
потерпевший будет обязан возместить судеб-
ные издержки, понесенные судом при рас-
смотрении данного вида дел. 

5. Обязанность потерпевшего по тре-
бованию дознавателя, следователя или суда 
участвовать в следственных действиях. 

Нормы Уголовно-процессуального Ко-
декса Российской Федерации, в частности ст. 
42, не содержат ссылки на то, что потерпев-
ший обязан участвовать в следственных дей-
ствиях.  

Данная обязанность косвенно содер-
жится и в п. 4 ст. 164 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции: «Следователь, привлекая к участию в 
следственных действиях участников уголовно-
го судопроизводства, указанных в главах 6-8 
УПК РФ, удостоверяется в их личности, разъ-
ясняет им права, ответственность, а так же 
порядок производства соответствующего 
следственного действия …».   

Анализируя содержание вышеуказан-
ной статьи, нужно сделать вывод о том, что 
рассматриваемая обязанность потерпевшего 

явиться по вызову органов предварительного 
следствия (дознания) или суда возникает у 
потерпевшего только тогда, когда у органа 
предварительного следствия или суда возника-
ет потребность в услугах потерпевшего, т.е. 
рассматриваемая обязанность не является 
постоянной. 

Отличительной особенностью рассмат-
риваемой обязанности является то, что она 
трансформируется из нормативно закреплен-
ного права потерпевшего «Участвовать с 
разрешения следователя и дознавателя  в 
следственных действиях, производимых по его 
ходатайству либо по ходатайству его предста-
вителя» [4]. 

Опять же, проецируя рассматриваемую 
обязанность на потерпевшего – юридическое 
лицо, возникает вопрос: кто от имени юриди-
ческого лица должен спросить разрешения и 
каким образом будет организовано участие 
юридического лица в следственных действи-
ях? 

Таким образом, в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федера-
ции необходимо упорядочить процесс вмене-
ния потерпевшему обязанности участвовать в 
следственных действиях по требованию дозна-
вателя, следователя или суда. 

6. Обязанность не разглашать дан-
ные предварительного следствия. 

Данная обязанность является одной из 
единственных, которые прямо прописаны в 
п.п. 3 ч. 5 статьи 42 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, фактически 
дублируя положения Конституции Российской 
Федерации и том, что в случае, если гражда-
нин обладает информацией, не подлежащей 
распространению, то он в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации 
несет ответственность за разглашение полу-
ченной информации. 

Специфичность данной обязанности 
заключается в том, что обязанность потерпев-
шего не разглашать данные предварительного 
следствия возникает как из действия закона, 
так и из волеизъявления органа предваритель-
ного следствия (дознания). 

Если обязанность в «силу закона» яв-
ляется точно определенной и неизменной, то 
обязанность в «силу волеизъявления» органа, 
уполномоченного производить предваритель-
ное расследование, является не постоянной. 

Обязанность не разглашать данные 
предварительного следствия в «силу волеизъ-
явления» полностью зависит от желания 
должностного лица возложить или нет рас-
сматриваемую обязанность на потерпевшего. 
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А что же потерпевший – юридическое 
лицо? Представитель по доверенности, допу-
стим юрисконсульт, докладывает своему 
руководству (директору, совету директоров, 
собранию участников или акционеров).  

Возникает вопрос о том, нарушается ли 
в данном случае обязанность не разглашать 
данные предварительного следствия. 

Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации (ст. 161) предусматривается уголов-
ная ответственность за разглашение данных 
предварительного расследования. 

При вменении данной обязанности 
представитель потерпевшего или сам потер-
певший составлением расписки предупрежда-
ются об ответственности за неразглашение 
информации до момента, пока орган предвари-
тельного следствия не разрешит осуществить 
данное действие или когда закончится предва-
рительное следствие (дознание). 

Таким образом, если исходить из бук-
вального толкования положений статьи 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
юрисконсульт, выступающий в уголовном 
деле в качестве представителя потерпевшего – 
юридического лица и предупреждённый о 
неразглашении результатов предварительного 
следствия не имеет права доложить о проде-
ланной работе кому-либо из руководящего 
состава или участников (акционеров) или 
коллегам. 

По своей сути рассматриваемая обя-
занность приводит к нарушению корпоратив-
ной подчиненности и трудового законодатель-
ства, ограничивая права руководящего органа.  

7. Соблюдать процессуальный поря-
док в судебном заседании. 

Рассматриваемая обязанность вытекает 
из общего смысла уголовно- процессуального 
судопроизводства, так как в судебном заседа-
нии все участники соблюдают принципы 
Конституции Российской Федерации, Уголов-
но-процессуального Кодекса Российской 
Федерации: регламент судебного заседания, 
общие уважительные принципы общения и так 
далее. 

Уголовно-процессуальное судопроиз-
водство предусматривает случаи, когда при 
нарушении порядка в судебном заседании, 
неподчинении распоряжениям председатель-
ствующего или судебного пристава лицо, 
присутствующее в зале судебного заседания, 
предупреждается о недопустимости такого 
поведения, либо удаляется из зала судебного 
заседания, либо на него налагается денежное 
взыскание в порядке, установленном статьями 

117 и 118 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации. 

Обязанность соблюдать процессуаль-
ный порядок в судебном заседании обусловле-
на соблюдением при осуществлении правосу-
дия под страхом наказания, тех правил пове-
дения, которые прописаны в уголовно- про-
цессуальном законе и других нормативных и 
ненормативных актах. 

8. Участвовать в процессе доказыва-
ния.  

Ученым сообществом, изучающим 
уголовное судопроизводство, акцентируется 
внимание на том, что одной их главных обя-
занностей потерпевшего (физического или 
юридического лиц) является обязанность 
последнего участвовать в процессе доказыва-
ния на стороне обвинения 

Как и все ранее рассмотренные в дан-
ной статье обязанности, обязанность участия в 
процессе доказывания является обратным от 
права потерпевшего участвовать в процессе 
доказывания. 

«Потерпевший может быть допрошен о 
любых обстоятельствах, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, 
в том числе о своих взаимоотношениях с 
подозреваемым, обвиняемым» [4].  

Главенство рассматриваемой обязанно-
сти обусловлено целью потерпевшего – жерт-
вы преступления наказать виновного.  

Реализация вышеназванной цели воз-
можна лишь в том случае, когда потерпевший 
встает на строну обвинения и выполняет 
функцию «сообвинительства». 

Важность реализации обязанности по-
терпевшего участвовать в процессе доказыва-
ния заключается в том, что именно потерпев-
ший в большинстве случаев обладает наиболее 
полной картиной совершенного уголовного 
деяния и при реализации рассматриваемой 
обязанности (права) может передать органу 
предварительного следствия, дознания, проку-
рору или суду полную картину преступления и 
его виновников, мотивы и цели совершения 
преступления и так далее. 

Показания потерпевшего, а в случае 
юридического лица действия представителя (в 
силу закона или доверенности) − это его уст-
ное сообщение об обстоятельствах, имеющих 
значение для дела, сделанное в ходе допроса и 
запротоколированное в установленном зако-
ном порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в соответствии со ст. 78 УПК РФ дача 
показаний не только обязанность, но и его 
право. Это предполагает получение показаний, 
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как по инициативе процессуального органа, 
так и по инициативе самого потерпевшего. 

9. Обязанность прохождения освиде-
тельствования при проведении экспертиз 
или предоставления образцов почерка и 
иных образцов для сравнительного иссле-
дования (п.п.4 ч. 5 статьи 42 УПК РФ). 

Рассматриваемую обязанность необхо-
димо рассматривать в разрезе наличия в уго-
ловно-процессуальном законе ст. 144 и 202. 

Так, статья 202 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федера-
ции указывает, что: « Следователь вправе 
получить образцы почерка или иные образцы 
для сравнительного исследования у подозрева-
емого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 
а также в соответствии с частью первой статьи 
144 настоящего Кодекса у иных физических 
лиц и представителей юридических лиц в 
случаях, если возникла необходимость прове-
рить, оставлены ли ими следы в определенном 
месте или на вещественных доказательствах, и 
составить протокол в соответствии со статья-
ми 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключе-
нием требования об участии понятых. Получе-
ние образцов для сравнительного исследова-
ния может быть произведено до возбуждения 
уголовного дела». 

При этом второе предложение части 
первой статьи 144 УПК РФ гласит, что при 
проверке сообщения о преступлении дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и пред-
меты, изымать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производ-
стве и получать заключение эксперта в разум-
ный срок, производить осмотр места происше-
ствия, документов, предметов, трупов, освиде-
тельствование, требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к 
участию в этих действиях специалистов, да-
вать органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Исходя из буквального понимания со-
держания вышеперечисленных норм и про-
ецируя их содержание на потерпевшего – 
юридическое лицо следует, что освидетель-
ствование или получение образцов возможно 
только на стадии проверки поступивших 
сообщений о преступлении, где оно (юридиче-
ское лицо) еще не признано потерпевшим. 

Как следствие, установление рассмат-
риваемой обязанности для потерпевшего в 
общем, а для юридического лица в частности, 
должно повлечь за собою уточнение положе-
ний статьи 202 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации в части дей-
ствия представителя юридического лица по 
доверенности, в силу закона или его работни-
ка. 

Таким образом, исходя из перечислен-
ных выше обязанностей потерпевшего, мы 
предлагаем сгруппировать и включить в Уго-
ловно-процессуальный Кодекс Российской 
Федерации обязанности потерпевшего− юри-
дического лица.  

Пока указанный вопрос прямо не уре-
гулирован нормами уголовно-процессуального 
законодательства лицам, осуществляющим 
производство по уголовным делам, где потер-
певшим является юридическое лицо, следует 
руководствоваться положениями Гражданско-
го кодекса Российской Федерации о юридиче-
ских лицах. 
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OBLIGATION OF THE INJURED LEGAL ENTITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

  
The modern Criminal procedure code of the Russian Federation in article 42 summarizes the rights of the 
victim as a participant in criminal proceedings, but only casually mentions the presence of certain obliga-
tions. The lack of consolidation of existing obligations in one rule of law does not allow the victim, as a 
person often not versed in the law, to know what and how he will be obliged to do, becoming so. As for the 
victim-a legal entity, the analysis of the provisions of paragraphs 5.5. 1. and 7 of article 42 of the Criminal 
procedure code of the Russian Federation it turns out that half of the existing duties or not implemented, or 
requires a large number of clarifications. .Исходя из поставленной цели, мы реализовали следующие задачи:На основе существующих исследований дать определения и классификацию развлекательному жанру в СМИ.Определить тематику рекламных материалов.Рассмотреть существующие способы подачи рекламной информации.Определить степень зависимости  тематики и формы подачи рекламы от специфики изданий.В процессе данной работы использовались следующие методы: работа с документами, наблюдения, описания и сравнение. При создании  работы наиболее  полезными оказались научные труды.    «Практическая психология PR и журналистики» [М.Кузнецова, В. Цыкунова  2000 год] и «Психология рекламы» [Лебедева-Любимова А.Н. 2002 год]. А так же «Право на лень. Религия капитала.»  [П. Лафарг. 2012 год] .Глава 1Начиная говорить о, развлекательной журналистики следует понимать, что данный жанр, как и прочие, затрагивает разные каналы передачи журналистских материалов, таких как печать, радио, телевидение. Это три основных канала передачи в которых можно, так или иначе задать рамки основной теории развлечения.Не смотря на то, что каналов не так много, это вовсе не означает, что разобраться во всех тонкостях легко. Развлечение по своей сути очень сложный процесс в человеческой деятельности, который заключается в получение развлекательной информации. Человек по своей натуре стремится, к обращения всех своей сфер жизни в сторону развлечений. Хоть это и кажется не разумным с точки зрения простого обывателя, многие  учёные, [П. Лафарг 2012г. и Н.Я. Данилевский 7-го марта 1886 г.], утверждают что развлечение  неотъемлемая  части культуры, необходимой для реализации человеческих потребностей. Другие же специалисты в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [В. Беньямин 1996 г.]  считает. Что стремление к развлечению губительное явление, которая развращает самого человека и общества привнося в её жизнь пагубные последствия эволюции такие, как современное искусство и  всё его разнообразие.  Социологи же на это счет еще более разобщены. Некоторые считают, что структура развлечений позволяет абстрагироваться человеческому сознанию от рутинной работы, и поправить свое психологическое здоровья, и объединить некоторые группы людей по принципу общих или похожих развлечений. Другие же считают что данный тип социальной деятельности, не что иное как современный способ заработать на элементарных потребностях потенциального потребителя. в книге «Телевизионная эстрада» [Н.А. Хренов 1981 г.]   говорит об этом так, “вероятно, основной причиной недооценки развлечения оказывается социально-психологическая установка, сформировавшаяся в тот период истории, когда развлечение действительно являлось сферой, не развивающей личность, а отчуждающей её от культуры”. Такой же точки зрения придерживаются и [ Вертанов А.Н. 1981 Богомолов Ю 1981. Сокольская А 1981. ]Все выше сказанное говорит о том, что мнения и общие данные об развлечениях формировались десятилетиями и продолжают, меняется с той же частотой что и наше с вами общество. То, есть иначе говоря отношение к развлечением в двадцатых годах прошлого века кардинально отличались от наших с вами. И ни кто изначально не может знать каково будет отношение к данной сфере жизни у наших с вами внуков или правнуков, и как это представление повлияет на дальнейшее развитие журналистики. Но цель данной работы не сделать прогноз на будущие годы, а дать четкую характеристику современному этапу формирования развлечений в сфере журналистского дела.И прежде чем перейти к распределению развлекательной журналистики по каналам её распространения, давайте решим, что повлияло на формирования современного мировоззрения на данную тему. В первую и самую главную очередь это развитие массовой коммуникации за последние пятьдесят лет. К ним относится более широкое распространение радио и усовершенствования радиовещания, развитие телевидения то есть более широкое доступность телевизора для человека, улучшения видео вещания, появления цветного телевидение. Но это ещё не все инновации прошлого века, внесшие ключевые переломы в развитие развлечения в обществе, также сюда обязательно нужно отнести на наш взгляд самое значительное коммуникационное изобретение. Это компьютер, его появление, как и последующие развитее повлияло на массовую печать, облегчив процесс журналисткой печати, верстки, создания макетов и так далее, так же не мало, важно появлением не только абсолютно нового канала развлечения, но и нового вида журналистики это изобретение интернета, который  внёс массу нового в нашу жизнь.Ко второму этапу можно отнести не менее важное, но менее заметное изменение, произошедшее за последние пол века это изменение в нас самих, в нашем  мировоззрение, мировосприятия и формирования совершенно иной точки зрения современных людей. И так  введу всего выше изложенного можно перейти к первому каналу распространения развлекательной журналистики, который наиболее сложен в определения хоть каких либо рамок и шаблонов в целом. Телевидение, самый обширный канал передачи журналистских материалов, отличается своей наглядностью, воздействие на слух и зрения позволяет не только донести информацию, но и показать визуальную картину происходящего. Что является плюсом, во время подачи информации и в процессе самого создания материалов для журналистов, так сказать наиболее творческий и интересный процесс. И казалось бы что в этом сложного, вот человек смотрит выпуск новостей или политические дебаты, не говоря уже о каком либо расследование все серьёзно, затрагиваются важные глобальные темы, а вот на другом канале какой либо сериал или женская передача может быть концерт, мультсериалы для детей, вот это развлечения. Так оно и было лет тридцать назад, сейчас же всё иначе. В современном обществе которое привыкло ко всему и ему просто необходимо что то интересное, и понятно что журналисты, работающие в сфере телевидения стараются заинтересовать придирчивого зрителя. Из этого плавно появляется, такое явление как псевдо серьёзные политические дебаты, в которых приглашённые гости в прямом эфире яростно отстаивают свои позиции. Не кто не спорит темы в таких передачах, как правило, действительно важные, как раз этим и пленяющие зрителя, но как это часто бывает такие обсуждения не приводят к какому либо решению. Что при нормальном стечение обстоятельств и при том в каком количестве и с какой периодичностью выходят данные передачи на разных каналах но почти с одной и той же тематикой, а иногда даже с одними и теми же участниками не приводит ни к чему. И что мы из этого получаем, что  в течение часа, а то и полтора мы наблюдаем, как на разных каналах так сказать «топчутся на одном месте». Таким образом, мы получаем серьёзную тему, серьёзный канал известных людей и смешенную тематику передачи. Не в коем случаи не хочется очернять работу достойных внимания каналов, да и журналистов, хорошо выполняющих свою работу. Да это не делает им чести, но что поделать если зритель привык почти ко всему и его можно заинтересовать, только интригуя или же вводя в лёгкое замешательство, как говорится «спрос рождает приложения», и в таких вот произведениях журналистского творчества есть только один виновник современное общество. Само по себе в этом нет, не чего сложного, а вот на этом канале такие передачи, а вот на этом другие, есть каналы, позиционирующие себя исключительно как развлекательные, а другие представляют  материалы исключительно серьёзного характера.Сложность заключается в том, что большинство серьёзных телеканалов в наше время потеряли множество зрителей и дабы вернуть потерянного и привлечь нового, в вещательную сетку проходят подобные передачи, при чём с завидной периодичностью, такую тактику применять даже крупные федеральные каналы не говоря уже о местных. Из чего получается большая путаница, и формируется не возможность точно определить какой направленности журналистский материал, не говоря уже о том, что из себя в отдельном слое представляет развлекательная телевизионная журналистика в общем. Это тема не столь изучена как хотелось бы но все же затрагивается так или иначе в книгах « Азбука телевидения» [В.А. Саруханова 2003 г.], «Беседы об истории телевидения» [Р.А. Борецкий 2011 г.] где отчётливо видны попытки раскрыть её более широко а также подробное описания телевизионной журналистики в общем. Что является хорошей теоретической базой.Телевизионный канал передачи журналистских материалов в купе с развлекательной направленностью столь обширен, что охватывая лишь его можно написать не одну научную статью, не говоря уже о докторской. Но нашей задача лежит гораздо глубже и чтобы выполнить её необходимо перейти к другому каналу журналистики.Итак, интернет, как уже было сказочно, с появлением данного канала распространения образовался новый  вид журналистики, что позволило человеку узнавать новости почти мгновенно. Не было теперь необходимости  ждать выпуска той или иной газеты, возможным стало  в течение нескольких часов получить информацию о том или ином событии. Это не значило, что печатные газеты ушли на второй план, хотя впоследствии, это стало почти реальным. Появились спец моделированные сайты информационного характера где обновления стали происходить почти мгновенно, большинство газет стали выпускать по мимо печатной версии также и электронную, что позволило удержать читателя, как предыдущего поколения, так и современного. Так же появились новые журналистские должности специализирующиеся только на сети интернет, что в последствие дало совершенно новые возможности. Все это хорошо описано в « Интернет журналистика» [Калмыкова А. А. и Коханова Л. А. 2005 г.]   приведены все этапы развития данного жанра со всеми тонкостями и нюансами становлением его на отечественном рынке.Интернет по своей сути многофункционален, начиная с хранения огромных пластов  информации, имеет функцию общаться на расстоянии в считанные секунды, до развлечения любого характера в целом. Многие люди считают, что интернет это сплошное развлечение, с этим конечно можно поспорить так как он удобен и в роботе, но если считать в процентном соотношение, то приблизительно семьдесят-восемьдесят процентов населения использует его именно для развлечения.Отсюда возникает спрос на развлекательные статьи, которые в свою очередь подаются в развлекательно-познавательным характере, и призваны не только развлечь, но и привнести в жизнь нечто новое ранние не известное. Занятие прямо скажем благородное, но в этом направление появляется не только статьи благого характера. Также на фоне всего этого процветает жёлтая пресса в наше время занимающая довольно большой пласт в журналистике, в общем, так ив интернете где этому уделяется внимание больше. Всё это складывается из-за того что контроль за интернет журналистикой в разы меньше чем за той же печатной и ответственность гораздо меньше чем в иной сфере, ещё и от того что статьи часто остаются не подписантами, то есть анонимному. И это не позволяет применить юридические нормы к автору, что при этом даёт почву для развития чёрного пиара и прочих не честных манипуляций среди составления рекламных профанаций. Которые, так же почти не поддаются контролю, так как материал легко удалить и доказать что он когда-либо существовал очень сложно.Но не только отрицательные черты есть в интернет журналистики, но также и положительные. Скорость, оперативность и доступность вот главные достоинства этого вида, так же сюда можно отнести и тот факт, что в данном канале развлекательную журналистику легче отличить от “серьезной” новостной. Прежде всего, это легко определить по характеру сайта распространителя. Как правило  сайт с серьезном подходом к своим пользователем не позволяет себе вольностей в отношении издания не проверенных  порочащих честь ресурса материалов. Такие информационные ресурсы дорожат своими подписчиками и их с уверенностью можно отнести к  журналистским изданиям исключительно с серьезной позицией.Развлекательные же ресурсы видны также не вооружённом взглядов, в характере подачи информации её значимости, и отношению к потенциальным читателям, так же как и подписчикам. От сюда возникают четкие рамки и границы различимые и простым обывательским взглядом, что значительно облегчает нам задачу в определения наших целей. Этим и отличается данный канал распространения  от предыдущего, более простым воздействиям и понятием. Что не делает его менее значимым но все же более открытым в плане общей темы.И учитывая, что интернет может в себе содержать как аудиальную информацию ток визуальную, используя так же видео ряд, он объединил в себе лучшие качества двух других каналов распространения журналистских материалов, это телевидение о котором говорилось ранее, и следующий не менее важный канале о котором нам только предстоит рассказать это радио.Данному каналу в наше время принято не уделять должного внимания. Может быть от того что многие считают что в нашем двадцать первом веке радио стало для нас лишь фоном время препровождения. Слушаем мы его не часто лишь, когда за рулём или чем-то заняты, а оно звучит где-то на заднем плане. Но так ли это. Статистика доказывает, что нет, ведь если бы этот канал распространения изжил себя в него бы не стали вкладывать столько денег рекламные структуры. А как мы знаем многие радио станции живут в современном мире только благодаря выручки от рынка рекламы. 
Key words: recognition of a person injured, the rights of the victim, guarantees of the rights of the victim, the 
victim's representative. 
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***
Курский Свято-Троицкий женский мо-

настырь – один из древнейших в Курском 
крае. Его почти 400-летняя история неразрыв-
но связана с историей Курского края и России 
и включает в себя не только периоды духовно-
го и архитектурного расцвета, но и периоды 
поругания и запустения. «С приходом совет-
ской власти в конце 1917 г. гонения на Рус-
скую Православную Церковь приняли массо-
вый и ожесточенный характер уже в 1918 г. и 
продолжались на протяжении всего советского 
периода, т. е. до конца 80-х гг.» [11, с.1]. Для 
монастыря, как и для всех других обителей 
России, это время было сложным и тяжелым. 
В статье рассматривается история обители 
периода 1919 – 1925 гг. с учетом реализации 
нормативно-правовых актов религиозной 
направленности государственного и регио-
нального уровней. В научный оборот впервые 
вводятся документы Государственного архива 
Курской области данной тематики заявленного 
периода. 

В 1918-1925 гг. Советской властью был 
принят ряд документов, направленных на 
разрушение Церкви и постепенное уничтоже-
ние православного населения России. Церков-
ные и религиозные общества лишались права 
владения собственностью, права юридическо-
го лица, а все имущество объявлялось народ-
ным достоянием и переходило в непосред-
ственное заведывание местных Советов. Ли-
шение имущества сопровождалось прекраще-
нием какой-либо государственной поддержки 
содержания церквей и священнослужителей и 
возложением этих расходов на коллектив 
верующих. Монахи и духовные служители 
церквей и религиозных культов были отнесе-
ны к категории лиц, которые «не избираются и 
не могут быть избранными» [9, 10, 12, 16, 18, 
19]. 

Специальная инструкция народного 
комиссариата обязывала представителей ве-

рующих граждан представить в местный Совет 
Рабочих и Крестьянских депутатов инвентар-
ную опись имущества церквей. На ее основа-
нии Совет принимал имущество и передавал 
его в бесплатное пользование местным жите-
лям (не менее 20 человек), которые желали 
взять его в пользование с принятием на себя 
ряда обязательств, закрепляемым двусторон-
ним соглашением (договором) [18]. Разреша-
лось пользоваться «этим имуществом исклю-
чительно для удовлетворения религиозных 
потребностей», но предусматривалась уголов-
ная ответственность «по всей строгости рево-
люционных законов» за непринятие всех 
зависящих мер или же за прямое его наруше-
ние. Впоследствии, именно эти пункты стали 
основанием для ареста духовенства и причта, 
закрытия храмов и изъятия церковных ценно-
стей [15, с.1]. Храмы и богослужебные пред-
меты разрешалось выдавать в пользование 
«общинам верующих» по описи.  

Реализация новой религиозной полити-
ки, разумеется, началась и в Курске, где нака-
нуне революционныхсобытий 1917 г. действо-
вало 24 церкви и 2 монастыря [1, с. 65]: Зна-
менский мужской и Свято-Троицкий женский. 

23 июля 1919 г. был подписан договор 
между гражданами г. Курска и Курским Сове-
том Рабочих и Красноармейских депутатов о 
том, что они приняли от Курского Городского 
Совета Рабочих и Красноармейских депутатов 
в бессрочное и бесплатное пользование Кур-
ский Свято-Троицкий женский монастырь с 
богослужебными предметами по описи за 
подписью игуменьи Емилии. Подлинник 
договора должен был храниться в делах Сове-
та Рабочих и Красноармейских Депутатов, а 
засвидетельствованная копия – выдана группе 
верующих граждан. В 1921 г. эти документы 
были переданы в Курский окружной отдел 
ЗАГС [5,оп. 1, д. 67, л. 37-39]. Позднее в 1923 
г. была составлена главная церковная и риз-
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ничная опись Курского Свято-Троицкого 
женского монастыря за подписью игуменьи 
Манефы [7, оп.1, д. 418, л. 16-19]. 

При монастыре был создан Церковно-
приходского Совет, который в заявлении в 
Курский Окружной Отдел ЗАГС от 22 апреля 
1920 г. представил такую характеристику 
обители: «общая площадь вместимости храма 
108 кв. сажень; количество граждан, заклю-
чивших договор о пользовании храмом со-
ставляет 1500 человек, в будничные дни в 
церкви бывает от 300 до 500 чел., средняя 
посещаемость - 3000 чел.» [5, оп. 1, д. 341, л. 
42-42 об.]. Относительно курского Знаменско-
го собора поступила такая информация: «За-
ключивших договор на пользование храмом 
5500 чел. Посещающих церковь в будние дни 
– от 400 до 1000 человек, а в праздничные дни 
– до 8000 человек» [1, с. 66]. 

1920 г. начался для обители предписа-
нием от Курского Губчека на имя игуменьи 
монастыря, обязывающим в трехдневный срок 
очистить три флигеля монастыря для концен-
трационного лагеря Губчека. «Эти флигеля 
будут отделены от других построек сплошным 
забором, а главный вход в монастырь через 
святые ворота со стороны улицы Максима 
Горького (1-я Сергиевская) будет закрыт» [6, 
оп. 1, д. 27, л. 34]. Курский Горисполком 
заключил с представителями прихода аренд-
ный договор «на помещения во дворе мона-
стыря, очистку улиц, прилегающих к мона-
стырю...» [6,оп. 1, д. 27, л. 34]. 

Газета «Курская правда» от 18 мая 
1920 г. писала: «Первое время в лагере нахо-
дилось около 14 заключенных, в настоящее 
время число заключенных доходит до 75 
человек, большинство из заключенных кратко-
срочные от 2 до 6 месяцев, 6 человек осужде-
ны на принудительные работы до окончания 
гражданской войны, 2 человека на 5 лет и 1 на 
3 года. В порядке обязательных работ заклю-
ченными были оборудованы бани, очищены 
некоторые общественные площади во время 
«недели санитарной очистки. Имеющиеся 
специалисты по счетоводству, мельничному и 
печатному делу работают по своей специаль-
ности». При лагере работали портняжная, 
сапожная, столярная, плотницкая, кузнечная и 
слесарная мастерские, занимавшиеся изготов-
лением и ремонтом одежды и обуви, мебели, 
предметов быта, изделий из дерева, а так же 
ремонтом помещений [15, с. 38-39]. 

4 августа 1920 г. под лагерь потребова-
ли отдать еще «6-ть монастырских флигелей, 
что составляло 25 квартир, в которых помеща-
лись 90 сестёр. 1 флигель – богадельня, в 

которой помещаются нетрудоспособные ста-
рушки, 2-й – монастырская просвирня, где 
пекут просфоры для церквей города Курска, 3-
й – канцелярия монастыря и, наконец, в 
остальных помещаются сёстры из ранее рекви-
зированных келий» [6, оп. 1, д. 27, л. 853, 853 
об.]. 

Курский Губернский отдел управления 
в июне 1921 г. так отчитывался о реализации 
новых декретов: «Концентрационным лагерем 
занято 11 монастырских флигелей, из которых 
6 бывшая собственность монастырских сестер. 
Земля была в количестве 175, 5 десятин, те-
перь монастырь ничем не пользуется. Земля 
распределена между крестьянами. Сестер в 
монастыре 450 человек. При монастыре нахо-
дится военно-обмундировальная мастерская от 
«Губодежда», в которой работают сестры. 
Кроме того несколько сестер служат в прию-
тах «Соц.обеспечения», а прочие кроме пре-
старелых и больных обслуживают культ» [5, 
оп. 1, д. 640, л.10-10об.]. 

Все это происходило на фоне граждан-
ской войны, продразверстки, разрухи и нераз-
берихи в стране. Начальник 1-го участка Же-
лезнодорожной милиции г. Курска давал такое 
описание железнодорожной станции города в 
1920 г.: «санитарное состояние на станции 
Курск-Ямская находится в самом худшем и 
плачевном состоянии, … больные и умершие 
Красноармейцы регулярным порядком не 
убираются. Большинство из них валяются на 
полах станции и в холодных вагонах по целым 
суткам… Станция, как внутри, а также и сна-
ружи в хаотическом состоянии, полы моются и 
уборка производится редко и неопрятно. От-
хожие места забиты и загажены до невозмож-
ности. В ночное время все красноармейцы и 
вольные пассажиры находятся в станции и 
оправляют естественные надобности вблизи 
станции и бывают случаи даже на перроне» [6, 
Оп. 1, д. 27, л. 61, 61об.]. 

Монастырь еще с 1883 г. имел скит в д. 
Шуклинка Курского уезда. В нем было две 
церкви: в честь святого благоверного князя 
Александра Невского и в честь святителя 
Николая Чудотворца, с «больницей, богадель-
ней, приютом для детей и общиной постоянно 
живущих в нем сестер в количестве более 90 
человек» [8, оп. 1, д. 204, л. 4].12 декабря 1920 
г. был заключен договор о передаче «служеб-
ного здания церкви с богослужебными пред-
метами» скита женского монастыря в бессроч-
ное бесплатное использование на основании 
описи церковного имущества между жителями 
села ПоловневойКаменевской волости и Каме-
невским Волостным Исполнительным комите-
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том Совета Рабочих и Крестьянских депутатов 
[4,оп. 1,д. 3,л. 11-15]. В 1921 г. скит преобра-
зован в самостоятельный монастырь с предо-
ставлением сестрам права произвести в уста-
новленном порядке выборы для замещения 
должности настоятельницы [8,оп. 2, д. 1110 л. 
9-9об.], которой была утверждена монахиня 
Антония. В миру Годяцкая Анастасия Андре-
евна, 1848 (или 1851) г. р., дочь крестьянина из 
слободы Медвенка Обоянского уезда [8, оп. 1, 
д. 204, л. 1-11]. В 1873 г. она была определена 
послушницей в Свято-Троицкий женский 
монастырь и проходила клиросное послуша-
ние; 1909 г. – назначена смотрительницей 
скита и оставалась на этом послушании до 
возведения в игуменский сан [15, с. 40]. 

В монастыре так же были произведены 
выборы настоятельницы 2 января 1921 г. В 
выборах участвовали 369 насельниц. Едино-
гласно на должность настоятельницы Троиц-
кого женского монастыря была избрана казна-
чея обители монахиня Манефа с возведением 
ее в сан игуменьи [8,оп. 2, д. 870 л. 1]. В миру 
– Надежда Кленус. Обучалась в Курском 
женском монастырском училище, куда была 
определена послушницей в 1881 г. В разные 
годы занималась письмоводством, проходила 
клиросное послушание, была помощницей 
казначеи, казначеей монастыря. Пострижена в 
монашество 15 сентября 1901 г. в Курском 
женском монастыре. За «попечительную за-
ботливость о нуждах обители» имела свиде-
тельство, выданное Его Высокопреосвящен-
ством Архиепископом Назарием [8, оп. 2, д. 
1110 л. 6-6об, 7.л. 9-9об.]. 

Причину выборов новой игуменьи 
находим в деле Канцелярии Курского Епархи-
ального Архиерея об избрании игуменьи 
Курского Троицкого женского монастыря: «в 
ноябре 1919 г. игуменья Курского Троицкого 
женского монастыря Емилия выбыла из 
названной обители неизвестно куда и до сих 
пор не возвратилась. Сестры обители, находи-
лись больше года без настоятельницы». Реше-
нием Священного Синода от 24 февраля 1921 
г. игуменья Емилия была уволена от должно-
сти «ввиду долговременного отсутствия» [8, 
оп. 2, д. 1110 л. 8-8об]. 

Несмотря на все трудности, в монасты-
ре и скиту продолжалась монашеская жизнь, 
проводились постриги. Так, в 1920-21 гг. в 
монашество были пострижены две послушни-
цы монастыря [8, оп. 1, д. 145. л. 2] и шесть 
послушниц бывшего Александро-Невского 
скита [8, оп. 1, д. 269, л. 6]. 

14 августа 1921 г. монастырь постигла 
трагедия – пожар. Предположительно, был 

совершен поджог с целью выселения монахинь 
из обители. Была составлена опись сгоревшего 
имущества монастыря. Архиепископ Курский 
и Обоянский Назарий писал в раппорте на имя 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Тихона: «Пожаром уничтожено 3/4 мона-
стырских построек и пострадали все три мона-
стырских храма, из коих храм, существующий 
более трехсот лет, во имя Смоленской Божией 
Матери окончательно выгорел, остались одни 
каменные стены, а остальные храмы во имя 
Святой Троицы и Новодворской Иконы Божи-
ей Матери сильно пострадали; крыша на всех 
храмах сгорела. Для восстановления постра-
давших храмов требуется не менее девятисот 
миллионов руб., не говоря о четырехстах 
сестрах монастыря, из которых много преста-
релых, остаются без крова, одежды и пропита-
ния. В виду изложенного, покорнейше просим 
Ваше Святейшество сделать распоряжение 
епархиальным Епископам, не придут ли они на 
помощь сгоревшему Курскому Свято-
Троицкому женскому монастырю, сделав 
распоряжение своим епархиям о добровольном 
пожертвовании духовенства и мирян на вос-
становление и ремонт храмов и помещений 
монастыря» [8, оп. 1, д. 145. л. 1- 1об.]. На 
бедствие Троицких монахинь откликнулась 
Глинская пустынь, имевшая давние связи с 
Курским монастырем, которая перечислила в 
епархиальное управление 250.000 руб. на 
восстановление женской обители [15, с. 40]. 

Силами сестер обители и прихожан 
проводился ремонт сгоревших храмов. 11 
марта 1921 г. состоялось общее собрание 
прихожан монастыря, на котором обсуждались 
вопросы ремонта монастыря после пожара. 
Собрание выражало «благодарность матери 
Игуменьи монастыря и всем монашествую-
щим, …… Председателю Церковно-
приходского Совета С.И. Легостаеву за горя-
чее и живое участие в ремонте храма» [8, оп. 1, 
д. 402, л. 4-4об., 6]. 

Отдел по делам музеев памятников ис-
кусства и старины при Курском губернском 
отделе народного образования 16 августа 1921 
г. писал в Губчека: «В ночь с 13 на 14 августа 
происшедшим пожаром уничтожена часть 
недвижимости женского монастыря, в числе 
пострадавших строений находится и церковь, 
относящаяся к памятникам старины XVI века. 
Памятник этот, в силу изданных декретов, 
должен находиться на учете Губмузея, ввиду 
чего прошу выдать разрешение осмотреть 
поврежденную огнем церковь и находившиеся 
в ней археологические ценности» [4,оп. 1,д. 
10,л. 12]. Основанием для такого обращения 
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стал Декрет СНК РСФСР 5 октября 1918 г., 
предписывающий в целях охранения, изучения 
и возможно полного ознакомления широких 
масс населения с сокровищами искусства и 
старины, находящимися в России, произвести 
первую государственную регистрацию всех 
монументальных и вещевых памятников ис-
кусства и старины [11]. Среди сотрудников 
Губмузея возникли разногласия из-за цен-
трального иконостаса верхней летней Троиц-
кой церкви: подлежит ли он изъятию или 
можно его оставить как художественную 
ценность. В связи счем находим его описание: 
«…отличается своим художественным выпол-
нением и выдержанностью стиля. Он пред-
ставляет собой прекрасный образец резной 
работы, покрытой великолепной позолотой». 
Так же сотрудники музея отмечали, что из 
монастыря, при необходимости, можно изъять 
много колокольной меди для нужд Советской 
республики [4, оп. 1, д. 3, л. 25-25об.]. 

Во второй половине 1921 г. в стране 
разразился голод, к маю 1922 г. в 34 губерниях 
России голодали около 20 млн. чел. и около 1 
млн. скончались. Голод явился не только 
результатом засухи, но и результатом только 
что окончившейся гражданской войны, жесто-
кого подавления крестьянских восстаний и 
беспощадного отношения власти к народу, 
принимавшего форму экономических экспе-
риментов [12]. 23февраля 1922 г. вступил в 
действие декрет ВЦИК об изъятии церковных 
ценностей. Местные Советы в месячный срок 
со дня опубликования постановления должны 
были изъять из церковных имуществ, передан-
ных в пользование групп верующих всех 
религии по описям и договорам, все драгоцен-
ные предметы из золота, серебра и камней и 
передать в органы Наркомфина со специаль-
ным назначением в фонд Центральной комис-
сии помощи голодающим. Декрет стал ин-
струментом, с помощью которого власти 
сделали попытку разрушить Церковь. В марте 
1922 г. комиссия приступила к изъятию ценно-
стей из храмов [12]. Из Троицкого женского 
монастыря по описи был изъят 151 предмет 
весом 9 пудов 32 фунта 35 золотников 
[5,оп.1,д. 337, л. 3]. 

Накануне закрытия монастыря в 1923 г. 
с согласия настоятельницы игуменьи Манефы 
было разрешено открытие приходской общины 
при Троицкой церкви монастыря из сестер и из 
верующих граждан, пожелавших быть причис-
ленными к приходу монастыря в количестве 19 
человек с указанием, что «приписка к общине 
новых членов, состоящих в приходах город-
ских церквей будет производится без согласия 

на то их приходских причтов» [8,оп. 1,д. 402,л. 
1-1об.]. 

В Государственном архиве Курской 
области удалось найти документы, в которых 
содержатся списки, проживающих по ул. М. 
Горького, 19, обозначенного как Свято-
Троицкий женский монастырь. Общая числен-
ность по спискам 110 человек. В графе о се-
мейном положении у всех одинаковая запись 
«Девица», в графе «Чем занимается» – «мо-
нахини» [3, оп. 3,д. 22,л.57-104об.]. Насельни-
цы были выселены из монастыря, вероятно, в 
июле 1923 года, так как у всех в списке единая 
запись даты выбытия с адреса – 3 июля. Дата 
явки в районное отделение Угол милиции 22 
февраля и 1 марта 1923 г. В графе «Куда вы-
был» значится, что одни вернулись на родину, 
другие выбыли, не оставив адреса. Четверо 
указали адреса выбытия: две – д. Шуклинка 
(вероятно скит) и две – улицы г. Курска [3, оп. 
3,д. 22, л. 57-104]. Выселенные сестры были 
оставлены на произвол судьбы, вынужденные 
искать себе приют и работу для приобретения 
куска хлеба. В городе безработица и нехватка 
продовольствия. Многие их них не знали 
другой жизни, кроме монастырской, и им не 
под силу было приспособиться к жизни в 
новых жестоких условиях [14, с. 78-81]. 

В 1923 г. в Курской области начался 
процесс ликвидации монастырей. Постановле-
нием президиума Губисполкома от 4 сентября 
1923 г. охрана всего движимого и недвижимо-
го имущества ликвидируемых монастырей 
Курской губернии была возложена на Комму-
нальный отдел. Ни одна организация и ни одно 
учреждение не могли пользоваться имуще-
ством ликвидируемых монастырей. Должен 
был быть разработан план реализации и ис-
пользования «всего живого и мёртвого инвен-
таря ликвидируемых монастырей, по которому 
все суммы, поступающие от реализации их 
имущества, должны быть обращены на усиле-
ние местного бюджета Губисполкома. Реали-
зация имущества в той местности, где были 
расположены монастыри, не допускается». 
Категорически была запрещена передача 
имущества в пользование отдельных лиц. 
Постройки и земельные участки, принадле-
жавшие ликвидируемым монастырям, должны 
были быть использованы в первую очередь 
под культурно-просветительные учреждения 
[6,оп. 1,д. 246,л. 252-253]. 

По оценке Губисполкома имущество 
Курского женского монастыря на 1923 г. 
состояло из «5-ти больших корпусов и 2-х 
малых, малого количества домашней обста-
новки, 2-х храмов». Оно было передано кур-
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скому Коммунальному отделу, все постройки 
заняты партийными работниками, а храмы 
Губерским музеем. Все имущество, находив-
шее в монастыре, точно не поддалось учету 
«из-за его расхищения в 1919 г. и пожара в 
1921 г.» [6,оп. 1, д. 763, л. 63]. Губернский 
музей был официально переведен из помеще-
ния по ул. Троцкого д. №21 в отведенное ему 
помещение в бывшем женском монастыре по 
ул. Максима Горького д. №19 29 сентября 
1923 г. [4, оп.1, д.20, л. 29]. Интересен тот 
факт, что в период существования историко-
археологического и кустарного музея в начале 
1900-х гг. игуменья София передала в дар 
экспонаты, которые стали частью экспозиции 
церковного отдела музея [15,с. 41]. 

В записке Завгубмузеем Василькова в 
Губкоммунотдел встречаем описание состоя-
ния монастыря в этот период: «В нижнем 
этаже церквей женского монастыря, занятых 
ныне музеем, имеются несколько квартир, 
отданных жилищным отделом по ордерам 
комсомольцам и другим лицам. …в одном из 
подвалов этих зданий помещается корова, а в 
другом складывается сено» [4, оп.1, д.20, л.46]. 

17 января 1925 комиссия ГУБФО 
(Губфинотдела) описала имущество и личные 
вещи монахинь бывшего Александро-Невского 
скита и поставила его на учет Госфонда. В 
кельи монахинь, а это 22 деревянных флигеля, 
заселились дачники из г. Курска. Монахини 
вынуждены были оставить свое жилье. Здесь 
на 30 сентября 1924 г. проживало 62 монахи-
ни, имеющие свои собственные домовладения, 
построенные на территории бывшего женского 
монастыря при д. Шуклинка Курского уезда 
еще в конце XIX-начале XXвв. В 1927 г. иму-
щество бывшего скита по описи передали 
Шуклинскому детгородку [2, оп. 2, д. 394, 
Л.33]. 

В первые годы Советской власти Кур-
ский Свято-Троицкий женский монастырь 
лишился права юридического лица и имуще-
ства, которое было изъято в распоряжение 
местных Советов, был подвергнут разграбле-
нию, пострадал от пожара. По советскому 
законодательству были созданы «двадцатки» 
верующих прихожан, несших ответственность 
за имущество церквей и его использование; 
зарегистрированы церковные приходы, заклю-
чены договоры между верующими гражданами 
и местными властями. Монахини выселены на 
улицу. На территории обители были размеще-
ны концлагерь Губчека, Губернский музей, в 
кельи заселены заключенные, в подсобных 
помещениях содержали скот и корм. Святое 

место было подвергнуто поруганию, а затем и 
забвению до начала 1990-х гг. 
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ИВАН ИЛЬИН КАК ИДЕОЛОГ «БЕЛОГО ПАТРИОТИЗМА»  
И ТЕОРЕТИК ПОЛИТИКИ1 
 
Статья посвящена анализу политической публицистики Ивана Ильина в контексте становления в 
современной России идеологии «белого патриотизма». Рассматриваются основные контуры 
национального проекта Ильина и резонанс его идей с постсоветской политической практикой. 
Оценивается вклад в политическую теорию и создание оригинальных концепций политических 
режимов и политической культуры. 
Ключевые слова: правые идеологии, антикоммунистический патриотизм, политические режимы, 
Иван Ильин, русская политическая мысль.  
 

***
На фоне столетнего юбилея Граждан-

ской войны становится явным важное измене-
ние идеологического поля в России. Размеже-
вание «красного» и «белого» патриотизмов, в 
90-е и 2000-е вместе противостоявших запад-
ничеству и либерализму российских элит, 
практически завершено. Правые все чаще 
заявляют собственные проекты политического 
переустройства России, важной частью кото-
рых является смена векторов символической 
политики и пересмотр отношения к советско-
му периоду истории России. В XX веке одним 
из ключевых теоретиков «белого патриотизма» 
стал И.А. Ильин, обширное публицистическое 
наследие которого посвящено обоснованию 
нового национального проекта, предназначен-
ного стать выходом из постсоветского краха. 
Интерес к этому проекту объясняется востре-
бованностью Ильина в политическом дискурсе 
власти и правых политических движений, в 
том числе частое цитирование в президентских 
посланиях [6].  

Отношение к кульминационной точке 
советской истории – Великой Отечественной 
войне, выступает для «белого патриотизма» 
своеобразным вызовом. С одной стороны 
Победа, являясь важнейшим элементом совет-
ской нации, осталась таковой и в постсовет-
ский период. Необходимость в практической 
политике опереться на общезначимые приме-
ры солидарности, общего дела и национально-
го успеха, обусловила обращение к памяти о 
войне со стороны российской власти. При этом 
использование символического капитала 
наработанного СССР, сочеталось с реальным 
демонтажом советского культурного и эконо-

мического наследия, что создавало, говоря 
языком марксизма, напряжение между базисом 
и надстройкой. Противоречивость проекта по 
созданию постсоветской нации обусловлена 
тем, что его просоветский и антисоветский 
элементы противостоят друг другу.  

Для «белого патриотизма» вызов за-
ключается в том, что антикоммунизм даёт 
лишь негативную идентичность, но не объяс-
няет во имя чего общество должно интегриро-
ваться в нацию и поставить внутренние соци-
альные противоречия ниже внешних, межго-
сударственных и межцивилизационных. По 
Ильину важнейший позитивный элемент 
будущей нации, а именно синтез нации и 
религии – духовный национализм, находится в 
стадии реализации. В свою очередь, успеш-
ность всеобъемлющей интеграции на базе 
религии в обществе, прошедшем светскую 
модернизацию, и в своей значительной части 
состоящем из агностиков и атеистов, вызывает 
сомнение. Таким образом «гражданская рели-
гия Победы» и отношение к ней остаются 
важнейшим интегратором нации.  

Крупнейших представителей «белого 
патриотизма» в том числе Ивана Солоневича и 
Ивана Ильина часто обвиняют в коллабораци-
онизме, сотрудничестве с нацистами ради 
свержения коммунистического режима. И если 
для Солоневича эта точка зрения отчасти 
верна, то Ильин при всем своем антикомму-
низме никогда не относился к «пронемецкому» 
течению русской эмиграции и был чужд со-
блазнов власовщины. Изгнанный из немецкого 
университета в 1934 году и вынужденный 
эмигрировать в Швейцарию в 1938, он после-

____________________ 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-011-31066 
«Символическая политика в современной России: глобальные риски, гражданская идентичность и векторы 
исторической памяти» 
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довательно придерживался позиции, что  
освобождение России с помощью немецкой 
оккупации невозможно. Это хорошо видно по 
его публицистике военных лет, публиковав-
шейся в швейцарской прессе и наполненной 
прогнозами о неизбежном поражении немец-
кой армии под Сталинградом [1]. Позиция 
Ильина объяснялась его геополитической 
ориентацией на Антанту и органической враж-
дебностью германскому экспансионизму как 
важной части национал-социализма [8]. 

Жёсткое отрицание как советского, так 
и немецкого режимов, объяснялось его общим 
пониманием проблемы тоталитаризма. Ильин 
сторонник идеи, что тоталитаризм это не 
характер власти, а ее объем. Он проистекает из 
стремления достичь абсолютных целей, а для 
этого необходимо подчинить контролю всю  
жизнь граждан от внешней  правовой  до  
внутренней  духовной. Примером тому служит 
«свобода,  равенство, братство» Французской  
революции и ее «просвещенная  диктатура»,  
революционная интеллигенция в России и 
созданный ее волей и старанием советский 
режим. Авторитарная власть,  имея своей 
целью охранительное начало – стремление 
оградить своих граждан от внешних и внут-
ренних  неурядиц, ограничивая лишь их внеш-
ние политические права − стоит дальше от 
тоталитаризма, чем демократия,  внутри кото-
рой  взрастают  семена  великих тоталитарных 
утопий, ничем не ограничиваемые и не пре-
следуемые. Все тоталитарные режимы, а это, 
прежде всего Германия и  СССР, вызревали в 
условиях демократии, прикрываясь великими 
идеалами. Пафос Ильина явственным образом 
направлен против любой идеологической 
утопии.  

В политическом наследии Ильина тес-
но переплетаются две части –идеологическая 
публицистика и вклад в развитие политиче-
ской теории. Причем вторая его часть, вклад 
Ильина как ученого и теоретика политики, 
приуменьшается, а то и вовсе отрицается. 
Статьей на тему отметился даже ведущий 
американский журнал по проблемам внешней 
политики «Foreign Affairs», где помимо тради-
ционного «фашизма», Ильину приписывают 
поверхностность его теоретических построе-
ний [5]. И если Ильин как крупнейший иссле-
дователь философии Гегеля очевиден, то связь 
публицистики и политической теории нужда-
ется в прояснении.   

Важнейшую роль в национальном про-
екте Ильина играет концептуальная триада 
«органическая демократия», «национальная 
диктатура», «экспертократия» последователь-

но изложенная им в сборнике политической 
публицистики «Наши задачи» [2; 3]. В концеп-
те «органической демократии» сходятся мно-
гие основополагающие идеи Ильина. Демокра-
тия понимается им как явление, обусловленное 
историческими и геополитическими условия-
ми, по природе своей качественное, а не коли-
чественное, не процедура, а результат, реаль-
ное соучастие народа в своей судьбе. С другой 
стороны, формы этого участия и соучастия 
определяется традициями политической куль-
туры и реальным состоянием общества, что 
предопределяет невозможность транзита, 
только вызревание, опосредуемое историей. С 
точки зрения политической теории, понимание 
демократии у Ильина относится к числу ан-
титранзитивных и структурных концепций, 
выделяясь среди них полемической заострён-
ностью. Ильин, что очень важно, находится 
вне зоны влияния тенденции самовосхваления, 
присущей англо-американскому политологи-
ческому дискурсу. Дискурс «self-
congratulation» в современных общественных 
науках, сформированных под решающим 
влиянием США и Великобритании, означает, 
что исторический опыт этих стран принимает-
ся за норму и точку отсчета, а все иные тради-
ции автоматически сравниваются с этой нор-
мой и естественно обнаруживаются в той или 
иной степени «недостроенными».  

В модели Ильина переход к органиче-
ской демократии после крушения советского 
режима возможен только через авторитаризм, 
поскольку России необходим этап националь-
ной и демократической диктатуры. Диктатура 
не должна быть коллегиальной, наподобие 
французской Директории после термидора или 
олигархата эпохи позднего Ельцина. Диктатор 
является единоличной персоной, опирающейся 
на харизматический тип власти духовную силу 
и авторитет.  Ильин выделяет пять задач  
будущего диктатора: остановка хаоса, каче-
ственный отбор людей, налаживание произ-
водственного порядка, оборона России от 
врагов и расхитителей, возвращение России на 
естественный исторический путь, воссоздание 
здорового правосознания и расцвет нацио-
нальной культуры [3, 460-461]. Таким образом, 
идея диктатуры у Ильина относится к типу 
комиссарской, по известной типологии К. 
Шмита. Комиссарская диктатура означает 
особый тип временной власти, наделённой 
сверхполномочиями в ситуации, которая не 
решается в рамках права, поскольку правовая 
система после обрушения прежнего порядка 
сама нуждается в новом учреждении. Конеч-
ная цель национальной диктатуры − транс-
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формация в демократию, но такую, которая 
будет проистекать из местных условий, т.е. 
«органическую» или «суверенную».  

Логически дополняет систему постро-
ения новой государственности, та часть пуб-
лицистического наследия Ильина, где он 
рассуждает о роли партий и партийных си-
стем. Здесь Ильин выступает как сторонник 
«экспертократии», развивая классический 
консервативный подход, связанный с отрица-
нием позитивной функции партий и парламен-
та. Ильин тяготеет к непартийной, сословно-
профессиональной модели представительства 
политических интересов, корпоративизму 
итальянского типа. Выборы, считает он, не 
должны быть партийными, так как задачи 
власти принципиально разнятся с задачами  
партийных честолюбцев и карьеристов.  Ильин 
предвидит реальную проблему партийной 
демократии, с которой столкнулась как пост-
советская Россия, так и Европейский союз. 
«Отрицательный отбор» среди элит, приводя-
щий к власти, в лучшем случае, «бесцветных 
бюрократов», а в худшем − коррумпирован-
ную и недееспособную перед лицом сложных 
вызовов власть.   

Как решение этой проблемы Ильин 
выдвигает систему отбора через многоступен-
чатые выборы. Он пытается заложить основы 
политической системы как системы динамиче-
ского равновесия элит (по образцу англо-
американской двухпартийной). Только тогда 
будет возможна демократия по сути, а не по 
фасаду, и функционально, а не формально. В 
противном случае энергию государства будет 
поглощать клинч выдвинутого элитами крайне 
правого правительства и выбранного народом 
крайне левого парламента. Залог успеха буду-
щей России, по его мнению, в том,  что все 
политические институты от верховной власти 
до федерализма, должны быть авторитарными 
«по форме» и демократическими «по духу».  

В этом вопросе очевиден резонанс 
взглядов Ильина с линией развития современ-
ной российской политической системы, по-
скольку консолидация элит в рамках правящей 
партии может рассматриваться как компенса-
торный механизм в стране, чьи традиции не 
располагают к публичной конкуренции. Рос-
сийская полуторапартийность − это, конечно 
же, механизм, направленный на недопущение 
схватки элит с непредсказуемыми последстви-
ями. В этом смысле англо-американская двух-
партийная модель создает скорее видимость 
конкуренции, поскольку на стратегическом 
уровне единство истеблишмента удерживается 
геополитической рамкой, впрочем, после 2016 

года уже не безусловной. В 2000-е годы можно 
было наблюдать пример «шизофрении» пуб-
личного властного дискурса: призывы к упро-
чению партийной системы, развитию конку-
ренции и парламентаризма, в то время как на 
практике система двигалась в обратную сторо-
ну. Это было обусловлено противоречием 
между либеральной идеологией, оформлявшей 
консенсус российских элит и служившей их 
связью с Западом, и консервативной практи-
кой, требовавшей сохранения контроля над 
ситуацией с минимальными издержками.  

К собственно политологической (в уз-
ком смысле) части наследия Ильина, ещё 
недостаточно оценённой, должно быть отнесе-
но учение о структурных принципах устрой-
ства политических режимов  – корпорации и 
учреждении, представленное в работе «О 
монархии и республике» [4]. В сравнении с 
классической для англо-американской полити-
ческой науки трёхчленной моделью авторита-
ризм–тоталитаризм–демократия (как она, 
скажем, представлена у Х. Линца), подход 
Ильина отличается простотой и логичностью. 
Нет чистых, идеальных форм, предписанных 
либеральным нормативизмом, исторически 
существующие политические системы сочета-
ют в разной пропорции, заданной конкретны-
ми условиями народа и государства, противо-
положные принципы корпорации и учрежде-
ния. Своеобразная политическая диалектика 
Ильина, в которой легко угадывается влияние 
Гегеля, может быть плодотворно развита в 
типологию политических режимов. В извест-
ной типологии Р. Даля политические системы 
построены на соотношении принципов конку-
рентности и участия, где на противоположных 
полюсах находятся полиархии (идеальные 
демократии) и гегемонии (авторитарные и 
тоталитарные). Основываясь на идеях Ильина 
можно предложить альтернативную типоло-
гию по степени проявленности принципов 
корпорации или учреждения в том или ином 
государстве, в конкретный исторический 
период. Очевидно, что в русской истории 
принцип учреждения доминировал в государ-
ственной сфере, вытесняя постепенно вечевую 
традицию и кристаллизуясь в самодержавии, а 
позже в советской системе. При этом типоло-
гия, основанная на пересечении принципов 
выделенных Ильиным, обладает существен-
ным преимуществом, показывая изначально 
динамичную, гетерогенную природу любого 
«живого» государственного организма.  

Через методологический структура-
лизм Ильин выходит на тематику, позже 
осмысленную и развитую как проблема поли-
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тической культуры. Опережая ставшую клас-
сикой работу Г. Алмонда и С. Верба, Ильин 
разрабатывает оригинальную теорию нефор-
мальных основ политической системы, задан-
ных историческим и культурным типом. В 
таких работах как «О монархии и республике», 
«О сущности правосознания» происходит 
отказ от «догмы права» и традиционно доми-
нирующего в политических исследованиях 
институционализма. Ильин указывает на 
глубинные, ценностные основания политиче-
ской системы, объясняет невозможность 
фронтального заимствования институтов без 
культурного переноса. Политическая культура 
как фактор-Х политической системы, остаётся 
на протяжении всей второй половины XX века 
крупнейшим исследовательским проектом в 
политической науке, однако вопросов на этом 
пути набралось больше чем ответов. Тем 
важнее обратить внимание на типологию 
Ильина, выделившего и описавшего по 20-ти 
парам признаков монархическое и республи-
канское правосознание, которые лежат в осно-
ве жизнеспособности соответствующих поли-
тических систем.  Гипотеза Ильина нуждается 
в дальнейшем развитии, поскольку содержит 
значительный теоретический и прикладной 
потенциал. При этом соотнесённость выделен-
ных типов правосознания с формами правле-
ния условна, поскольку Ильин вскрывает 
явления более глубокие, чем монархизм и 
республиканство.  

В целом политическая теория, развитая 
Ильиным, находится в русле европейской 
политической теории и практики, однако 
обладает важным преимуществом. Ильин не 
был затронут американской доминацией в 
науках об обществе, которая началась как раз 

после его ухода в начале 50-х годов, кроме 
того он сохранял важную рамку национально 
ориентированного мыслителя, что дает нам 
альтернативный подход к анализу многих 
политических процессов.  
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Ключевые слова: информационная культура, информатизация, информационная безопасность, ЕС, 
Россия. 
 

***
Одной из составляющих успешного 

внедрения глобальной информатизации во все 
сферы современного общества является нали-
чие в обществе определенного уровня инфор-
мационной культуры. 

Под информационной культурой по-
нимают определенный уровень знаний, кото-
рый предоставляет возможность человеку 
свободно без препятствий ориентироваться в 
пространстве информации, принимать актив-
ное участие в его формировании и всеми 
методами способствовать информационному 
взаимодействию.  

Информационная культура выражает 
собой способность общества эффективно 
применять информационные ресурсы и ин-
струменты информационных коммуникаций, а 
также использовать прогрессивные ведущие 
результаты и достижения в сфере развития 
средств информатизации для этих целей. 

Исторически, информационная культу-
ра общества формировалась и эволюциониро-
вала на протяжении многих веков и основыва-
лась на следующих вехах в развитии общества: 

• открытие языка;  
• появление письменности;  
• основание книгопечатания;  
• изобретение электричества;  
• применения компьютерных техно-

логий. 
Безусловно, качественный скачок ин-

формационная культура как выражение спо-
собности применять современные информаци-
онные технологии совершила на последнем 
этапе развития. 

Информационная культура совершенно 
не сводится к умению работать за компьюте-
ром. Специалисты называют следующие при-
знаки информационной культуры человека: 

• умение адекватно выражать свою 
потребность в конкретной информации;  

• способность перерабатывать полу-
ченную информацию и создавать новую;  

• эффективно осуществлять поиск не-
обходимых данных;  

• способность адекватно оценивать 
информацию;  

• умение правильно отбирать необхо-
димые данные;  

• способность к компьютерной гра-
мотности и информационному общению. 

Особую роль в формировании инфор-
мационной культуры играют телекоммуника-
ционные электронные технологии. Именно 
они создают техническую возможность для 
создания сверхнасыщенного информационно-
го поля, которое практически повсеместно 
окружает современного человека [5]. При 
этом, это воздействие носит скорее выбороч-
ный, адресный характер.  

Однако не все потребители информа-
ционных ресурсов имеют одинаковые возмож-

____________________ 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Формирование информационной культуры студентов: интеграция 
европейского опыта в российскую действительность» при финансовой поддержке Европейского Союза 
(Программа ЕС по образованию, профессиональной подготовке, молодежи и спорта ERASMUS+, направле-
ние Jean Monnet Activities, проект №599752-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE). 
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ности по доступу к информационному полю. 
Являясь частью информационного об-

щества, лица с ограниченными возможностями 
здоровья находятся заведомо в невыгодном 
положении. 

В данном случае,  «Лицо с ограничен-
ными физическими возможностями» должно 
трактоваться не в чисто медицинском смысле, 
а в более широком, социальном. В эту катего-
рию попадают:  

• инвалиды, формально признаваемые 
государством;  

• инвалиды, не признаваемы государ-
ством, но имеющие различного рода физиче-
ские ограничения; 

• женщины, имеющие малолетних де-
тей и вследствие этого являющиеся ограни-
ченными в мобильности; 

• пенсионеры; 
• и др. 
В условиях развития информатизации в 

обществе необходимо точно учитывать специ-
фику физического состояния каждой личности. 
Люди с ограниченными физическими возмож-
ностями требуют особого подхода к разработ-
ке  устройств ввода-вывода информации.  

Например, в большинстве развитых ев-
ропейских стран для слепых и слабовидящих 
людей широко применяются специальные 
синтезаторы, позволяющие осуществлять 
голосовой ввод информации. Практически 
полностью потерявшие подвижность могут 
осуществлять работу на компьютере, ввод 
информации движением глаз при помощи 
специальных шлемов. 

В России также создана специальная 
программа по компьютерной технике, адапти-
рованной для лиц, имеющих различные физи-
ческие отклонения. Кроме того, существуют 
специальные компьютерные залы, а также 
центры подготовки специалистов из числа 
людей с ограниченными возможностями. 

России важно на практике реализовать 
опыт зарубежных коллег в толерантном отно-
шении к человеческим потребностям на всех 
уровнях жизни [3]. Без этого невозможно 
решить поставленную задачу в обеспечении 
достойной и качественной жизни человека с 
различного рода ограничениями в электрон-
ном информационном пространстве.  

Опыт становления и развития совре-
менного информационного европейского 
общества имеет давнюю правовую историю. 
Так, в 1993 году Комиссия ЕС определила 
информационное общество как общество, в 
котором деятельность людей осуществляется 
на основе использования услуг с помощью 

информационных технологий и технологий 
связи.  

К основным направлениям информа-
ционной политики ЕС относятся: 

• политика либерализации и привати-
зации телекоммуникаций; 

• развитие информационных услуг и 
сетей; 

• развитие технического и социально-
информационного обеспечения; 

• противодействие информационным 
монополиям; 

• создание рынка информационных 
услуг; 

• недискриминация по информацион-
ному признаку. 

Создание информационного законода-
тельства и адекватной законодательной базы, 
учитывающей как национальные, так и меж-
дународные принципы регулирования инфор-
мационных отношений, считается главным 
фактором роста прибыли страны от потенциа-
ла информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Для решения поставленных задач по 
информатизации общества было принято 
решение  о широком внедрении глобальных 
телекоммуникационных  технологий  для 
развития электронной коммерции и информа-
ционных услуг, а также развития знаний и 
навыков населения европейских стран, необ-
ходимых для существования в информацион-
ном обществе. 

Таким образом, в европейском союзе 
были сформулированы основные направления 
работы, имеющей конечную цель - внедрение 
глобальной информатизации в общество. 
Среди основных направлений можно выде-
лить: 

• совершенствование новой обще-
ственной среды; 

• углубление межгосударственного со-
трудничества в условиях становления инфор-
мационного общества; 

• обеспечение свободного обращения 
информации в обществе для повышения сте-
пени демократического участия стран в поли-
тических процессах; 

• построение экономики знаний (ин-
формационной экономики); 

• создание и использование конкурен-
тоспособных информационных ресурсов и 
потенциала Европы в международной эконо-
мической среде; 

• недопущения преступлений в кибер-
пространстве; 
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• обеспечение трудоустройства евро-
пейского населения в информационном обще-
стве; 

• свободный доступ к ресурсам сети 
Интернет; 

• недопущение расслоение общества по 
информационной признаку на «информацион-
но богатых» и «информационно бедных»; 

• распространение идей, знаний, ин-
формации на равноправных основаниях для 
всех народов европейского региона; 

• использования общего европейского 
информационного наследия на благо цивили-
зации; 

• защита информационной интеллекту-
альной собственности; 

• расширение информационной инфра-
структуры в Европе путем создания европей-
ской информационной магистрали «ЕuroNet». 

Следует отметить, что в информацион-
ном обществе каждый гражданин стран-членов 
ЕС имеет право доступа к данным открытого 
характера (законы, правительственные реше-
ния, информацию средств массовой коммуни-
кации), культурного наследия (литературные 
произведения, не ограниченные авторским 
правом и отнесены к национальному достоя-
нию, научные работы, бесплатное программ-
ное обеспечение, непатентованные стандарты), 
а также к информации открытого характера в 
компьютерных сетях и системах. 

Вместе с тем, в ходе повсеместной ин-
форматизации общества, начинают проявлять-
ся и отрицательные последствия этого процес-
са [2]. Например, у людей отмечается различ-
ная психологическая устойчивость к процес-
сам информатизации.  

Уже появился термин «киберболезнь», 
которой подвержены люди, часто находящиеся 
в виртуальной реальности. Отмечаются и 
другие патологии.  

Компьютерофобия – социально-
психологическое явление, выражающееся в 
отчуждении отдельных людей, а также опре-
деленных социальных групп от современной 
стремительно совершенствующейся компью-
терной техники, от растущих и усложняющих-
ся информационных потоков.  

Компьютеромания как социально-
психологическое явление выражается в прио-
ритете общения с компьютером, а не с людь-
ми, то есть в потере необходимой меры социа-
лизации личности.  

Кроме того, в условиях глобальной 
информатизации на первый план выходят 
следующие социальные проблемы: 

• проблема языковой коммуникации; 

• информационная безопасность лич-
ности, общества, государства; 

• компьютерная преступность; 
• информационное («цифровое») нера-

венство. 
Языковая коммуникация составляет 

ядро информатизации. Значит, электронные 
средства информатизации должны органиче-
ски встраиваться в сеть естественно сложив-
шейся для каждого человека языковой среды. 
Например, в условиях России широкое рас-
пространение нерусифицированных про-
граммных средств и формирование обще-
ственного мнения о нормальности подобной 
ситуации – достаточно сложная проблема. Для 
ее решения должны быть разработаны сред-
ства информатики и компьютерной лингви-
стики массового применения, в то время как 
имеющиеся средства не соответствуют соци-
альным потребностям либо по уровню доступ-
ности, либо по цене. 

В то же время в странах ЕС подобная 
проблема практически отсутствует в силу 
повсеместного использования основных евро-
пейских языков (прежде всего – английского). 

Развитие глобального процесса инфор-
матизации общества породило новую глобаль-
ную социотехнологическую проблему – про-
блему информационной безопасности челове-
ка и общества. 

Суть этой проблемы состоит в том, что 
многие важнейшие интересы человека, обще-
ства, государства, да и всей мировой цивили-
зации уже в настоящее время в значительной 
степени определяется состоянием окружаю-
щей их информационной сферы. Поэтому 
целенаправленные или непреднамеренные 
воздействия на информационную сферу со 
стороны внешних или же внутренних источ-
ников могут наносить серьезный ущерб этим 
интересам и представляют собой угрозы для 
безопасности человека и общества. 

Под информационной безопасностью в 
дальнейшем понимается состояние защищен-
ности информационной среды общества, 
обеспечивающее ее формирование и развитие 
в интересах граждан, организаций и государ-
ства.  

А под информационными угрозами – 
факторы или совокупности факторов, создаю-
щие опасность функционированию информа-
ционной среды общества. 

Многие государства уже разработали 
свои национальные доктрины в области ин-
формационной безопасности, а также концеп-
ции государственной политики по ее обеспе-
чению (РФ – в их числе) [4]. 
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Необходимо отметить, что проблемы 
обеспечения информационной безопасности 
государства, общества и отдельного человека в 
значительной степени взаимосвязаны.  

Так, например, на современном этапе 
развития общества интересы личности заклю-
чается в реальном обеспечении своих консти-
туционных прав и свобод, личной безопасно-
сти, повышения качества и уровня жизни, 
возможности физического, интеллектуального 
и духовного развития. 

Интересы общества заключается в до-
стижении и сохранении общественного согла-
сия, повышении созидательной активности 
населения, духовного развития общества. 

Интересы государства состоят в защите 
конституционного строя, суверенитета и тер-
риториальной целостности страны, установле-
нии и сохранении политической и социальной 
стабильности, обеспечении законности и 
правопорядка, развитии равноправного меж-
дународного сотрудничества  [1]. 

Совокупность перечисленных выше 
важнейших интересов личности, общества и 
государства и образует национальные интере-
сы страны, проекция которых на информаци-
онную сферу общества и определяет основные 
цели и задачи страны в области обеспечения 
информационной безопасности. 

Обеспечение информационной без-
опасности личности означает ее право на 
получение объективной информации и пред-
полагает, что полученная человеком из разных 
источников информация не препятствует 
свободному формированию и развитию его 
личности. В качестве воздействия на личность 
могут выступать: 

• целенаправленное информационное 
давление с целью изменения мировоззрения, 
политических взглядов и морально-
психологического состояния людей; 

• распространение недостоверной, ис-
каженной, неполной информации; 

• использование неадекватного воспри-
ятия людьми достоверной информации. 

Кроме того, информационные воздей-
ствия опасны или полезны не столько сами по 
себе, сколько тем, что управляют мощными 
вещественно-энергетическими процессами. 
Суть влияния информации как раз и заключа-
ется в ее способности контролировать веще-
ственно-энергетические процессы, параметры 
которых на много порядков выше самой ин-
формации.  

Учеными установлено, что пользовате-
ли в псевдореальном мире гораздо в большей 
степени, чем в мире обычном, подвержены 

внушению и гипнозу. Запрограммировать 
игровую программу на ту или иную установку 
не представляет труда.  

«Виртуальную» систему можно зара-
зить вирусом, который будет кодировать на 
слова, что позволит в дальнейшем осуществ-
лять «зомбирование». 

За рубежом наблюдение за соблюдени-
ем прав граждан в этом отношении – компе-
тенция специальных уполномоченных по 
защите прав граждан в информационных 
системах. 

С точки зрения обеспечения информа-
ционной безопасности государства основными 
задачами являются: 

• защита национальных интересов в 
условиях все большей глобализации многих 
информационных процессов, формирования 
мировых информационных сетей, стремления 
других развитых стран к доминированию в 
информационной сфере; 

• бесперебойное обеспечение органов 
государственной власти и управления, пред-
приятий и граждан страны полной и своевре-
менной информацией, необходимой для их 
деятельности; 

• предотвращение нарушений целост-
ности, сохранности и незаконного использова-
ния информационных ресурсов; 

• обеспечение практической реализа-
ции прав граждан, организаций и государства 
на получение, распространение и использова-
ние информации. 

Для достижения цели обеспечения ин-
формационной безопасности страны очень 
важно правильно определять объекты инфор-
мационной безопасности. К таким объектам 
относятся: 

• информационные ресурсы, содержа-
щие конфиденциальную информацию (секрет-
ную, ограниченного доступа или же коммер-
ческую тайну), а также общедоступную от-
крытую информацию и научные знания; 

• информационная инфраструктура 
общества (сети связи и информационных 
коммуникаций, центры анализа и обработки 
данных, системы и средства защиты информа-
ции); 

• система формирования, распростра-
нения и использования информационных 
ресурсов в стране; 

• система формирования общественно-
го сознания, базирующаяся на средствах мас-
совой информации; 

• права граждан, юридических лиц и 
государства на получение, распространение и 
использование информации, а так же защиту 
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конфиденциальной информации и интеллекту-
альной собственности. 

Так, например, обеспечение информа-
ционной безопасности России требует неотла-
гательного решения следующих ключевых 
проблем: 

• развития научно-практических основ 
информационной безопасности, отвечающей 
современной геополитической ситуации и 
условиям политического и социально-
экономического развития Российской Федера-
ции; 

• формирования законодательной и 
нормативно-правовой базы обеспечения ин-
формационной безопасности, в том числе 
разработка регламента информационного 
обмена для органов государственной власти и 
управления, предприятий, нормативного за-
крепления ответственности должностных лиц 
за соблюдение требований информационной 
безопасности; 

• разработки механизмов реализации 
прав граждан на информацию; 

• формирования системы информаци-
онной безопасности, обеспечивающей реали-
зацию государственной политики в области 
информационной безопасности; 

• разработки современных методов и 
технических средств, обеспечивающих ком-
плексное решение задач защиты информации; 

• разработки критериев и методов 
оценки эффективности систем и средств ин-
формационной безопасности и их сертифика-
ция; 

• исследований форм и способов циви-
лизованного воздействия государства на фор-
мирование общественного сознания; 

• комплексного исследования деятель-
ности персонала информационных систем, в 

том числе методов повышения мотивации, 
морально-психологической устойчивости и 
социальной защищенности людей, работаю-
щих с секретной и конфиденциальной инфор-
мацией. 

Фактически сегодня уже созданы усло-
вия для информационной экспансии со сторо-
ны развитых стран и тем самым созданы поли-
тические, экономические и предпосылки для 
установления нового мирового порядка и 
упрочения лидирующего положения некото-
рых стран. 
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***
Информационная культура личности в 

настоящее время рассматривается как залог 
востребованности, конкурентоспособности на 
рынке труда, как ключ к успешности в совре-
менном обществе [4, 5]. 

В условиях глобализации при форми-
ровании информационной культуры общества 
весьма полезно учитывать зарубежный, в 
частности европейский опыт, содержание 
актуальных программ ЕС, основные направле-
ния, тенденции и результаты информатизации 
в странах ЕС [3, 10 – 12]. 

Для формирования высокого уровня 
информационной культуры личности и обще-
ства особое внимание нужно уделить сфере 
образования на всех его стадиях и ступенях. 
Содержание образовательных программ си-
стемы высшего образования должно способ-
ствовать формированию профессионально 
востребованного выпускника, конкурентоспо-
собного в современном информационном 
обществе с высоким уровнем информационной 
культуры. 

Образовательные стандарты россий-
ского образования в недостаточной мере обес-
печивают формирование высокого уровня 
информационной культуры как компетенции 
выпускника. В перечне компетенций в явном 
виде такая важная компетенция отсутствует. 
Этот пробел может быть восполнен путем 
дополнительного ее включения в перечень 
общекультурных компетенций, например, в 
следующем виде: «Выпускник демонстрирует 
высокий уровень личной информационной 
культуры: обладает необходимыми знаниями, 
умениями и навыками для использования 
возможностей современного информационно-

го общества в различных видах деятельности» 
[6, 7]. 

При формировании такой компетенции 
в российском образовании необходимо учиты-
вать зарубежный, в том числе европейский 
опыт, что представляется весьма важным при 
наличии фактора существования единого 
мирового информационного пространства, 
обеспечивающего повышение степени откры-
тости общества, доступности мировых инфор-
мационных ресурсов. При системном проекти-
ровании целевого компетентностного образа 
успешного будущего выпускника и построе-
нии его компетентностной модели необходимо 
учесть и формирование этой важной компе-
тенции – информационная культура личности. 

Опытом решения проблемы формиро-
вания информационной культуры студентов с 
учетом зарубежного опыта стал проект «Фор-
мирование информационной культуры студен-
тов: интеграция европейского опыта в россий-
скую действительность» («Developing 
Information Culture of Students: Integration of 
European Experience into Russian Reality»), 
запущенный Региональным открытым соци-
альным институтом в 2018 г. в рамках между-
народной европейской программы «Эразмус+» 
и рассчитанный на три года [1, 2]. 

Проект имеет просветительско-
образовательную, практическую, научную и 
социальную цели. В первую очередь проект 
рассчитан на студентов вузов, к участию в нем 
также привлекаются школьники, аспиранты, 
работники сферы образования. В ходе реали-
зации проекта активно используются дистан-
ционные технологии организации преподава-
ния и дискуссий. 

____________________ 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Формирование информационной культуры студентов: интеграция 
европейского опыта в российскую действительность» при финансовой поддержке Европейского Союза 
(Программа ЕС по образованию, профессиональной подготовке, молодежи и спорта ERASMUS+, направле-
ние Jean Monnet Activities, проект №599752-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE). 
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В рамках проекта за первый год раз-
работан и реализуется новый учебный курс 
«Информационная культура общества: опыт 
ЕС» [9], организована исследовательская 
работа студентов по данной проблематике, а 
также проведены научно-практические меро-
приятия. 

Так, 15 марта 2019 года на базе ЧОУ 
ВО «Региональный открытый социальный 
институт» был проведен вебинар на тему 
«Социальные последствия и проблемы гло-
бальной информатизации России и ЕС». Веби-
нар был посвящен проблеме формирования 
информационной культуры российских сту-
дентов в условиях развития глобального ин-
формационного пространства. Тема, представ-
ленная для обсуждения на вебинаре, посвяще-
на необходимости постоянного поиска уча-
щейся молодежью компромисса между аль-
тернативными процессами глобальной инфор-
матизации. Произошло знакомство участников 
вебинара с системным подходом к анализу 
социальных последствий информатизации. 
При обсуждении был сделан акцент на темах, 
актуальных как для европейских, так и для 
российских молодежи и общества: альтерна-
тивные процессы и компромиссы в социокуль-
турной сфере, в сфере хозяйства и труда. На 
вебинаре также были рассмотрены вопросы, 
связанные с адаптацией к информационной 
среде людей с ограниченными физическими 
возможностями, проблемы языковой комму-
никации и др. Особый интерес вызвали вопро-
сы, связанные с обсуждением проблем обеспе-
чения информационной безопасности, а также 
подходов в поэтапном формировании инфор-
мационной культуры современного человека – 
как в России, так и на основе опыта Европей-
ского Cоюза. 

Важным мероприятием, предусмат-
риваемых проектом, стала научно-
практическая конференция «Информационная 
культура как ключ к успеху в современном 
обществе», проведенная в Региональном от-
крытом социальном институте 23 апреля 2019 
г. На конференции обсуждались проблемы 
формирования информационной культуры в 
России и странах Европейского Союза в усло-
виях развития глобального информационного 
пространства. 

Цели и задачи конференции: осмыс-
ление методологии формирования информа-
ционной культуры российских студентов с 
учетом европейского опыта; знакомство с 
опытом организации и результатами научно-
исследовательской деятельности учащейся 
молодежи для решения актуальных задач 

требующих высокого уровня информационной 
культуры; знакомство с методиками и образо-
вательными технологиями формирования 
информационной культуры студентов с учетом 
опыта стран ЕС. 

Представленные для обсуждения на 
конференции лучшие студенческие доклады и 
сообщения, подготовленные в процессе освое-
ния учебного курса «Информационная культу-
ра общества: опыт ЕС», позволили публично и 
открыто оценить результаты обучающей дея-
тельности проекта. 

В мероприятии также приняли уча-
стие представители общественных организа-
ций, занимающихся вопросами информатиза-
ции и формированием информационной куль-
туры общества, практические работники отде-
лов и управлений информатизации различных 
организаций, преподаватели, студенты. Пред-
ставительство Регионального открытого соци-
ального института в г. Липецк принимало 
участие в режиме видеоконференции. Боль-
шинство выступающих отметили, что образо-
вательные учреждения должны играть ключе-
вую роль в формировании высокого уровня 
информационной культуры студентов, уча-
щейся молодежи и общества. 

Конференция побудила участников к 
размышлениям относительно перспектив и 
последствий развития информационного 
общества и информационной культуры в 
России, а также привлекла внимание к инте-
ресным европейским практикам в этой сфере. 
Конференция обеспечила транслирование и 
распространение опыта научных исследований 
и практической деятельности в области обра-
зования в части формирования информацион-
ной культуры российских студентов. Результа-
ты конференции позволят дополнить научно-
теоретические основы и расширить научную 
базу в области методологии формирования 
информационной культуры студентов. 

Есть все предпосылки предположить, 
что дальнейшие ежегодные проведения таких 
конференций окажут свое положительное 
влияние на: вовлечение молодежи в научно-
исследовательскую работу в глобальном ин-
формационном пространстве; развитие науч-
ного творчества и инициативы на основе 
высокого уровня информационной культуры; 
содействие открытости российского информа-
ционного общества; создание групп едино-
мышленников и слушателей в популярной 
социальной сети. 

По результатам работы конференции 
был выпущен сборник материалов конферен-
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ции с публикацией докладов и тезисов вы-
ступлений ее участников [8]. 

Команда проекта надеется, что реали-
зация мероприятий проекта, направленного на 
формирование информационной культуры 
российских студентов и общества будет спо-
собствовать решению проблем формирования 
информационной культуры личности и станет 
лишним подтверждением того, что программа 
Jean Monnet – ценный инструмент развития 
информационной культуры и открытого обра-
зования в России. 
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***
Вопросы психомоторного развития де-

тей раннего возраста, охватывающего период 
от 1 года до 3 лет, всегда были и продолжают 
оставаться в центре внимания многих исследо-
вателей, среди которых, в частности, Е.А. 
Аркин, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.М. 
Кольцова, И.Ю. Кулагина, Н.И Озерецкий и 
другие. Этот интерес обусловлен важностью 
психомоторики в общем развитии ребенка, 
особенно в раннем детстве, когда психическая 
и моторная сферы неразрывно связаны друг с 
другом. 

Большой вклад в изучение специфики 
психомоторного развития детей раннего воз-
раста внесен Н.И. Озерецким, положившим 
начало развитию научно обоснованных пред-
ставлений о данном процессе, выделившим 
основные направления его изучения. Ученым 
был создан диагностический инструментарий, 
направленный на исследование таких мотор-
ных компонентов, как: статическая и динами-
ческая координация, быстрота движений, их 
ритм и других.  
 По данным Н.И. Озерецкого, психиче-
ская и двигательная сферы тесно связаны 
между собой, и если активно воздействовать 
на одну из них, то это благоприятно сказыва-
ется на развитии другой: «…каждое движение 
оставляет в мозговых клетках после себя след 
(энграмма), который при новых, аналогичных 
первому, движениях возобновляется (экфори-
руется). Если движение совершалось несколь-
ко раз, то след для такого движения будет 
довольно прочным, и, идя по проторенному 

пути, движение выигрывает как во времени, 
так и в точности [4, с. 8]. На сегодняшний день 
на этом положении базируются многие совре-
менные подходы к обучению, воспитанию и 
развитию детей раннего и дошкольного воз-
раста, к их психотерапии и коррекции проблем 
развития. 

В современных психолого-
педагогических исследованиях психомоторика 
определяется в качестве единства двигатель-
ного, когнитивного и эмоционального компо-
нентов, обеспечивающего связь движений с 
высшими психическими функциями (восприя-
тием, вниманием, памятью, мышлением, вооб-
ражением, речью) и эмоционально-волевой 
сферой. Высокий уровень сформированности 
психомоторики свидетельствует о гармонич-
ном развитии ребенка, соответствующем 
онтогенетическим закономерностям. 

Особое внимание уделяется в теорети-
ческих исследованиях и практике дошкольных 
образовательных организаций  психомоторно-
му развитию детей раннего возраста, посколь-
ку этот период является сензитивным для 
становления двигательной, познавательной и 
эмоционально-волевой сфер. 

Моторный компонент в раннем воз-
расте совершенствуется быстрыми темпами, и 
к началу младшего дошкольного возраста в 
норме движения становятся более плавными, 
дифференцированными, точными, зависящими 
уже не от внешних факторов, как в начале 
раннего возраста, а подчиняющимися внут-
ренней саморегуляции. 
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Когнитивный компонент также актив-
но развивается: растут и становятся более 
дифференцированными познавательные инте-
ресы, увеличивается объем восприятия, вни-
мания и памяти, формируется наглядно-
действенное мышление. Эмоционально-
волевая сфера обогащается новыми эмоциями, 
дети учатся подчинять свое поведение воле.  

Все указанные компоненты психомо-
торики развиваются в раннем возрасте в дея-
тельности, ведущим видом которой на данном 
возрастном этапе является манипулирование с 
предметами (предметно-манипуляторная 
деятельность). Действуя с предметами, дети 
знакомятся с их свойствами, признаками, что 
способствует развитию восприятия. Запомина-
ние внешнего вида, назначения, признаков 
предметов стимулирует развитие памяти. 
Попытки понять и найти способы действия с 
предметами свидетельствуют о развитии 
наглядно-действенного мышления. Регулиру-
ющая речь взрослого направляет внимание, 
общение со взрослым стимулирует развитие 
речи. Именно в   общении со взрослым в от-
ношении действий с предметами у ребенка, по 
мнению И.В. Шаповаленко, возникает и осо-
знается необходимость речи как «орудия 
организации взаимодействия, делового со-
трудничества». В предметной деятельности 
создается основа для получения ребенком 
«разнообразных впечатлений, усвоения значе-
ний слов и связывания их с образами предме-
тов и явлений окружающего мира» [6, с. 326]. 

Большие возможности для развития 
психомоторики детей раннего возраста зало-
жены в музыке, в частности, в музыкально-
ритмических занятиях, направленных в до-
школьной образовательной организации на 
психическое, физическое и духовное развитие 
детей.   

Основную часть музыкально-
ритмических занятий составляют психоразви-
вающие упражнения, построенные на сочета-
нии движений, музыки и слова. Музыкально-
ритмические занятия, в отличие от музыкаль-
ных занятий, обеспечивают синтетическую 
деятельность детей, в которой основой являет-
ся музыка, а движения служат для выражения 
музыкальных образов и конкретизации средств 
музыкальной выразительности. И здесь очень 
важно подчеркнуть фундаментальную роль 
образа в формировании структуры психиче-
ского. Ведь сущность категории образа воз-
можно конкретизировать посредством опреде-

ления  процессов восприятия, представления, 
воображения, памяти, мышления и др. В целом 
в психологической науке под образом принято 
понимать «субъективный феномен, возникаю-
щий в результате предметно-практической, 
сенсорно-перцептивной, мыслительной дея-
тельности, представляющий собой целостное 
интегральное отражение действительности, в 
котором одновременно представлены основ-
ные перцептивные категории (пространство, 
движение, цвет, форма, фактура и т.д.)» [5, 
с.223]. 

У известного отечественного психоло-
га и психотерапевта Ф.Е. Василюка рассмот-
рение образа происходит как части внешнего и 
внутреннего мира человека, его культуры и 
языка, «как их интеграл, поле их интерферен-
ции, «голограмма», в которую вливаются 
волны и энергии всех этих миров, не сливаясь 
в аморфную массу, но и не оставаясь отдель-
ными, а входя в такое единство как отдельные 
голоса в многоголосье» [1, с.18]. 

Складывающаяся постепенно в струк-
туре сознания сложная мозаика образов  отра-
жает  важность задачи целенаправленного 
обучения работе с образом, итогом которого 
является обогащение психического развития 
личности ребенка [2, 3].  

В образном восприятии мира на пер-
вый план выходят такие отличительные харак-
теристики, как подвижность, динамичность, 
ассоциативность, что создает основу для реа-
лизации стратегической закономерности в 
развитии:  чем больше каналов восприятия 
будет использовано, чем больше связей и 
отношений войдет в содержание образа, тем 
он будет полнее, а возможности его дальней-
шего использования шире.   

В данных занятиях музыка и движения 
связаны за счет художественных образов, 
настроения и характера мелодий, а также за 
счет того, что ритмические движения помога-
ют детям лучше воспринять, запомнить, 
осмыслить музыкальную композицию. Это 
обусловлено общностью некоторых парамет-
ров музыки и движения: их временными ха-
рактеристиками (началом, концом звучания, 
ритмом, темпом), динамикой (амплитуда 
движений прямо пропорциональна громкости 
музыки), композицией.  

С учетом описанного выше положи-
тельного влияния музыкально-ритмических 
занятий на психомоторное развитие детей 
раннего возраста в муниципальном бюджет-
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ном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида №120» 
г. Курска ведется работа по развитию психо-
моторики музыкально-ритмическими сред-
ствами. 

В группах раннего возраста такая рабо-
та, планируемая на учебный год, направлена 
на решение трех групп задач: 

1. Задачи моторного развития: 
- последовательное развитие основных 

видов движений и их серий, музыкально-
ритмических движений; 

-   развитие чувства ритма, восприятия 
и воспроизведения ритмического рисунка; 

- развитие умения изменять характер 
движений при изменении темпа и громкости 
музыки; 

- согласование движений с элементами 
пения; 

- совершенствование мышечного тону-
са, формирование правильной осанки и чув-
ства равновесия; 

- развитие таких двигательных качеств, 
как быстрота, точность, координация, плав-
ность, переключаемость; 

- знакомство с выразительными имита-
ционно-подражательными движениями; 

- развитие умения ориентироваться в 
пространстве; 

- развитие умения понимать и выпол-
нять вербальные инструкции, отражающие 
пространственные отношения. 

2. Задачи когнитивного развития: 
- развитие быстроты и точности реак-

ции на музыкальные и вербальные сигналы; 
- развитие слухового, зрительного, ки-

нестетического восприятия; 
- развитие произвольности, устойчиво-

сти, переключения, распределения внимания; 
- развитие произвольной зрительной, 

слуховой, моторной памяти; 
- развитие регулирующей функции ре-

чи; 
- развитие умения планировать и вы-

полнять по плану движения под музыку. 
3. Задачи эмоционально-волевого раз-

вития: 
- развитие способности распознавать 

эмоциональный фон музыки; 
- развитие способности понимать и вы-

ражать эмоции на основе восприятия невер-
бальных стимулов (мимики, жестов, пантоми-
мики); 

- развитие способности регулировать 
свою музыкально-ритмическую деятельность 
волевыми усилиями.  

В течение учебного года в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 120» 
в группах для детей раннего возраста прово-
дятся разные виды музыкально-ритмических 
занятий: 

1. Утренняя зарядка под музыку.  
Она проводится в начале учебного года 

воспитателем, с середины учебного года, после 
завершения адаптационного процесса, к ее 
проведению подключаются педагог дополни-
тельного образования по хореографии и ин-
структор по физической культуре. Продолжи-
тельность утренней зарядки для детей раннего 
возраста составляет 5 – 6 минут. 

В начале учебного года дети выполня-
ют комплекс упражнений, представленных 
ритмическими движениями, под музыку, со 
второго полугодия вводятся музыкально-
ритмические композиции («Веселые снежин-
ки», «В гости в Зайке», «Петушок», «Цветочки 
в лесу», «Бабочки и пчелы»).  

Опыт ежедневого проведения утренней 
зарядки под музыку   свидетельствует о том, 
что она повышает двигательную активность 
детей раннего возраста, качество выполняемых 
ими ритмических движений, развивает произ-
вольность деятельности.  

Регулярное выполнение детьми ранне-
го возраста такой утренней зарядки   благо-
творно влияет на состояние органов и систем 
детского организма (сердечно-сосудистой, 
мышечной, дыхательной), улучшает легочную 
вентиляцию и увеличивает амплитуду дыха-
ния. В процессе музыкальных утренних заря-
док дети раннего возраста овладевают элемен-
тарными умениями воспринимать музыку, 
двигаться в такт ей, сопровождать свою музы-
кально-ритмическую деятельность средствами 
эмоциональной выразительности. 

2. Музыкальные занятия.  
Они проводятся с детьми раннего воз-

раста дважды в неделю в первой или во второй 
половине дня в течение 10 минут. 

Вводная часть музыкального занятия 
направлена на организацию детей, их подго-
товку к моторным, интеллектуальным и эмо-
циональным нагрузкам. В практику педагогов 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 120» вошло включение в эту часть музы-
кального занятия разных видов ходьбы и бега, 
упражнений на слуховое и зрительное внима-
ние, координацию движений, общеразвиваю-
щих танцевальных движений. 
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В основной части музыкального заня-
тия, посвященной разучиванию и выполнению 
музыкально-ритмических движений, дети 
раннего возраста выполняют шаг и бег в раз-
ном темпе, подскоки, танцевальные движения, 
исполняют танцы, хороводы. Эта часть музы-
кального занятия направлена на формирование 
правильной осанки, координации движений, 
развитие согласованности движений с музы-
кой. 

Заключительная часть музыкального 
занятия проводится в форме музыкально-
ритмической игры-драматизации («Волк и 
зайчата», «Лисичка», «Звонкий колокольчик», 
«Дует-дует ветерок», «Дождик капает силь-
ней»), которая не должна быть сложной, по-
скольку ее цель – подготовка организма детей 
раннего возраста к завершению занятия. 

3. Занятия с элементами ритмики. 
В дошкольном образовательном учре-

ждении такие занятия проводятся воспитате-
лем совместно с педагогом-психологом один 
раз в неделю в течение 10 минут.  

Задачами данного вида занятия являет-
ся когнитивное, моторное, эмоционально-
волевое развитие детей раннего возраста 
средствами музыки и специальных двигатель-
ных упражнений. 

Вводная часть занятия посвящается со-
зданию положительного эмоционального 
настроя и нормализации мышечного тонуса 
детей, для чего проводится двигательная 
разминка (ходьба, перестроения, бег) под 
музыку и вербальные команды педагога. В 
ходе нее у детей развивается пространственная 
ориентировка, улучшается согласованность 
действий. Со второго полугодия вводятся 
сюжетные двигательные разминки («По лес-
ной тропинке», «В гости к ежику», «Зайки на 
опушке», «Листики кружатся»). 

Основная часть занятия с элементами 
ритмики представлена упражнениями под 
музыку по развитию основных видов движе-
ний, серий движений, музыкально-
ритмических движений, в процессе которых у 
детей раннего возраста формируются четкость, 
точность движений, произвольность внимания 
и памяти.  

Также в основную часть такого занятия 
педагоги дошкольного учреждения включают 
двигательные игры и психологические этюды, 
направленные на снижение двигательной 
нагрузки и мышечного напряжения. Музы-
кальное сопровождение этих игр и этюдов 
способствует созданию положительного эмо-
ционального фона. Роль элементарных психо-
логических этюдов в раннем возрасте заклю-

чается в создании условий для понимания и 
выражения эмоциональных состояний панто-
мимическими средствами. В свою очередь, 
двигательно-пластическое моделирование 
детьми взаимодействия участников и дей-
ствующих персонажей разнообразных сюжет-
ных ситуаций   закладывает основы и способ-
ствует синтезу палитры не только представле-
ний о выразительных возможностях языка 
движений, но и коммуникативных навыков в 
использовании движений, жестов как средств 
невербального общения. 

В заключительной части занятия с эле-
ментами ритмики педагоги организуют по-
движные музыкальные и речевые игры с це-
лью релаксации и снятия эмоционального и 
двигательного напряжения детей. 

Однако, очень важно отметить, что ис-
пользуемые педагогами для психомоторного 
развития музыкально-ритмические средства 
дают положительный эффект при условии 
регулярности, системности, последовательно-
сти усложнения видов музыкально-
ритмической деятельности. Только в таком 
случае ежедневные музыкальные утренние 
зарядки, еженедельные музыкальные занятия и 
занятия с элементами ритмики способствуют 
моторному, когнитивному и эмоциональному 
развитию детей раннего возраста. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ БЕСШОВНЫХ ОБОЛОЧЕК ИЗ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В статье представлена конструкция установки с расширенными технологическими возможностями 
для производства гибких бесшовных длинномерных оболочек, обеспечивающая одновременное каче-
ственное нанесение на внутреннюю и наружную поверхности тканевого каркаса покрытий из поли-
мерных материалов. 
Ключевые слова: тканевый бесшовный каркас, полимерные двухсторонние покрытия, композитный 
материал, длинномерные оболочки, технологическая установка. 
 

***
В настоящее время в сельском хозяй-

стве, гидромеханизации, добыче полезных 
ископаемый со дня морей и океанов, различ-
ных областях промышленности, в том числе и 
пищевой, находят широкое применение гибкие 
плоскосворачиваемые эластичные оболочки, 
изготавливаемые из композитных материалов 
путем их продольной склейки внахлест с 
образованием технологического шва. Шовные 
конструкции не отвечают предъявляемым к 
ним эксплуатационным требованиям, т.к. 
обладают малой надежностью и долговечно-
стью из-за разрушения, в основном, по шву. 
Для повышения сроков службы оболочек и их 
качества целесообразно применять оболочки с 
отсутствием указанного шва, содержащие 
цельнотканый силовой элемент с двухсторон-
ним внешним защитным и внутренним герме-
тизирующим полимерными слоями, образую-
щими с тканевой основой композитный мате-
риал (существуют конструкции оболочек и с 
односторонним покрытием, но, с целью увели-
чения срока службы изделий предпочтитель-
ней двухсторонние покрытия). 

Обычно, как в нашей стране, так и за 
рубежом, существующим технологиям прису-
ще ограниченные возможности, так как поли-
мерные слои наносят на тканевую основу 
двухпроходным методом с выворачиванием 
бесшовной тканевой оболочки, которая может 
быть плоскосложенной или цилиндрической 
формы, создаваемой дорном, размещенным 
внутри. 

Основным недостатком нанесения эла-
стомеров на плоскосложенный тканевый 
каркас является возможность попадания нано-
симого материала на внутреннюю поверх-
ность, что приводит к залипанию изделия. 
Этот недостаток устраняется при нанесении 
покрытий на цилиндрическую поверхность 
каркаса. Однако выворачивание оболочки и 
повторное нанесение покрытия снижает про-
изводительность и усложняет технологический 
процесс. 

Перспективным направлением является 
разработка непрерывных технологий изготов-
ления гибких бесшовных оболочек практиче-
ски неограниченной длины, обеспечивающих 
при этом одновременное нанесение на каркас 
без его выворачивания двухстороннего поли-
мерного покрытия. 

Реализация указанного направления 
осуществлено авторами на разработанных 
технологических установках, в которых дор-
ны, вводимые во внутренние полости ткане-
вых каркасов и придающие им цилиндриче-
скую форму, фиксируются механическим 
путем или при помощи магнитного поля [1, 3-
5,7, 8, 10]. Также предложена технологическая 
линия, позволяющая за один проход наносить 
одновременно и защитное, и герметизирующее 
покрытие с различными физическими свой-
ствами, что расширяет возможности техноло-
гического процесса [6, 11]. 

На рисунке 1 представлена одна из 
конструкций.
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Рисунок 1 – Установка для нанесения двухстороннего полимерного покрытия на бесшовные 

тканевые каркасы. 

Установка выполнена из отдельных уз-
лов с самостоятельными функциями, состав-
ляющими технологическую цепочку.  

Дорн расположен в цельнотканой обо-
лочке для придания ей цилиндрической фор-
мы, состоит из штанги 1 с пластинами 2, двух 
расположенных на расстоянии друг от друга 
камер 5, сообщающихся с эластичными каме-
рами 7. 

Фиксацию дорна осуществляет при-
способление из наружных 8,  внутренних 9 и 
опорных роликов 16, разделенных тканевой 
оболочкой. 

Нанесение покрытия производит 
устройство, содержащее расположенные кон-
центрично штанги 1 форсунки 27, нагнета-
тельный 22 и отсасывающий 23 воздуховоды. 
В установке имеются средства для раскатки 26 
и закатки 27 каркаса и оболочки из композит-
ного материала. 

Устройство для сушки предназначено 
для вулканизации нанесенных на бесшовный 
каркас внутреннего и внешнего полимерных 
покрытий. 

Рассмотрим последовательность функ-
ционирования технологической линии. 

В камерах 5 с жесткими торцами 6 и 
расположенными на них эластичными камера-
ми 7 подается воздух до образования гибкими 
поверхностями камер 5 дорна цилиндрической 
формы каркаса 30. При этом плоскосложенный 
каркас 30 с раскатки 28 своим концом связан с 
закаткой 29. 

Приспособлением через каркас 30 с 
помощью роликов фиксируют дорн от пере-
мещений по всем возможным направлениям. 

На цилиндрическую внешнюю поверх-
ность движущегося каркаса через форсунки 27 
под давлением подают наносимый материал, 
который за счет своей кинетической энергии 
получает возможность оказаться с внутренней 
стороны каркаса 30, образуя слой покрытия. 
Таким образом, достигают одновременного 
покрытия с обеих сторон бесшовных тканевых 
оболочек. При попадании движущейся обо-
лочки в сушильную камеру 17 нагретым воз-
духом производят одновременную вулканиза-
цию нанесенных двухсторонних покрытий. 
Быстрота движения заготовки трубопровода 
зависит от температуры полимеризации нане-
сенных слоев.  

Наличие сообщающихся камер 5, 7 с 
закачанным воздухом позволяет протягивать 
стыкованные концы тканевой оболочки без 
повреждения трубопровода за счет варьирова-
ния объемами воздуха в камерах. 

Подкачкой воздуха в камеры добива-
ются ликвидации складок на цилиндрическом 
каркасе [2, 9]. 

Вывод.  
Разработанные прогрессивные техно-

логии и установки для их реализации позво-
ляют наносить одновременное двухстороннее 
полимерное покрытие на  бесшовные тканевые 
каркасы без выворачивания, что значительно 
повышает производительность изготовления и 
упрощает технологические процессы. 
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***
Увеличение продолжительности рабо-

тоспособности токарных резцов при высоких 
режимах резания с необходимым качеством 
обработки должны решить прогрессивные 
технологии, разработка которых идет путем 
снижения вибраций токарного инструмента 
различными способами. Это позволит повы-
сить эффективность производства, улучшить 
показатели качества. Поэтому проектирование 
виброгасящего инструмента и исследование 
процесса токарной обработки является акту-
альной научной и практической задачей [11]. 

Однако известные конструкции вибро-
гасящих резцов со вставками из демпфирую-
щего материала имеют следующие недостатки: 

1. При обработке изделия возмущаю-
щая сила резания вызывает колебания резца, 
но материал, обладающий свойством высокого 

демпфирования, имеет постоянную жесткость 
по всей вставке, поэтому возникающая в ней 
пара восстанавливающих сил, хотя и создает 
момент, стремящийся вернуть резец в положе-
ние статического равновесия, и демпфирует 
колебания, однако он не достаточен, чтобы 
минимизировать вибрации до желаемого 
уровня, и не позволяет достигнуть требуемого 
качества обработки. 

2. Перерасход материала вставки за 
счет того, что он заполняет зазоры между 
стаканом и державкой по всей длине ее выбор-
ки [1,5,6,8-10,12]. 
 Технической задачей предлагаемой 
конструкции является повышение качества 
обработки и снижения расхода материала 
вставки (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Монтаж резца 
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Зазоры между выборкой державки 3 и 
полустаканами 4, 5 заполнены вставкой, сфор-
мированной из двух размещенных на расстоя-
нии друг от друга полувставок 6, 7, изготов-
ленных из материалов, обладающих свойства-
ми высокого демпфирования и имеющих 
различные жесткости, одна из полувставок 6 
расположена на конце державки 3 со стороны 
основания собранного стакана, а вторая по-
лувставка 7 – на противоположном конце 
державки 3 с выборкой, при этом протяженно-
сти l1 и l2обоихполувставок 6, 7 меньше поло-
вины длины L/2 выборки державки 3, а жест-
кость первой полувставки 6 больше жесткости 
второй полувставки 7.  

Готовят демпфирующие материалы 
вставки различных жесткостей.   

Материалом со свойством высокого 
демпфирования большей жесткости заполняют 
зазоры на расстоянии l1 со стороны основания 
полустакана 4. Материалом меньшей жестко-
сти заполняют зазоры на расстоянии l2 от 
выступающей части державки 3 с режущей 
пластиной 1. Выдерживают размеры l1< L/2 и 
l2< Б. Контролируют качественное заполнение 
зазоров указанными материалами без образо-
вания пустот. 

Такой же порядок подготовки полуста-
кана 5. Полустаканы 4, 5 сопрягают друг с 
другом с образованием полного стакана в 
сборке. При этом конец державки 3 с выбор-
кой оказывается во вставке, сформированной 
из полувставки 6 из материала со свойствами 
высокого демпфирования большей жесткости 
и полувставки 7 из материала меньшей жест-

кости. Приступают к обработке поверхностей 
деталей. 

Задают необходимые режимы резания 
конструкционного материала. При его обра-
ботке возмущающая сила резания вызывает 
колебания резца. В случае изготовления встав-
ки по всей длине выборки 3 или состоящей из 
полувставок 6, 7 из материалов со свойствами 
высокого демпфирования одинаковой жестко-
сти, в цельной вставке или полувставках 6, 7 
возникает пара восстанавливающих сил, со-
здающих момент, стремящийся вернуть резец 
в положение статического равновесия и демп-
фирующий колебания, но недостаточный, 
чтобы минимизировать вибрации до желаемо-
го уровня. (Момент пары − произведение 
модуля одной силы пары на плечо; плечо – 
кратчайшее расстояние между параллельными 
силами пары).  

Так как вставка сформирована из по-
лувставок 6, 7 из материалов со свойствами 
высокого демпфирования различных жестко-
стей, причем жесткость полувставки 6 больше 
жесткости полувставки 7, то в полувставках 6 
и 7 действуют восстанавливающие параллель-
ные силы, направленные в противоположные 
стороны и не равные по модулю, при этом 
модуль силы в полувставке 6 больше модуля 
силы в полувставке 7. Поэтому, кроме момента 
от пары сил, равных по модулю силе в по-
лувставке 7, в полувставке 6 дейстует еще 
сила, равная величине разности модулей сил в 
полувставках 6, 7 и создающая дополнитель-
ный восстанавливающий момент относительно 
точки приложения силы резания, что повыша-
ет эффективность демпфирования колебаний 
резца. (Дополнительный момент равен произ-
ведению величины разности указанных сил на 
плечо; плечо – перпендикуляр, проведенный 
из точки приложения силы резания на направ-
ление силы в полувставке 6). Поэтому путем 
подбора жесткостей материалов со свойством 
высокого демпфирования в полувставках 6, 7 
возможно минимизировать вибрации резца до 
необходимого уровня и достигнуть требуемого 
качества обработки [7]. 

Экономия материала вставки происхо-
дит за счет размещения на расстоянии друг от 
друга ее полувставок 6, 7 и их протяженностей 
l1 и l2, меньших половины длины L/2 выборки 
конца державки 3 [4]. 

Оригинальностью предложенного 
демпфирующего резца является то, что вставка 
сформирована из двух размещенных на рас-
стоянии друг от друга полувставок 6, 7, изго-
товленных из материалов, обладающих свой-

Рисунок 2 – Эксплуатация резца 
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ством высокого демпфирования и имеющих 
различные жесткости, полувставка 6 располо-
жена на конце державки 3 со стороны основа-
ния собранного стакана, а полувставка 7 – на 
противоположном конце державки 3 с выбор-
кой, при этом протяженности l1 ,l2 обоих по-
лувставок 6,7 меньше половины длины L 
выборки державки 3 (l1< L/2; l2< L/2), а жест-
кость полувставки 6 больше жесткости по-
лувставки 7, что позволяет: 1. Повысить каче-
ство обработки путем увеличения эффектив-
ности демпфирования колебаний резца за счет 
формирования вставки из двух полувставок, 
изготовленных из материалов, обладающих 
свойством высокого демпфирования и имею-
щих различные жесткости, причем жесткость 
полувставки, расположенной на конце держав-
ки со стороны основания собранного стакана, 
больше жесткости полувставки, размещенной 
на противоположном конце державки с выбор-
кой.  

2. Снизить расход материала вставки, 
так как она состоит из двух размещенных на 
расстоянии друг от друга полувставок, при 
этом протяженности обоих полувставок мень-
ше половины длины выборки конца державки.  

Это приводит к техническому резуль-
тату по повышению качества обработки и 
снижению расхода материала вставки. 
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***
Саморазвитие, самопросвещение, са-

моопределение, самоме-неджмент… Возника-
ет вопрос: «Что вообще такое «само» или 
насколько индивид самостоятельно принимает 
решения»? 

Социология здесь не поможет, респон-
дент может и не знать, каким образом он 
приходит к тем или иным выводам, решениям 
и даже действиям. Социолог не может «залезть 
в голову» к другому человеку и исследовать 
процесс принятия решения в ней. Но исследо-
ватель может «залезть в голову» самому себе, 
этот метод, называемый интроспекцией, и 
будет применен в данной статье. За все воз-
можные несуразности, домыслы и прочие 
ляпы ответственность несет автор. 

Итак, я задумал написать эту статью. 
Казалось бы, в чем проблема − сядь и напиши. 
Нет, я буду ходить по квартире, искать какие-
то мелкие дела, которые в этот момент стано-
вятся чрезвычайно значимыми, ходил бы 
покурить, если бы курил, полез бы в интернет 
за «дополнительной» информацией. В крайнем 
варианте статья так и не была бы написана. 
Почему так, и ведь не только со мной этот так? 

Людям свойственно собираться что-то 
делать и, в итоге, не делать. Интересно было 
бы исследовать − какой процент задуманных 
личных проектов в результате не реализуется? 
Только как это исследовать? Я ведь мог бы и 
не писать эту статью, и никто не смог бы 
указать мне на это, кроме: 

а) совести или нравственного импера-
тива; 

б) заказчика или работодателя; 
в) угрозы реализации достоверного 

обязательства, которое я взял на себя заранее. 
Оставим на время вопросы совести фи-

лософам и педагогам, контрактные отношения 

менеджерам и юристам и сконцентрируемся на 
достоверных обязательствах. 

Достоверное обязательство – это, одно-
стороннее обязательство, взятое контрагентом 
в отношении самого себя, за неисполнение 
которого автоматически следуют санкции или 
в случае исполнения контрагент автоматиче-
ски получает приз. 

Идея, связанная с достоверными обяза-
тельствами, парадоксальна. Контрагент, 
устраняя для себя возможность выбора, увели-
чивает вероятность достижения своей цели [7].  

В рамках предлагаемого интроспек-
тивного самоанализа я предлагаю разделить 
достоверные обязательства на два типа. 

Достоверное обязательство, взятое 
перед самим собой. 

Я могу взять обязательство перед са-
мим собой. Например, я могу сам себе пообе-
щать проснуться в 5 утра, чтобы сесть и напи-
сать эту «злополучную» статью. Однако, что 
мне мешает «передоговориться» с самим 
собой в тот момент, когда зазвонит будиль-
ник? Получается, что я выполнил часть обяза-
тельства − завел будильник на 5 утра, услышал 
сигнал, но окончательно не проснулся, а  встал 
и выключил будильник. Я сам себя уговорил 
еще поспать или «передоговорился» сам с 
собой [3]. 

Никакого идиотизма в подобном дого-
ворении и передоговорении нет, просто моя 
«самость» в каждый момент времени может 
быть разной. Психологи, и, в частности, пред-
ставитель трансакционного и сценарного 
анализа Эрик Берн [8] рассматривает три типа 
самости или три типа «Я»: «Я− родитель», «Я− 
взрослый», «Я− ребенок». «Взрослый» во мне 
понимает, что эта статья положительно повли-
яет на мою репутацию среди коллег и читате-
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лей, и это, в конечном счете, сделает меня 
богаче и счастливее. 

Но это вообще, а в данный конкретный 
момент времени, в 5 утра,  другие типы моей 
самости начинают доминировать над моим 
«взрослым». Первым включается «ребенок» и 
«говорит» – не утруждайся, поспи еще, пова-
ляйся в кровати, «ребенок» вообще гедонист и 
текущие удовольствия ценит выше удоволь-
ствий в будущем. Алкоголики, проститутки, 
артисты, наркоманы и прочие «творческие» 
персоны − люди с доминирующей «самостью 
ребенка» [2]. «Ребенок» − творец, но творец 
потенциальный, отсутствие в нем самопри-
нуждения к действию не позволяет этому 
творческому потенциалу реализовываться, что 
и приводит к когнитивному диссонансу и 
нахождению внешних обстоятельств для 
собственных неудач. 

Но вернемся к процессу написания ста-
тьи. После того как я все же проснулся, и «Я− 
ребенок» отодвинут на задний план, в дело 
вступает «Я− родитель». «Родительская само-
сть» суть скепсис и разочарование в самом 
себе. Его выражением являются фразы «а 
вдруг чего...», «куда ты лезешь, это давно 
придумано...», «тут и без тебя умные люди 
есть....», «ты есмь червь...» и т.д. Это не твор-
ческие терзания, это самокопание и самоуни-
чижение, это, если хотите, «накручивание» 
самого себя, такая армейская самопедагогика, 
когда сержант пытается смешать молодого 
солдата«с грязью» с тем, чтобы тот потом 
восстал, самоутвердился и стал наконец «сол-
датом» или «мужиком». Негативным послед-
ствием такой «родительской» самопедагогики 
является то, что некоторые так «в грязи» и 
остаются, а «Я − родитель», становясь доми-
нирующей «самостью» издевается над Вами и 
понукает Вами всю жизнь.  

И только после того, как «Я − ребенок» 
и  «Я − родитель»  поставлены на место начи-
нается сам процесс написания этой статьи. Над 
ее написанием работает «Я − взрослый», он 
строит фразы, формулирует причинно-
следственные связи, находит несуразности в 
тексте, а «Я − родитель» и «Я − ребенок» из 
различных углов моего сознания дают «сове-
ты», которые принимаются или не принима-
ются «Я− взрослым». 

Если «советы» будут категорически 
отвергаться, то получится скучный текст с 
массой тривиальных истин и следствий, так 
как «Я-взрослый»  не умеет творить [1]. Если 
«советы» «родителя» и «ребенка» будут без-
оговорочно приниматься, то статья никогда не 

будет написана по причинам, изложенным 
выше. 

Достоверное обязательство, взятое 
перед другими. 

В случае достоверного обязательства, 
взятого перед другими людьми, проблема 
взаимоотношений «ребенок-родитель-взрослый» 
не исчезает, но несколько сглаживается. В 
моем гипотетическом случае, достоверность 
означает, что если статья написана не будет, то 
автоматически наступят санкции. При наступ-
лении санкций будет хуже и «ребенку», и 
«родителю», и «взрослому». Угроза санкций 
заставляет все три мои «самости» идти на 
взаимный компромисс и взаимодействовать в 
целях достижения операционально выражен-
ного результата, т.е. сесть и сделать эту рабо-
ту, написать статью.  

Однако если угроза санкций слишком 
значительна, то в сознании может что-то 
переключиться и человек просто сойдет с ума. 
В представленной концепции самоанализа 
сумасшествие представляет собой окончатель-
ную «победу» какой-то одной самости. В этом 
случае переключения с одного «я» на другое 
не происходит, и человек перестает быть 
адекватным, т.е. ведет себя как «ребенок» в то 
время, когда ситуация требует «взрослого» 
поведения и т.д. и т.п. 

Если это предположение верно, то из 
него следует, что люди сходят с ума тремя 
способами, они становятся абсолютно «взрос-
лыми» (как пример, можно привести приду-
манный в фильме «Игры разума» персонаж 
основателя теории игр Джона Нэша), абсо-
лютно «родителями» (вспомните бабушку из 
мультфильма «Мадагаскар» или какую-нибудь 
другую знакомую бабушку),  или абсолютно 
«детьми»  (здесь можно привести примеры 
никогда не взрослеющей девочки из мульт-
фильма «Маша и медведь» или Гомера из 
«Симпсонов»). 

Человеку довольно трудно сладить с 
самим собой, мы слишком слабы, мы потакаем 
своим желаниям, мы находимся в плену соб-
ственных иллюзий. Однако традиционные 
«дедовские» или армейские педагогические 
методы, связанные с прямым принуждением, 
зачастую не решают, а лишь усугубляют про-
блему.  

Старое педагогическое правило «В 
воспитании детей главное, чтобы они этого не 
замечали» наконец-то понято представителями 
социальных  наук и расширено до всех членов 
общества. В 2017 году за его практическое 
применение социальному психологу Ричарду 
Талеру была присуждена Нобелевская премия 
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по экономике [5]. Суть достижения состоит в 
концепции наджинга или либертарианского 
патернализма. 

Наджинг (теория подталкивания) – 
концепция, предлагающая влиять на процесс 
принятия групповых и индивидуальных реше-
ний посредством положительного подкрепле-
ния и непрямых указаний [4].  

Сторонники наджинга считают, что  
подталкивание к действию не менее эффек-
тивно, чем принуждение к действию или 
рекомендация. Применяя традиционную рос-
сийскую дихотомию, можно сказать, что 
сторонники наджинга считают «пряник», по 
меньшей мере, не менее эффективным сред-
ством, чем кнут, а «совет» не менее значимым 
действием, чем «приказ». 

К сожалению, сегодня распространены 
спекулятивные формы наджинга типа марке-
тинговых ходов, направленных на мягкое 
принуждение к покупке товара или к вовлече-
нию в различные политические или благотво-
рительные акции.  

Мне представляется, что наджинг 
можно рассматривать как мягкую стимулиру-
ющую форму достоверных обязательств.  

В случае с написанием статьи в ситуа-
ции с достоверными обязательствами, взятыми 
в отношении самого себя, получается, что я 
должен установить сам для себя определенный 
приз, который будет мне же и вручен, если эта 
статья будет успешно завершена, но не может 
быть получен в случае с фиаско с написанием 
данной статьи. 

Проблема соотношения наджинга и до-
стоверных обязательств, взятых в отношении к 
другим людям, в процессе анализа исчезла, так 
как, скорее всего, эта статья, кроме меня само-
го, никому и не нужна. 

После долгих поисков по системе УДК 
я наконец-то нашел, к какой классификации 
отнести данный опыт интроспекции. Получа-

ется, что 159.9.016.132.2 -Теория сознающего 
автомата. Автоматизм [6]. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассмотрены современные тенденции основных показателей, отражающих уровень и 
динамику социально-экономического развития Курской области: валового регионального продукта, 
объемов инвестиций в основной капитал, темпов роста промышленности и сельского хозяйства, 
уровня занятости, уровня жизни населения, выделены наиболее острые проблемы в социально-
экономической сфере. Предложены стратегические ориентиры социально-экономического развития 
региона.  
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, валовой региональный продукт, занятость 
населения, уровень жизни населения, стратегия развития региона.   
 

***
Важнейшим показателем, отражающим 

уровень и темпы социально-экономического 
развития региона, является рост валового 
регионального продукта.  

По данным официальной статистики в 
Курской области, величина валового регио-
нального продукта растет в динамике, как в 
целом, так и в расчете на душу населения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Уровень и темпы роста валового регионального продукта Курской области (на начало года)* 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Валовой региональный 
продукт (в текущих  
ценах):  всего, млн. руб.   

248213 271543 298287 336999 364602 

В процентах к преды-
дущему году 

- 109,4 109,8 113,0 108,2 

в т.ч. на душу населе-
ния, руб.   

221537 242646 266769 301243 325115 

В процентах к преды-
дущему году 

- 109,5 110,0 112,9 107,9 

*Источник: составлено автором на основе данных статистки [1,2] 
 
Однако, темпы роста различаются по 

годам и в разрезе приведенных показателей. 
Более высокие темпы роста валового регио-
нального продукта характерны для 2017 г.  В 
целом за рассмотренный (2014 - 2018 гг.) 
период валовой региональный продукт Кур-
ской области увеличился в 1,5 раза. Валовой 
региональный продукт в расчете на душу 
населения до 2017 г. рос более динамично, но 

в 2018 г. произошло его снижение относитель-
но предыдущих лет, и особенно по сравнению 
с 2017 г. 

Перспективы социально-экономического 
развития региона во многом определяет дина-
мика инвестиций в основной капитал. 

В Курской области этот показатель 
увеличивался в анализируемом периоде (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень инвестиций в основной капитал в Курской области, млн. руб.* 
*Источник: составлено автором на основе данных статистки [1, 2]. 
 
Более значительно инвестиции в ос-

новной капитал увеличились в 2017 году. За 
весь анализируемый период объем инвестиций 
в основной капитал увеличился в 1,4 раза. 
Этот показатель характеризует уровень и 
динамику изменения инвестиционной привле-
кательности региона.  

Состояние экономики отражают и по-
казатели, характеризующие состояние внеш-

ней торговли. Анализ динамики указанных 
показателей позволил выявить, что внешне-
торговый оборот региона неустойчив по годам. 
С 2014 г. до начала 2017 г. наблюдалось сни-
жение внешнеторгового оборота, а к началу 
2018 г. масштабы внешней торговли региона 
возросли (Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Тенденции развития внешней торговли Курской области* 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Внешнеторговый обо-
рот, млн. долл. США 

1359.3 1155.6 878.2 889.9 1074.5 

в том числе: объем 
экспорта 

695.5 576.7 396.3 452.7 622.0 

Объем импорта 663.8 578.9 481.9 437.1 452.5 
Внешнеторговое сальдо 31,7 -2,2 -85,6 15,6 169,5 

*Источник: составлено автором на основе данных статистки [1, 2]. 

Внешнеторговое сальдо в 2015 и 2016 
гг. было отрицательным, но в последующих 
периодах наметилась положительная тенден-
ция опережающего роста объемов экспорта по 
сравнению с объемами импорта в Курской 
области. В 2018 г. это соотношение достигло 
169,5 млн. долл., что значительно превышает 
размер внешнеторгового сальдо в другие годы 
анализируемого периода. Рост экспорта свиде-
тельствует от повышении качества продукции 
региона, росте ее конкурентоспособности на 
внешних рынках. Продолжение этой тенден-

ции будет способствовать укреплению пози-
ций региона в сфере внешней торговли,  росту 
доходов, улучшению финансовых возможно-
стей. 

Темпы экономического роста в разрезе 
секторов экономики Курской области доста-
точно стабильны в анализируемом периоде, но 
значительно выше в сельском хозяйстве (Таб-
лица 3). Темпы роста в промышленности 
заметно ниже. В 2018 г. темпы роста в основ-
ных отраслях экономики региона снизились по 
сравнению с уровнем 2017 г. 
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Таблица  3. 
Темпы экономического роста в Курской области,  %* 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Валовой региональный 
продукт   

104.7 104.2 104.5 102.9 103.9 

Продукция сельского 
хозяйства 

115.1 112.7 102.3 112.0 108.58 

Промышленное произ-
водство  

100.8 105.8 104.5 104.7 103.1 

*Источник: составлено автором на основе данных  статистки [1, 2].

Развитие экономики и социальной сфе-
ры отражают  уровень занятости и безработи-
цы (Таблица 4). 

Уровень безработицы в регионе по 
данным органов статистики – снижался. Уро-

вень зарегистрированной безработицы в Кур-
ской области существенно ниже уровня безра-
ботицы и также снижался в динамике.   

 
Таблица 4.  

Занятость населения  в Курской области  (на начало года)* 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая  численность занятых, 
тыс. человек 

570.3 567.1 520.3 520.6 519.6 

Численность безработных, тыс. чело-
век 

26.6 22.5 24.0 24.4 23.5 

Численность зарегистрированных,  
тыс. человек 

5.9 6.0 7.0 5.5 4.3 

Уровень занятости, %  63.8 64.5 64,7 64,9 65,0 

Уровень безработицы, % 4.6 3.9 4.2 4.3 4.1 

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы, %  

1,0 1,0 1,2 1,0 0,8 

 *Источник: составлено автором на основе данных статистки [1, 2]. 
 
Уровень жизни населения характери-

зует показатель, отражающий  уровень дохо-
дов населения (Таблица 5).  Среднедушевые 
денежные доходы населения Курской области 
росли в динамике. За анализируемый период 
их рост составил 1,3 раза.  Рост среднемесяч-
ной заработной платы составил за тот же 

период 1,28 раза. Средний размер пенсий 
вырос  в 1,8 раза. Однако численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины  
прожиточного минимума увеличилась со 100,5 
тыс. человек до 113,1 тыс. человек и составила 
в 2018 г. 10,2% от общей численности населе-
ния, против 9 %  в 2014 г. 
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Таблица 5. 

Динамика уровня  доходов населения Курской области* 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины  прожиточного 
минимума, тыс. человек 

100.5 97.2 114.1 115.4 113.07   

в процентах от общей числен-
ности  населения 

9.0 8.7 10.2 10.3 10.17   

Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, 
руб.    

20809.4 23188.1 25801.4 25821.4 27141.57   

Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников 
организаций, руб. 

21234.2 23098.5 23921.4 25326.6 27274.1 

Средний размер назначенных 
пенсий, руб.    

9048.0 9817.66 10915.1 12165.0 16295.59 

*Источник: составлено автором на основе использования данных  статистки [1, 2]

Выявленные тенденции роста доходов 
населения в анализируемом периоде  не  ре-
шают проблему роста бедности населения 
региона. 

Для снижения уровня безработицы в 
регионе службы занятости должны постоянно 
отслеживать состояние рынка труда, изучать 
потребности работодателей в кадрах опреде-
ленной квалификации, организовать работу  по 
переподготовке кадров, совершенствовать 
социальную политику в отношении безработ-
ных.  

В целом для региона, с учетом сло-
жившихся тенденций, в качестве стратегиче-
ских ориентиров социально экономического 
развития могут выступать следующие направ-
ления: 

- повышение уровня диверсификации 
экономики; 

- обеспечение инновационного разви-
тия; 

- повышение эффективности использо-
вания потенциала региона; 

- повышение инвестиционной привле-
кательности региона; 

-реализация федеральных и региональ-
ных программ социально-экономического 
развития. 

Таким образом, анализ показателей, 
характеризующих уровень и тенденции соци-
ально-экономического развития Курской 
области, показал, что в регионе наметились 
положительные сдвиги. При этом основные 
проблемы, сдерживающие развитие Курской 
области связаны с относительно низкими 

темпами роста промышленности, неустойчи-
востью темпов роста в аграрном секторе, 
низкими темпами роста доходов населения по 
сравнению с расходами на обеспечение про-
житочного минимума. 

В качестве стратегических ориентиров 
социально экономического развития региона 
могут быть предложены направления, связан-
ные с развитием новых отраслей экономики, 
активным использованием инноваций, привле-
чением инвестиций, повышением эффективно-
сти использования имеющего в регионе потен-
циала, успешной реализацией федеральных и 
региональных программ социально-
экономического развития. 
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В статье раскрыто экономическое содержание инвестиционного проектирования, предложена 
организационная модель управления инвестиционным проектированием на предприятии, рассмотрен 
процессный подход к формированию механизма управления инвестиционными процессами. 
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***
Формирование эффективного механиз-

ма управления инвестиционным проектирова-
нием в настоящее время позволяет предприя-
тию качественно контролировать все инвести-
ционные процессы в рамках реализации инве-
стиционного проекта и своевременно обеспе-
чивать финансирование соответствующим 
инвестиционным программам. 

По своей экономической природе ин-
вестиционное проектирование является слож-
ным процессом, включающим в себя инвести-
ционный анализ, планирование, прогнозирова-
ние, инвестиционное моделирование. Индика-
торы инвестиционного проектирования тесно 
связаны с параметрами финансового состояния 
предприятия.  

Механизм управления инвестицион-
ным проектированием включает как общие 
функции менеджмента, так и особенные орга-
низационно-управленческие функции, необхо-
димые для регулирования инвестиционных 
проектов. К таким функциям следует отнести: 

1) контроль; 
2) организация; 
3) координация; 
4) анализ и оценка эффективности; 
5) планирование, прогнозирование и 

моделирование; 
6) информационное обеспечение. 
Важно отметить, что управление инве-

стиционным проектированием должно базиро-
ваться на принципах финансового планирова-
ния и прогнозирования, инвестиционного 
анализа, финансового контроллинга и общих 
принципах управления инвестициями (систем-
ность, эффективность, обеспечение приемле-
мого уровня риска). При этом перечисленные 
принципы должны соотноситься с требовани-

ями достижения краткосрочных, среднесроч-
ных и долгосрочных инвестиционных целей. 

Инвестиционное проектирование на 
предприятии требует качественного управле-
ния, которое невозможно без формирования 
соответствующей организационной модели. 
Построение такой модели зависит, прежде 
всего, от выбранной стратегии и миссии пред-
приятия. Следует отметить, что стратегиче-
ский уровень управления инвестиционным 
проектированием направлен на развитие инве-
стиционной инфраструктуры, то есть на фор-
мирование условий, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию инвестиционных процес-
сов. Кроме этого, стратегическое управление в 
данном контексте связано с поиском источни-
ков для проектного финансирования, прогно-
зированием инвестиционной активности и 
инвестиционных потоков. 

Организационная модель управления 
инвестиционным проектированием на пред-
приятии с учетом специфики этапов и стадий 
инвестиционной деятельности представлена на 
рисунке 1 [1]. 

На стратегическом уровне управления 
инвестиционной деятельностью происходит 
поиск и формирование источников обеспече-
ния реализации проектов, на тактическом 
уровне – оптимизация инвестиционного обес-
печения проектов, на оперативном – регламен-
тация процессов управления проектами. 

Формирование портфеля инвестицион-
ных проектов включает в себя прогнозирова-
ние инвестиционных потоков, комплексную 
оценку рисков, формирование инвестиционно-
го портфеля, определение эффективности 
портфеля, контроль реализации инвестицион-
ного портфеля. 
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 Рисунок 1 – Организационная модель управления инвестиционным  
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Процесс реализации инвестиционных 
проектов состоит из прединвестиционной 
стадии (поиск инвестиционных концепций, 
формулировка проекта, оценка эффективности 
инвестиций, исследование проекта и принятие 
по нему решения), инвестиционной стадии 
(финансирование проекта, контроль отклоне-
ний показателей от запланированных значе-
ний, процессная корректировка реализации 

инвестиционного проекта) и эксплуатацион-
ной стадии (выход из проекта или дальнейшее 
участие в эксплуатации инвестиционного 
проекта). 

В конечном счете, положительный 
экономический эффект от инвестиционной 
деятельности влияет на эффективное функци-
онирование предприятия в целом. 

 

 
 

 Рисунок 2 – Механизм управления инвестиционными процессами. 
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стиционным проектированием на предприятии 
является формирование эффективного портфе-
ля инвестиционных проектов. В качестве 
факторов, влияющих на эффективность инве-
стиционного портфеля, следует рассматривать 
качество планирования, контроля и координа-
ции проектов [2]. Существенным фактором 
также является оптимизация денежных пото-
ков, которые следует анализировать через 
призму движения инвестиционных средств [3]. 

Инвестиционные процессы, происхо-
дящие на предприятии, протекают по-разному 
и зависят от выбранной инвестиционной поли-
тики. Для формирования механизма управле-
ния инвестиционными процессами следует 
использовать процессный подход, основанный 
на рассмотрении каждой стадии жизненного 
цикла проекта и разного уровня управления 
(стратегического, тактического и оперативно-
го) как совокупности взаимосвязанных про-
цессов, направленных на достижение инвести-
ционных целей. 

Механизм управления инвестицион-
ными процессами на основе процессного 
подхода, представленный на рисунке 2, харак-
теризуется различным масштабом принимае-
мых решений. 

 
Блок 1. В рамках стратегического 

функционального управления происходит 
привлечение инвестиционного капитала, 
обеспечение административной поддержки, 
планирование инвестиционных процессов. 

Блок 2. На уровне тактического порт-
фельного управления производится оценка 
степени инвестиционных рисков, осуществля-
ется анализ инвестиционных проектов и выбор 
наиболее эффективных. Процесс формирова-
ния инвестиционного портфеля должен быть 
четко регламентирован. 

Блок 3. Представляет собой оператив-
ное проектное управление, в рамках которого 
происходит процесс координации между 

всеми субъектами инвестиционной деятельно-
сти, осуществляется ресурсное обеспечение 
инвестиционных проектов. 

Главными проблемами, снижающими 
эффективность управления инвестиционным 
проектированием (в том числе качество управ-
ления инвестиционными процессами), являют-
ся недостаточный уровень рыночной конъ-
юнктуры, высокий уровень инвестиционных 
рисков, отсутствие соответствующих техноло-
гий финансового менеджмента.   

Таким образом, предложенная органи-
зационная модель управления инвестицион-
ным проектированием и рекомендованный 
механизм управления инвестиционными про-
цессами позволит сбалансировать ключевые 
показатели эффективности функционирования 
предприятия по уровням управления с индика-
торами эффективности портфеля инвестици-
онных проектов, что, несомненно, положи-
тельно скажется на качестве выбора успешно-
го проекта и его дальнейшей реализации.  
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СОБЫТИЯ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ЕС И РОССИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
(Курск, РОСИ, 16 мая 2019 г.) 

 
16 мая 2019 г. в Региональном открытом социальном институте в рамках проекта «Противо-

действие религиозному экстремизму и гармонизация межконфессиональных отношений: опыт ЕС» 
(международная программа Эразмус+, направление Jean Monnet) прошла научно-практическая кон-
ференция «Межконфессиональный диалог в ЕС и России: актуальные проблемы». В рамках конфе-
ренции обсуждались вопросы, связанные с межконфессиональными отношениями в России и странах 
Европейского союза, противодействием религиозному экстремизму и гармонизацией межрелигиоз-
ного диалога, а также ролью программы Jean Monnet в распространении европейского опыта выстра-
ивания мирного межкультурного и межконфессионального диалога. В ходе работы конференции 
была проведена общая презентация истории программы Jean Monnet, отмечающей в 2019 г. 30-
летний юбилей. В работе конференции в качестве докладчиков и экспертов приняли участие предста-
вители Регионального открытого социального института (В.Н. Петров, А.В. Апанасенок, С.А. Кра-
вченко, Т.В. Иванова, С.А. Кононова, А.В. Черныш, А.Л. Шевцов, О.Л. Свеженцева, И.Н. Манохина),  
Курского института развития образования (Е.С. Силаков), Курского регионального открытого соци-
ального техникума (Е.В. Левшина), педагоги из сферы дошкольного и среднего образования (И.Н. 
Анпилогова, М.И. Ерофеева). Психологов-практиков на конференции представил один из ведущих 
специалистов Психологического центра «Доверие» И.И. Пашин, юристов - председатель Курской 
городской коллегии адвокатов А.М. Черкашина. От имени Администрации г. Курска выступила 
начальник отдела Управления по делам семьи, демографической политике, охране материнства и 
детства Е.В. Уварова.  

 

 
 
Отрадно отметить и присутствие на мероприятии большого количества студентов РОСИ и 

РОСТ. Некоторые из них представили собравшимся результаты своих исследований в рамках проекта 
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«Противодействие религиозному экстремизму и гармонизация межконфессиональных отношений: 
опыт ЕС», проводившихся в течение учебного года.  

Отметив большую ценность европейского и отечественного опыта в выстраивании плодо-
творного межрелигиозного диалога в обществе, участники конференции при этом сошлись во мне-
нии, что решение этой задачи напрямую связано с духовным здоровьем общества в целом. А оно не в 
последнюю очередь зависит от восприятия молодежью таких фундаментальных ценностей, как про-
свещение, уважение к собственным и чужим традициям, уважение к человеческому достоинству.  

 
С.А. Кравченко, 

канд. пед. наук, начальник научно-исследовательского отдела 
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» 
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CНОВА В КОГОРТЕ ЛИДЕРОВ: 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ ERASMUS+ 

И КАФЕДРА JEAN MONNET В РОСИ 
(Курск, РОСИ, 30 августа 2019 г.) 

 
К началу нового учебного года в РОСИ пришли хорошие новости по «международной» линии – 

институт вновь получил престижный грант по программе ERASMUS+. Согласно официальному письму 
от дирекции программы, РОСИ стал победителем самого «европейского» конкурса - Jean Monnet - и 
теперь в течение трех лет здесь будет реализовываться научно-образовательный проект “The European 
Union Policy in Education and Culture as an Integration Factor: from the Past to the Present” («Политика 
Европейского союза в области образования и культуры как фактор интеграции: прошлое и современ-
ность», руководитель – проф. А.В. Апанасенок). Проект предполагает изучение богатого опыта стран 
Европейского союза в области образования и культуры, а также возможностей использования этого 
опыта российскими педагогами и студентами. 

Приятно отметить, что победы Регионального открытого социального института в грантовых 
конкурсах ERASMUS+ стали регулярными. В 2015 г. РОСИ получил грант ERASMUS+ на разработку 
учебного курса по основам предпринимательской культуры, в 2016 г. – на организацию стажировок 
сотрудников и студентов в Высшей Банковской школе г. Риги, в 2017 г. эксперты Программы поддержа-
ли проект РОСИ, направленный на изучение проблем экстремизма в сфере межрелигиозных отношений, 
а в 2018 г. РОСИ был выделен грант на реализацию проекта, посвященного развитию информационной 
культуры студентов. Очередной же проект, продолжая череду предыдущих, в то же время превосходит 
их по уровню: он предполагает символическое создание на базе РОСИ «кафедры Jean Monnet». На 
практике это означает признание РОСИ в качестве центра европейских исследований. 

Стоит сказать, что на уровне отбора наш новый проект выдержал более чем серьезную конку-
ренцию. В этом году российскими вузами по направлению Jean Monnet получено минимальное количе-
ство грантов. РОСИ оказался единственным негосударственным вузом в компании с крупными вузами, 
относящимися к числу лидеров в области интернационализации образования, такими как Российский 
университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет. 

Коллектив РОСИ уверен, что проект «Политика Европейского союза в области образования и 
культуры как фактор интеграции: прошлое и современность» окажется интересен и полезен студентам. 
Кроме того, к участию в нем приглашаются аспиранты, работники сферы образования и, конечно, 
практики, формирующие образовательную и культурную среду нашего общества.  

 
А.В. Апанасенок, 

д-р ист. наук, проректор по науке и международным связям 
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» 
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В статье рассматриваются различные подходы к анализу специфики постиндустриального обще-
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	СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КАК ГАРАНТИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
	Достоверно доказать соответствие оказанной услуги договору и требованиям, обычно предъявляемым к такого рода услугам, должен ответчик. Если предоставленные доказательства покажутся суду недостаточно убедительными, то  услуга может быть признана оказан...
	Рассмотрим несколько примеров из судебной практики по спорам, связанные с качеством оказанных туристских услуг.
	Противоположный пример. Решением мирового судьи судебного участка № 3 Йошкар-Олинского судебного района г. Йошкар-Ола от 28 февраля 2017 года в пользу потребителя взысканы денежные средства за питание в аэропорту, неустойка, штраф и компенсация мораль...
	В договоре оказания туруслуг прописаны даты начала и окончания поездки, несмотря на задержку самолёта, туристы вылетели в назначенную дату, в связи с чем, услуги по договору оказаны в предусмотренные договором сроки.
	08 февраля 2016 г. в Промышленном районном суде г. Курска слушалось дело №2-17/13-2016г. о расторжении договора поручения по бронированию и приобретению туристского продукта, взыскании оплаченной суммы, неустойки, компенсации морального вреда, судебны...
	Согласно заявлению путешественников, турагентство должно было предоставить всю необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающих возможность правильного выбора туристского продукта, но этого не было сделано. Ответчик, выбрав всего лишь о...
	По возвращению с отдыха, истцы обратилась в ООО «Голубая птица» с претензией: о перерасчете за условия проживания в размере 20% от общей стоимости и ещё 10% компенсации морального вреда от полной суммы, предложив решить спор в досудебном порядке. Туро...
	Так же имел место следующий прецедент, в день заселения в отель, по техническим причинам с согласия истцов им был предоставлен отелем на одни сутки семейный номер для размещения 4-х человек вместо заказанных и оплаченных 2-х двухместных стандартных но...
	Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
	Доказательств в обоснование заявленного иска и приведенных истцами доводов о предоставлении ответчиками истцам услуг ненадлежащего качестве, а именно: питание в отеле; перенос времени обратного вылета; предоставление номеров в отеле с неработающими ко...
	Туроператор ООО «Дантай» ненадлежащим образом исполнил часть взятых на себя обязательств, заселил на сутки туристов в номер, не соответствующий требованиям договора. За это суд принял решение взыскать с туроператора в пользу истцов в счет уменьшения п...
	Суд считает, что не имеется правовых оснований для расторжения договора-поручения по бронированию и приобретению туристского продукта и отсутствуют основания для удовлетворения требований истцов о взыскании оплаченной стоимости турпродукта, а как след...
	Возможно, создание специализированного туристско-правового сайта могло бы в какой-то мере решить данную проблему. На сайте Ростуризма есть закладка для выезжающих за рубеж российских граждан. Там приведены правила выезда за границу и перечислены докум...
	Список литературы и источников:
	Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 22.06.2017 по делу № А63-11254/2014 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Конструкторское бюро Ивлева-Геострой заявление УФНС России по Ставропольскому краю о привлечении Щербакова В.И. к субсиди...
	Щербаков В.И. с определением был не согласен и подал апелляционную жалобу.
	Постановлением от 18 сентября 2017 г. по делу № А63-11256/2014 Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Ставропольского края оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, мотивирую тем, что Щербаков ...
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