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5.1. – ПРАВО

УДК 342.9
ББК 67.401

Бартко И.А.
Научный руководитель: к.ю.н. Андрианова В.В. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

CHANGING THE REGULATIONS FOR THE TRANSPORTATION 
OF DISABLED CHILDREN

БАРТКО Иван Александрович - студент 3 курса факультета юрис-
пруденции Московский государственный гуманитармно-экономический 
университет, г. Москва, Россия (e-mail: ivanbartkov1@gmail.com).

Научный руководитель:
АНДРИАНОВА Валерия Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры граж-

данского права и процесса, Московский государственный гуманитарно-
экономический университет, г. Москва, Россия (e-mail: lera3108@bk.ru).

BARTKO Ivan Aleksandrovich – 3nd Year Student at the Law Faculty, Mos-
cow State University of Humanities and Economics, Moscow, Russia (e-mail: 
ivanbartkov1@gmail.com). 

Research Supervisor:
ANDRIANOVA Valeria Valeryevna – Candidate of Legal Sciences, Associ-

ate Professor of the Department by Civil Law, Moscow State University of Hu-
manities and Economics, Moscow, Russia (e-mail: lera3108@bk.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются новые правила перевоз-
ки детей-инвалидов, последствия их введения, проблемы, возникающие 
в правоприменительной практики. Анализируется взаимосвязь правил 
и улучшения условий перевозки детей-инвалидов. Делается вывод о необ-
ходимости  введения новых правил перевозки детей-инвалидов.

Ключевые слова: доступная среда, штраф, перевозка детей-инвали-
дов, правовое регулирование перевозки детей, административная ответ-
ственность, охрана здоровья. 

Annotation. The article discusses the new rules for the transportation of di-
sabled children, the consequences of the application of these rules, as well 
as problems arising from law enforcement practice. The relationship between 
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the rules and the improvement of the condition of disabled children is analyzed. 
The cases are deduced from the fact that in the Russian Federation there is still 
a need to introduce new rules for children with disabilities.

Keywords: available environment, fofeit, disabled children transportation, 
legal regulation of children transportation, administrative responsibility, ad-
ministrative law.

На сегодняшний день, по данным Федерального реестра инвали-
дов и Росстата, в РФ численность детей-инвалидов – 742 тыс человек [5]. 
Для их передвижения в образовательные и медицинские учреждения, реа-
лизации иных прав нужна доступная среда и транспортные средства, обе-
спеченные специальным оборудованием или приспособлением. И в настоя-
щее время маломобильная часть населения часто сталкивается с проблемой 
перемещения по городу и за его пределы. Так как отсутствуют надлежащие 
условия для лиц с ограниченными возможностями, чтобы они чувствова-
ли себя в полной мере комфортно при передвижении по городу, именно 
этим создаются непреодолимые барьеры в жизни этой категории людей. 
Общественный транспорт мало приспособлен под потребности инвалидов, 
только в крупных городах можно увидеть низкопольные автобусы с панду-
сами. Транспорт является важной частью повседневной жизни, но многие 
виды транспорта недоступны инвалидам, так как специальный транспорт, 
на котором осуществляется перевозка инвалидов, должен быть полностью 
исправен и содержать всё необходимое оборудование и приспособления, 
которые могут понадобиться при транспортировке людей с ограниченными 
возможностями здоровья (лежачие больные или использующие инвалидное 
кресло). Транспортное средство должно быть оборудовано специальными 
ремнями для того, чтобы в дороге пассажиры-инвалиды не травмирова-
лись. Очень часто таких условий нет и люди вынуждены рисковать своим 
здоровьем, ежедневно выполняя абсолютно привычные действия для каж-
дого из нас. Поэтому тема, затронутая в статье, является достаточно акту-
альной в настоящее время, и будет являться таковой длительный период, 
так как число инвалидов растет, а одним из самых распространенных транс-
портных средств передвижения является автомобиль. И, исходя из этого, 
законодатель довольно точно регламентирует действия водителей, которые 
при нарушении определенных правил, привлекаются к ответственности. 
В Кодексе об административных правонарушениях  статья 12.23 предусмат-
ривает, что нарушение требований к перевозке детей, предусмотренных 
ПДД, "влечет наложение административного штрафа на водителя в разме-
ре 3 тысяч рублей, на должностных лиц - 25 тыс рублей, на юридических 
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лиц - 100 тыc рублей" [2]. Авторы законопроекта предложили изменить эту 
статью, чтобы перевозка детей-инвалидов без использования детских кре-
сел, а также если они не пристегнуты ремнями безопасности, не  считалась 
нарушением ПДД. Это предусмотрено поправками к Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушениях, от наказания за не пристёгнутого ребенка 
освобождаются водители, которые перевозят ребенка-инвалида в возрасте 
до 11 (включительно) лет. В документе об этом ребенке-инвалиде  сказано 
более сухо - физиологические особенности которого не позволяют выпол-
нить установленные Правилами дорожного движения требования к пере-
возке детей. Но, конечно же, следует разобрать, насколько безопасно пере-
возить детей с определенными заболеваниями без детского кресла [3]. Надо 
подчеркнуть, что все нормы и правила, которые регламентируют правила 
перевозки детей в салоне автомобиля, всегда были жесткими и однознач-
ными и это, конечно же, правильно, но есть исключения, в соответствии 
с пунктом 22.9 ПДД перевозка детей допускается "при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства". Так, для детей, которым меньше семи лет, правила установили: 
перевозка таких детей в легковом автомобиле, у которого предусмотрены 
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, обязана осу-
ществляться с использованием детского автокресла. Требования к детскому 
креслу дополнительно предусматривают, что оно должно соответствовать 
весу и росту ребенка. В случае, если ребенок постарше - в возрасте от 7 
до 12 лет - требуется осуществлять перевозку "с использованием детского 
автокресла или ремней безопасности, а на переднем сиденье автомобиля - 
только в автокресле". Таким образом, еще раз стоит отметить, что от ад-
министративной ответственности освобождаются водители, перевозящие 
ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические 
особенности которого не позволяют выполнить установленные правилами 
дорожного движения требования к перевозке детей, что и отражено в тексте 
законопроекта [5]. Также отмечается, что в основном действующие Прави-
ла дорожного движения не учитывают особенности детей с инвалидностью 
и рассчитаны на перевозку здоровых детей. Вследствие этого их родители 
вынуждены нарушать правила перевозки и оплачивать за это нарушение 
штрафы [6]. К примеру, в данном законопроекте указывается, что ребенка 
с детским церебральным параличом разрешается перевозить по медицин-
ским в лежачем положении. Также нельзя пристегивать ремнем безопас-
ности детей с аутизмом. Как указывалось ранее, из-за отсутствия в ПДД 
регламентирования перевозок детей с особенностями развития довольно 
часто их родителям приходится нарушать правила при перевозке ребенка, 
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что определенные заболевания не дают возможности расположить детей 
в обычных автокреслах или зафиксировать ремнями безопасности [7]. Из-
вестно, Министерство внутренних дел не поддерживает изменения правил 
перевозки детей-инвалидов, и в письме министерства, упоминается, что ро-
дителям детей-инвалидов рекомендуется пользоваться услугами социально-
го такси, так как функция социального такси и заключается в том, чтобы 
был обеспечен беспрепятственный доступ к объектам социальной инфра-
структуры льготных категорий граждан, включая инвалидов и детей-инва-
лидов. Однако такая услуга доступна только в крупных городах несколько 
раз в месяц, и не решает проблему. Не стоит забывать также про норму 2.7 
КоАП РФ, по которой не является административным правонарушени-
ем причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредствен-
но угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опас-
ность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред 
является менее значительным, чем предотвращенный вред [2]. Кроме этого 
стоит отметить, что из-за отсутствия особенных указаний перевозок детей-
инвалидов в ПДД и ряде других законов возникла именно проблема поез-
док с ними, родители детей-инвалидов обращались за правовой помощью 
и разъяснениями в органы соцзащиты, прокуратуры, региональные мини-
стерства [6]. Было бы благоразумно освободить от административной от-
ветственности водителей, которые перевозят детей-инвалидов без детских 
кресел. Так как такие автомобилисты являются заложниками ситуации: 
с одной стороны, больного ребенка нельзя сажать в детское кресло по меди-
цинским показаниями, с другой — перевозить его в машине без кресла тоже 
нельзя согласно ПДД. Однако к отмене ответственности за перевозку таких 
детей без «удерживающего устройства» необходимо подходить аккуратно 
и взвешенно: обязательно должно быть учтено мнение медиков, при каких 
диагнозах или особенностях организма ребенка его можно перевозить без 
детского кресла. По утверждениям врачей при определенных диагнозах 
(ДЦП, аутизм, тяжелые формы эпилепсии и ряд других заболеваний) пере-
возка ребенка в стандартном детском кресле противопоказана. Но без него 
возить детей в автомобиле крайне опасно, ведь в случае ДТП или даже не-
ожиданного резкого маневра велики шансы, что ребенок получит серьезные 
травмы. При этом существуют специальные медицинские приспособления. 
Однако они официально не считаются детскими удерживающими устрой-
ствами, а поэтому даже их использование формально считается нарушением 
ПДД. Таким образом, стоит сделать вывод, что данные дополнения в норму 



закона являются достаточно обоснованными, из-за сложностей в перевоз-
ке детей-инвалидов, обусловленных спецификой их заболеваний. Из этого 
следует, что есть необходимость в уточнении формулировок: что будет счи-
таться детским креслом. Именно это даст возможность перевозить детей-
инвалидов в специальных медицинских креслах, не нарушая требований 
закона.
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ing in the difference of views on the forms of marriage. The article analyzes 
the relationship between the upbringing of children in the family and the im-
provement of their health and moral development, and assesses the impact 
of the Internet on attitudes to marriage. Amendments to the administrative le-
gislation regarding the promotion of non-traditional relations are proposed.
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Целью настоящей работы стало рассмотрение нормативно правовых 
актов, регулирующих общественные отношения в сфере защиты инсти-
тута брака как союза между мужчиной и женщиной и их развитие в зако-
нодательстве Российской Федерации согласно конституционному содер-
жанию.  Среди молодежи широко обсуждалось, что в демократической 
Швейцарии с 1 июля 2022 г. вступили в силу изменения в Гражданском 
Кодексе, предусматривающие регистрацию однополых браков, а также 
усыновление ими детей, согласно волеизъявлению большинства граж-
дан (64,1%), участвующих в референдуме 26 сентября 2021 г. отдавшим 
свои голоса за признание законности однополых браков, ранее такие от-
ношения регистрировались в форме партнерства [4]. В феврале 2020 г. 
большинство 63,08% участников референдума поддержало дополнение 
в статью 261 bis УК Швейцарии, из которого следует, что какое-либо не-
навистническое или оскорбительное высказывание против геев, лесбия-
нок или бисексуалов наказывается штрафом или же лишением свободы 
до 3 лет [5]. Очевидно, что граждане этой страны сознательно требовали 
изменений в законодательстве, расширив права категории лиц, заявляв-
ших о своем существовании на протяжении ряда лет, и дает основание 
согласно законодательству, считать такие отношения в стране допусти-
мыми.

В то же время волеизъявление большинства граждан России, приняв-
ших участие в референдуме 2020 г. выразилось в поддержке введения 
пункта «ж1» статьи 72 Конституции из которого следует, что в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достой-
ного воспитания детей в семье. Согласно Конституции иных форм брака, 
в Российской Федерации законодателем не установлено. Гражданская по-
зиция большинства не должна отождествляться с так называемой «гомо-
фобией». Не отрицается сам факт существования категории лиц с нетра-
диционными предрасположенностями в личных отношениях, при этом 
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наряду с другими гражданами РФ законодатель не допускает нарушение 
их прав, как экономических, социальных, политических и других кон-
ституционных прав. В законе нет запретов на личные однополые связи, 
за исключением запрета, установленного уголовно-исправительным зако-
нодательством в отношении лиц, находящихся в изоляции от общества. 
В отличии от стран, где сам факт таких отношений жестоко наказывается. 

Институт Брака, как союза между мужчиной и женщиной является 
единственным и допустимым для страны на уровне Российского законо-
дательства, так как может опереться на соответствующую правовую базу 
в виде нормативно правовых актов, часть из них предшествовали рефе-
рендуму по поправкам к Конституции 2020 г. В соответствии с п. 1 ст. 1 
Семейного Кодекса РФ семья, материнство, отцовство и детство в Россий-
ской Федерации находятся под защитой государства [6]. Первостепенной 
задачей для государства является защита несовершеннолетних, в частно-
сти, в настоящее время важна защита несовершеннолетних от пропаганды 
взглядов инакомыслящих, полагающих, что данное положение о браке, 
как союза исключительно между мужчиной и женщиной затрагивает выс-
шие ценности прав и свобод человека и гражданина. Административным 
законодательством в соответствии со ст. 6.21 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, установлен запрет на пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, пред-
усматривается административная ответственность в виде штрафа, ареста, 
а также выдворение за пределы Российской Федерации в случае действий, 
совершенных иностранными гражданами [4].  

Семейное законодательство РФ оберегает несовершеннолетнего 
от воспитания в семье однополых родителей, так в соответствии с пун-
ктом 13 ст. 127 Семейного Кодекса РФ следует, что усыновителями не мо-
гут быть лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с зако-
нодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, 
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

В соответствии с правовым положением о браке законодательство 
развивается в направлении защиты исторически сложившегося института 
брака, как сохранение его единообразной формы, именно государство не-
сет обязательства по защите конституционных положений. Развитие пра-
вовой защиты единообразного брака требует дополнений в законодатель-
стве, как в отношении несовершеннолетних, так и в целом всех граждан, 
исключая различную деятельность лиц, противоречащих конституцион-
ным указаниям. Так, например, незаконную агитацию в отношении не-
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совершеннолетних и совершеннолетних не всегда возможно ограничить. 
Основой размещения запрещенной информации современности является 
сеть «Интернет». В соответствии с абзацем 4 пункта 2 ст. 5 Виды инфор-
мации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей Федераль-
ного закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к инфор-
мации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится 
информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетра-
диционные сексуальные отношения [5].  

Согласно проанализированной судебной практике 2021 года, сведения 
о владельцах и администраторах у подобных интернет-страниц в базе ре-
гистраторов доменных имён, как правило отсутствуют, доступ к сайтам 
свободный и не имеет указаний на возрастные ограничения его посети-
телей. По обращению граждан в подобном случае прокуратура направля-
ет административный иск в суд, затем на основании судебного решения 
территориальный орган Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по определенному субъекту РФ ограничивает доступ к сайту [6]. Соглас-
но пункту 5.1.1.6. Постановления Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 
(ред. от 29.12.2021) «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций» следует, что дан-
ная служба осуществляет полномочия за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.  Согласно внесенным изменениям в пункт 1 
ст. 15. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители 
обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой инфор-
мации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информацион-
ным ресурсам, распространяющим информацию с нарушением закона. 
Данный порядок требует межведомственного взаимодействия и не яв-
ляется оперативным. Более простым будет прямое обращение граждан 
в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, такой порядок об-
ращения граждан будет более открытым и эффективным. Так же следу-
ет внести дополнения в Кодекс РФ об административных правонаруше-



ниях - запрет на пропаганду однополых браков в отношении человека 
и гражданина на территории Российской Федерации. При повторном де-
янии в отношении несовершеннолетних следует ввести уголовную ответ-
ственность, признав деяния общественно опасными, дополнив главу 20 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного Кодек-
са Российской Федерации статьей, предусматривающей наказание в виде 
ареста на срок не менее 6 месяцев. Внести дополнение в ст. 22 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О гражданстве 
Российской Федерации», признав данное правонарушение основанием 
прекращения гражданства с последующем выдворением за пределы РФ 
и наложения запрета на въезд в РФ в течение пяти лет.

При всей необходимости в защите конституционных закреплений сле-
дует исключать негативную реакцию в реализации правовых норм. Тре-
буется четкая оценка в разграничении дозволенной информации от реаль-
ной пропаганды, при этом не теряет своей роли воспитание несовершен-
нолетних в семье.  
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Аннотация: В настоящее время, чрезмерно актуальна проблема со-
хранения своего сценария от плагиата, во время проведения питчинга. 
Почему участникам порой не удается избежать этого, несмотря на воз-
можность юридического закрепления авторского права? В чем различие 
правовой охраны питчинга в России от зарубежных стран? На эти во-
просы я попытаюсь ответить в данной статье. Законодательство, хоть 
и защищает право интеллектуальной собственности, от возможности 
покушаться на нее, но в тоже время оно не является совершенным. 

Abstract: Currently, the problem of preserving your script from plagiarism 
during pitching is extremely urgent. Why do the participants sometimes fail 
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to avoid this, despite the possibility of legal consolidation of copyright? What 
is the difference between the legal protection of pitching in Russia and foreign 
countries? I will try to answer these questions in this article. The legislation, 
although it protects the intellectual property right from the possibility of en-
croaching on it, but at the same time it is not perfect.

Ключевые слова: питчинг, исключительное право, киносфера, меди-
асфера, правовая охрана, авторское право, презентация.
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В современных реалиях развитие медиаиндустрии охватывает широ-
кий масштаб сфер, в том числе и киноискусство. Именно поэтому особен-
но актуальными становятся питчинги, механизм которых представляет 
собой связующее звено между создателем продукта и инвесторами. Соз-
дание новых качественных (благодаря привлечению анализа драматургии 
и свежему взгляду на проект) концептов будет способствовать развитию 
кинематографии и телевидения. Развитие питчингов показывает стати-
стика проводимых в России кинофестивалей, где проводятся подобные 
мероприятия: Питчинг МЦ СК, Артдокфест, Питчинг «Кинотавр». Тра-
диционно они проходят ежегодно в разных городах России. В связи с тем, 
что сейчас развивается концепция питчингов и данная тема является до-
статочно актуальной в сфере киноиндустрии, поднимается вопрос каса-
тельно авторского права питчингов. Так как в настоящее время очень вос-
требовано пристальное внимание к питчингу среди интеллектуального 
права. Злоумышленники часто обращают на это внимание и пользуются 
слабым правовым регулированием исследуемого явления. 

В свою очередь питчинг (англ. pitch — подача) – это устная или визу-
альная презентация кинопроекта, главной целью которой является нахож-
дение потенциального инвестора, готового финансировать и реализовать 
эту идею. Представительным субъектом идеи для фильма-претендента 
в большинстве случаев выступает сценарист или продюсер. Он также де-
монстрирует презентацию в разных форматах: живое выступление на пу-
блике; участие в интернет-конкурсе [3].

Одной из главных проблем охраны интеллектуальных прав на пит-
чинг является чистый плагиат произведения. Российское законодатель-
ство позволяет защитить интеллектуальную собственность от присвоения 
лицами, не являющимися новаторами исключительного права. Так, сог-
ласно п.2 ст. 1255 ГК РФ [1], «Автору произведения принадлежит исклю-
чительное право на произведение», что санкционирует воспроизведение, 
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переработку, публичный прокат, показ объекта интеллектуального права 
только субъекту, обладающему этим правом. Но рентабельная идея, ещё 
не имеющая финансовых вложений, не считается готовым продуктом, 
который можно будет охранять от кражи путём закрепления авторского 
права за проектом. 

Часто встречается и «воровство» задумки. Конечно, участники стре-
мятся снизить риск этого к минимуму. Они опасаются принимать участие 
в мероприятиях по поиску инвесторов, показывать кому-то свои сценарии 
в связи с большим конкурентным составом. (Нередко участники заим-
ствуют главную концепцию произведения у новых сценариев, представ-
ляемых на презентациях, в процессе меняя незначительные детали, имена, 
выдавая сюжетную линию как инновационный продукт). Но беспардонно 
присвоить себе чужой, видоизмененный материал, будет намного труднее 
в случае:

1) Если сразу много лиц знают о первоначальном создателе проекта. 
Так как в медиасфере важное место занимает репутация, многие не 
будут бравировать и красть стороннюю идею.

2) Если есть какие-либо электронные и технические подтверждения 
наличия у вас задуманного продукта. В ходе споров человек, за-
владевший вашим проектом, не сможет указать себя, как творца, 
в случае наличия доказательств исходного авторства [4].

Как уже было отмечено в данной статье, в медиасфере особую роль 
играет репутация. Именно из неё складывается дальнейшее развитие 
крупных и финансово плодотворных результатов творческой деятельно-
сти. Но также имидж крупной компании или влияние личности, извест-
ной в широких кругах, позволяет злоупотреблять своим авторитетным 
положением.  Так, одному из федеральных каналов России начинающий 
сценарист принес идею, оформленную в письменном виде - для докумен-
тального кино. В ходе презентации ему было отказано в субсидировании 
представленного проекта без объяснения причин. (По обыкновению инве-
сторы не открывают причины отрицательного ответа, так как за короткое 
время стараются изучить как можно больше новых программ и понять, 
куда предпочтительнее вложить денежные средства). Спустя непродол-
жительный отрезок времени непосредственно от имени вышеозначенно-
го канала вышел документальный фильм, почти на 90% совпадающий 
с замыслом автора сценария. В конечной картине были варьированы 
имена и несущественные сцены. Исходя из того, что данный канал об-
ладал огромным медиавлиянием, субъект не решился на юридический 
спор с ним, так как тот превосходит не только в финансовом положении, 
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но и в прозрачном реноме. Это подтверждают различные публицистиче-
ские статьи на просторе интернет-сети о шоу-бизнесе, в которых много 
раз описывалась схожая ситуация. Представленный пример в полной 
мере показывает о пробеле исследуемого вопроса [5].

В зарубежных странах, в особенности в США, где традиционно кино-
индустрия наиболее развита в Голливуде, система совершенно отличает-
ся от российской. Питчинги в заграничных странах не распространены, 
но тем не менее практикуются. 

Нередко к презентации своего проекта не прибегают [7], ведь, как пра-
вило, есть находящаяся в личном владении киностудия, где трудовому до-
говору работают сценаристы, имеющие длительный опыт работы. Студия 
собственноручно спонсирует денежными средствами производство ки-
нофильма по заказу. А права продуктов, создаваемых кино-мастерскими, 
защищены статьёй 102 Закона об общем пересмотре Закона об авторском 
праве, защита распространяется на «оригинальные авторские работы, за-
печатлённые на любом материальных носителях, из которых они могут 
быть восприняты, воспроизведены или сообщены, либо непосредственно, 
либо с помощью машины или устройства», а также в соответствии с раз-
делом 106, который предоставляет виды исключительного права для пра-
вообладателей:

 - право воспроизводить (копировать) работу в копии и фонограммы;
 - право создавать производные произведения оригинальной работы;
 - право на распространение экземпляров и фонограмм, на продажу 

или аренду [2].
В силу малого количества, у киносценаристов в зарубежных странах 

проведения презентаций своих авторских трудов, присвоение чужой идеи 
происходит крайне редко. Именно поэтому проблема правовой охра-
ны питчинга за рубежом чаще всего не возникает в отличие от России, 
где не так развита система творческих кадров на местах (в студиях). 
В данных обстоятельствах остро стоит проблема плагиата проекта, ещё 
не защищенного исключительным правом, патентом или товарным зна-
ком из-за незаконченности картины как полноценного продукта [6]. 

Так как питчинг, по своей сущности является довольно сложным про-
дуктом и состоит из устной или визуальной презентации, коммуникации 
с будущими инвесторами, что в дальнейшем приведет к развитию какого-
либо кинопроекта. Питчинг – произведение, созданное кем-либо, имею-
щее свою идею и задумку, именно поэтому оно регулируется авторским 
правом, как предмет интеллектуальной собственности, без учитывания 
его особенностей. В данном исследовании предлагается, для необходи-



мой стимуляции развития киноиндустрии, закрепить отдельной статьей 
термин питчинг и его определение. Таким образом, питчинг, как было 
написано ранее это устная или визуальная презентация кинопроекта, 
главной целью которой является нахождение потенциального инвестора, 
готового финансировать и реализовать эту идею. Это способствует бо-
лее четкому юридическому регулированию авторского права питчингов 
в сфере медиасферы, что в дальнейшем окажет огромное влияние не толь-
ко на индустрию кино, но и на юридическо-правовую сферы общества.   
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Аннотация. Статья посвящена анализу института субституции. 
Цель работы состоит в определении значения, роли и особенностей на-
следственной субституции в соответствии с нормами действующего 
гражданского законодательства. В работе проведен краткий истори-
ческий анализ института субституции в римском праве. Основное вни-
мание уделено основаниям наступления наследственной субституции, 
которые четко обозначены в законе. Указаны этапы наследственных 
правоотношений при наследственной субституции. Рассмотрены про-
блемы, связанные с количеством подназначенных наследников и фидеико-
миссарной субституции. В заключении сделан вывод о том, что наслед-
ственная субституция является самостоятельным видом наследования.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the institution of substitu-
tion. The purpose of the work is to determine the meaning, role and features 
of hereditary substitution in accordance with the norms of the current civil 
legislation. The paper provides a brief historical analysis of the institution 
of substitution in Roman law. The main attention is paid to the grounds for 
the onset of hereditary substitution, which are clearly indicated in the law. 
The stages of hereditary legal relations with hereditary substitution are indi-
cated. The problems associated with the number of sub-appointed heirs and 
fidecommissary substitution are considered. In conclusion, it was concluded 
that hereditary substitution is an independent type of inheritance.

Keywords: testamentary inheritance; inheritance by law; substitution; sub-
stitute; heir; designated heir; unworthy heir; testamentary disposition; fide-
commissary substitution.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [1] в ст. 1121 закреплен институт наследственной субституции, 
иными словами институт подназначения наследника, известный еще рим-
скому наследственному праву.

Появление субституции в римском наследственном праве было об-
условлено необходимостью обеспечения социально-экономических по-
требностей римских граждан, заинтересованных в сохранении завещания 
в силе и не допустить наследование по закону. Тем самым институт суб-
ституции позволял максимально обеспечить волю завещателя и устойчи-
вость имущественных отношений [9, с. 171].

Если рассматривать субституцию в историческом аспекте, т.е. так, 
как она сложилась в римском праве, то следует обратить внимание на ряд 
моментов.

Прежде всего, несмотря на сформированность института завещания 
в Древнем Риме, конструкция субституции не была еще известна Законам 
XII таблиц. Сложившимся и детально разработанным механизмом суб-
ституция выступает в качестве важной части завещания в Институциях 
Гая, т.е. в период классического римского права.  Суть субституции за-
ключалась в том, что наследодатель в своем завещании мог подназначить 
наследника на случай, если первоначально назначенный наследник по ка-
ким-либо причинам не сможет стать наследником [5, с. 190].
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Всего в римском праве было выработано три вида субституции:
 – обычная субституция, суть которой заключалась в подназначе-
нии наследника наследнику, указанному в завещании на случай 
его смерти до принятия открывшегося наследства или отказа от на-
следства [6, с. 211-212];

 – пупиллярная субституция означала назначение наследника лицу, 
не обладавшему завещательной правоспособность, т.е. малолетним;

 – квазипупилярная субституция сложилась в период постклассическо-
го римского права и ее суть состояла в подназначении наследника 
недееспособному наследнику, который умирал до своего выздоров-
ления [9, с. 170].

В римском праве субституция в силу ее детальной разработанности 
представляла собой достаточно распространенное и динамично развива-
ющееся социально-правовое явление [9, с. 171].

Появление субституции в нормах отечественного наследственного 
права, по справедливому замечанию ученых, является результатом ре-
цепции римского права [2]. Однако, Т.Л. Матиенко отмечает не столь де-
тальную разработку субституции российским законодателем в сравнении, 
как это было в римском праве [9, с. 171].

Исходя из анализа норм действующего гражданского законодатель-
ства, цивилисты наследственную субституцию относят к особым ви-
дам завещательных распоряжений, состоящих в назначении завещате-
лем еще одного наследника (субститута) на случай, если основной на-
следник по каким-либо причинам не вступит в права наследования [7], 
т.е. по словам А.М. Палшковой, «произойдет непосредственное преем-
ство запасным наследником» [10, с. 9]. По мнению Л.Ю. Грудцыной, 
правило о подназначении наследника представляет собой право следо-
вания [3].

Институт субституции применяется как при наследовании по завеща-
нию, так и при наследовании по закону. Иными словами, наследодатель 
может подназначить наследника как наследнику по закону, так и наслед-
нику, указанном в завещании. Всего в ч. 2 ст. 1121 ГК РФ указано четыре 
случая, при наличии одного из которых завещатель может подназначить 
субститута. Это, если назначенный наследник в завещании или наслед-
ник по закону: умрет до открытия наследства, одновременно с наследода-
телем или после открытия наследства; не примет наследство; откажется 
от наследства; признан недостойным наследником.

Некоторые вопросы возникают относительно гарантий прав субсти-
тута при ситуации, когда основной наследник признан недостойным 
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(ст. 1117 ГК РФ). По данному поводу А.А. Кирилловых считает, что на-
следственные права запасных наследников не могут ставиться в зависи-
мость от моральных принципов и поведения основного наследника [8]. 
Действительно, следует согласиться с тем, что, будучи условным наслед-
ником, субститут выступает в качестве самостоятельного наследника 
при наступлении определенных юридических фактов, приведенных выше 
и от наступления которых зависят его наследственные права [7, с. 818]. 
Иными словами, в отличие от основного наследника, для которого осно-
ванием наследования является завещание, то таким основанием для за-
пасного наследника является его подназначение. Получается, что наслед-
ственная субституция является самостоятельным основанием наследова-
ния, при котором наследственные правоотношения возникают не со смер-
тью наследодателя, а с наступлением указанных в законе случаев.

Всего в наследственном правоотношении при наследственной субсти-
туции выделяют три этапа:

1) оставшееся нереализованным право на принятие наследства у ос-
новного наследника переходит к подназначенному наследнику;

2) подназначенный наследник обладает правом принятия или отказа 
от наследства;

3) право на принятие наследства трансформируется в право на на-
следство [7, с. 819].

Наследственную субституцию необходимо отличать от наследствен-
ной трансмиссии, урегулированной ст. 1156 ГК РФ и основанием насту-
пления которой является смерть наследника после открытия наследства 
и до его принятия в установленный законом срок. Данное основание яв-
ляется одним из оснований для принятия наследства подназначенным на-
следником. При этом, важно отметить, что наследственная субституция 
является волей наследодателя, выраженной им в завещании.

В доктрине относительно института субституции возникает ряд во-
просов.

Во-первых, кто может выступать в качестве подназначенного наслед-
ника. Из норм действующего ГК РФ следует, что в качестве таковых мо-
гут быть как физические, так и юридические лица, а также государство, 
международные организации. Однако, с такой позицией не соглашается 
А.А. Кирилловых, по мнению которого, государство наследует вымороч-
ное имущество. Поэтому, подназначение государства в качестве запасно-
го наследника противоречит уменьшению выморочности и увеличению 
кругу наследников, а также ст. 1151 ГК РФ, согласно которой вымороч-
ным признается имущество в случае отсутствия наследников по закону 
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или по завещанию [8]. Однако такое утверждение ученого противоре-
чит ст. 1116 ГК РФ, признающей возможным наследовать как по закону, 
так и по завещанию Российской Федерацией, а по завещанию в качества 
наследника может быть указано и иностранное государство.

Во-вторых, законодатель оставил без внимания вопрос о количестве 
подназначенных наследников. Мнения цивилистов по данному вопросу 
несколько разняться. 

Например, одни ученые считают, что количество подназначенных на-
следников не ограничено законодателем, поэтому может быть любое [8]. 
По мнению других ученых, завещатель не обладает правом назначения 
другого наследника для подназначенного [4, с. 32]. Однако если обратить-
ся к нормам ГК РФ, то в нем отсутствует прямой запрет на подназначение 
наследников уже подназначенному наследнику.

В-третьих, возникает вопрос о фидеикомиссарной субституции. Г.Ф. 
Шершеневич, выделяя фидеикомиссарную субституцию, суть которой 
видел в том, что в завещательном распоряжении наследодатель поручает 
наследнику на случай своей смерти передать имущество лицу, указанном 
в завещании [11, с. 731]. Однако нормы действующего гражданского за-
конодательства противоречат фидеикомиссарной субституции, которая 
ограничивает права собственника распорядиться наследственным иму-
ществом по своему усмотрению.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наследственная субсти-
туция является самостоятельным видом наследования, при котором наслед-
ственные правоотношения возникают совокупностью таких юридических 
фактов, как смерть наследодателя и других причин, указанных в ч. 2 ст. 
1121 ГК РФ, позволяющих призвать к наследованию запасного наследника.
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Согласно статье 150 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ) нематериальные блага включают в себя: «…жизнь 
и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода пере-
движения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражда-
нина, авторство, иные нематериальные блага…». Специфика подобных 
прав порождает отдельные виды их защиты, как отмечает  Гусалова А.В.: 
«способы защиты, применяемые при нарушении нематериальных благ, 
неоднородные по своей юридической природе. Они подразделяются 
на 2 основные группы - меры защиты и меры ответственности» [5]. Ком-
пенсация нематериального вреда относится к мерам ответственности, 
поскольку нематериальный вред стал следствием действия или бездей-
ствия виновного лица.

Важно отметить, что законодательство не использует термин «ком-
пенсация нематериального вреда». В первую очередь это связано с про-
блематикой сущности юридических лиц. Статья 151 ГК РФ предусматри-
вает компенсацию морального вреда, однако диспозиция гласит, что по-



31    

добным правом обладают только физические лица, а именно граждане: 
«Если гражданину причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания)». Правоприменительная практика закрыла вопрос 
о распространении компенсации морального вреда на юридические лица 
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда от 1 декабря 
1998 г. № 813/98. «Физические и психические страдания могут перено-
ситься только лицами, обладающими физическими и сознательными 
способностями, но явно не искусственными организациями, что неодно-
кратно подчеркивается в научной литературе и судебной практике» [6]. 
Юридические лица могут взыскать с виновного лица понесенный ими 
вред через статью 15 ГК РФ (Возмещение убытков), в том случае если 
смогут доказать причинно-следственную связь между клеветой и иным 
порочащим их деловую репутацию поведением и упущенной выгодой [4]. 
Наличие годовой отчетности и объективного прогнозирования рассчиты-
ваемой выгоды позволяют юридическому лицу отстаивать в суде выдви-
нутую им сумму взыскания. Однако «деловая репутация» не может быть 
полностью сведена к возмещению убытков по той причине, что является 
активом юридического лица и напрямую влияет на все сферы деятельно-
сти организации.

Существуют и такая точка зрения, что моральный вред применим 
к юридическому лицу в том случае, если коллектив организации испыты-
вает «коллективные страдания», следствием которых является снижение 
эффективности деятельности. Во многом высказываемые мнения сводят-
ся к разной смысловой нагрузке понятия «моральный вред».

Если возможность применения компенсации морального вреда в отно-
шении юридических лиц и остается спорной темой в юридической науке, 
то в отношении физических лиц разночтения менее существенны.

Статья 151 ГК РФ предусматривает, что под моральным вредом по-
нимаются как физические, так и нравственные страдания, нанесенные 
гражданину. Помимо перечисленных в 150 статье ГК РФ благ моральный 
вред может быть взыскан по причине раскрытия врачебной или семейной 
тайны, распространению ложных сведений, порочащих деловую репута-
цию, смерти родственников по чьей-либо вине и пр.

В правовой доктрине принято ставить знак равенства между понятиями 
«компенсация морального вреда» и «компенсация нематериального вре-
да», однако ряд исследователей, в частности Малеина М.Н. считают неу-
местным употребление термина «моральный вред» и предлагают заменить 
его на более логичный «неимущественный», что позволит включить в кон-
струкцию статьи и механизм защиты юридических лиц. Общепринятой 
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формой компенсации морального вреда в правоприменительной практи-
ке РФ считается денежная компенсация, она предусмотрена как в ГК РФ, 
так и в ряде других законов. При этом Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 предусмотрена возможность ком-
пенсации в «иной материальной форме», единственное условие – добро-
вольность такой компенсации. Подобная формулировка оставляет доста-
точно широкий выбор способов компенсации: уход за больным, выполне-
ние какой-либо работы, передача вещи и пр. Использование добровольной 
компенсации, однако, не отменяет права потерпевшего обратиться в суд 
с иском о компенсации морального вреда. Суду при рассмотрении по-
добного иска необходимо учитывать денежный эквивалент добровольной 
компенсации. Вдобавок законодатель ввел ещё одну форму неденежной 
компенсации, которая предусмотрена статьей 36 Уголовно-процессуаль-
ного Кодекса РФ: «Прокурор от имени государства приносит официальное 
извинение реабилитированному за причиненный ему вред».

Стоит упомянуть, что согласно п.3 статьи 1099 ГК РФ: «Компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмеще-
нию имущественного вреда».

Главным дискуссионным вопросом института морального вреда явля-
ется вопрос размера компенсации. Если, как сказано выше, в отношении 
юридического лица существует возможность примерного подсчета упу-
щенной выгоды, то в отношении физического лица не существует ни кри-
териев, ни устоявшейся судебной практики о денежном эквиваленте того 
или иного вреда.  Следовательно, размер компенсации отдается на судей-
ское усмотрение, практика свидетельствует о достаточно разных суммах 
конечной компенсации в идентичных случаях.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависи-
мости от:

 - степень вины нарушителя (статья 151 ГК РФ);
 - степень физических и нравственных страданий, связанных с инди-

видуальными особенностями лица, которому причинен вред (статья 
151 ГК РФ);

 - иные заслуживающие внимания обстоятельства (статья 151 ГК РФ);
 - характер причиненных потерпевшему физических и нравствен-

ных страданий, который должен оцениваться судом с учетом фак-
тических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (статья 1101 
ГК РФ);

 - требования разумности и справедливости (статья 1101 ГК РФ).
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«Необходимо отметить, что на законодательном уровне не определе-
ны понятие «степень страданий» и единица ее измерения. Также абсо-
лютно справедливо утверждение A.M. Эрделевского, согласно которому 
глубина страданий для «среднего» человека зависит в основном от вида 
того неимущественного блага, которому причиняется вред, и степени 
умаления этого блага, а индивидуальные особенности потерпевшего мо-
гут повышать или понижать эту глубину (степень) страданий» [6].

Суду необходимо учитывать глубину страданий в каждом отдельном 
случае, этот критерий должен применятся с учетом особенностей индиви-
дуального лица, поскольку степень нравственного страдания для отдель-
но взятого человека различается. Справедливо популярное в юридиче-
ской литературе мнение о том, что последствия негативного воздействия 
для каждого индивидуума различны. На этом основании можно сказать, 
что применение аналогии в институте морального вреда зачастую не-
допустимо и суду при вынесении решения необходимо основываться 
на принципах разумности и справедливости.

Подводя итог следует подчеркнуть сложность функционирования 
института морального вреда. Затронутые обстоятельства представляют 
собой только часть неразрешенных в настоящее время вопросов при-
менения и законодательного регулирования компенсации нематериаль-
ного вреда как способа защиты нематериальных прав. Хотя степень ис-
следованности данного способа весьма обширна, в то же время она оста-
ется актуальной и порождает разнообразные дискуссии в юридической 
литературе.
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лены наличием в российском законодательстве такой обязанности го-
сударства, как признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина. В связи с расширением прав недееспособных граждан в за-
конодательстве Российской Федерации особую значимость в этом во-
просе приобретает степень защищённости субъективных гражданских 
прав таких граждан. Степень защищённости прямо вытекает из случа-
ев нарушения прав недееспособных граждан. Поэтому в современных ус-
ловиях большую необходимость приобретает вопрос о способах защиты 
данных прав. В статье анализируется современное российское законо-
дательство и научная литература по рассматриваемой проблематике.
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Annotation: The relevance and importance of this problem is due to the pre-
sence in the Russian legislation of such an obligation of the state as the recog-
nition, observance and protection of the rights and freedoms of man and citizen. 
In connection with the expansion of the rights of incapacitated citizens in the le-
gislation of the Russian Federation, the degree of protection of the subjective 
civil rights of such citizens is of particular importance in this matter. The degree 
of protection directly follows from cases of violation of the rights of incompetent 
citizens. Therefore, in modern conditions, the question of how to protect these 
rights is becoming increasingly necessary. The article analyzes modern Russian 
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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, недееспо-
собный гражданин – это гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий или руково-
дить ими. Недееспособность устанавливается в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством [1]. 

Наука гражданского права подразделяет способы защиты прав недее-
способных граждан на две большие группы. Во-первых, это общие спо-
собы, которые закреплены в ст. 12 ГК РФ. Во-вторых, это специальные 
способы, которые регулируются отдельными нормами, содержащиеся 
не только в ГК РФ, но и в иных нормативно-правовых актах, входящих 
в систему законодательства РФ [2].

Общие способы направлены на защиту прав всех категорий граждан. 
Специальные же способы защиты направлены прежде всего на определе-
ние особенностей правового положения недееспособных и ограниченно 
дееспособных граждан, которые обуславливают возникновение особен-
ностей гражданско-правовой защиты такой категории граждан [3].  

Самым известным специальным способом защиты прав недееспо-
собных граждан является опека. Опеку, согласно Федеральному закону 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», можно определить 
как форму устройства признанных судом недееспособными граждан, 
при которой назначенные органом опеки граждане (опекуны) являют-
ся законными представителями подопечных и совершают от их имени 
и в их интересах все юридически значимые действия [4].

В науке гражданского права представляется, что опеку следует отно-
сить к важнейшему способу защиты прав недееспособных граждан. Дан-
ное суждение подтверждается статьёй 31 ГК РФ, где закреплено, что опе-
ка устанавливается для защиты прав и интересов недееспособных граж-
дан. Таким образом, правовой институт опеки устанавливается с целью 
наиболее полной защиты незащищенных граждан [5]

Так, в качестве защитника прав недееспособного гражданина в отно-
шениях любыми лицами, в том числе и в судах, выступает опекун, кото-
рый осуществляет свои функции без специального полномочия. Он также 
совершает от имени и в интересах своего подопечного все необходимые 
сделки. Так, опекун с предварительного разрешения органа опеки вправе 
совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению иму-
щества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользо-
вание или в залог, сделки, влекущих отказ от принадлежащих подопечно-
му прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любые 
другие сделки, влекущих уменьшение имущества подопечного. 



37    

Законодательство РФ устроено так, что в целях предотвращения ка-
кого-либо неверного действия со стороны лица с психическим расстрой-
ством, суд вправе лишить такого гражданина возможности личной реали-
зации всех принадлежащих ему прав, то есть он теряет контроль во всех 
правоотношениях [6]. Причём вытекает это из случаев нарушения имуще-
ственных прав недееспособных граждан в результате психиатрического 
вмешательства, которое выражается в утрате заработка и наличия допол-
нительных расходов в связи с повреждением здоровья.

Государственное регулирование института опеки призвано не только 
защитить права и законные интересы недееспособных граждан, но и осу-
ществить надзор за деятельностью опекунов и организаций, в которые по-
мещены данная категория лиц [7].

В рамках института опеки можно выделить следующие меры по граж-
данско-правовой защите имущественных прав и интересов недееспособ-
ных граждан, которые делятся на шесть групп. 

Первая группа включает в себя контрольно-надзорные меры (полно-
мочия), под которыми понимаются осуществление контроля и надзора 
органами опеки и попечительства за деятельностью опекунов и органи-
заций, в которые помещены недееспособные граждане. Сюда относятся 
такие полномочия как: проверка условий жизни недееспособных граждан 
(осуществляется при помощи проведения плановых и внеплановых про-
верок); отчёты опекунов по вопросам хранения, использования и управле-
ния имущества опекаемого, предоставление которых является ежегодной 
обязанностью опекуна; опись имущества подопечного в обязательном 
присутствии опекуна и иных заинтересованных лиц, кроме самого недее-
способного гражданина.

Вторую группу составляют разрешительные меры (полномочия), свя-
занные с выдачей предварительных разрешений на совершение каких-ли-
бо сделок с имуществом недееспособного подопечного и распоряжения 
его доходами. Данное требование встречается в различных нормативных 
правовых актах, так как несет цель ограничения необоснованного и неза-
конного распоряжения опекуном имуществом подопечного. 

Третья группа – это представительные меры (полномочия), в число 
которых входит заключение договоров доверительного управления иму-
ществом недееспособных граждан и  представление законных интересов 
данной категории лиц в различных правоотношениях в случаях, если дей-
ствия опекунов по представлению будут противоречить законодательству  
Российской Федерации или интересам самих подопечных.
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Четвёртая группа – ограничительные меры (полномочия), которые 
являются гарантиями по обеспечению защиты имущественных прав не-
дееспособных подопечных. Прежде всего они направлены на ограниче-
ние опекунов самостоятельно распоряжаться имуществом подопечных 
и их доходами, которые причитаются подопечным от управления их иму-
ществом.

Пятая группа – запретительные меры (полномочия), которые запре-
щают осуществление опекунами определённых действий как субъектов 
правоотношений. Сюда относятся действия, связанные с заключением 
различного рода сделок с имуществом недееспособного гражданина, взя-
тием кредитов и займов.

Шестая группа – обязательные меры (полномочия). Они регулируют 
вопросы об обязанностях опекуна. Здесь следует выделить обязанность 
опекуна в интересах подопечного незамедлительно предъявлять иски 
в судебные органы по защите имущественных прав недееспособного 
гражданина.

Следующим способом защиты прав недееспособных граждан являет-
ся представительство. Стоит отметить, что оно осуществляется органами 
опеки и попечительства непосредственно и на основании законодательно-
го закрепления такой возможности, то есть опекуны и попечители высту-
пают законными представителями их подопечных [8]. А также представи-
тельство недееспособных лиц не требует выдачи доверенности или иного 
специального полномочия. При представительстве в суде опекуны могут 
защищать права и интересы своих подопечных на основании опекунского 
удостоверения, а при его отсутствии – на основании решения органа опе-
ки и попечительства о назначении данного лица опекуном. 

Доверительное управление имуществом также является способом 
защиты прав недееспособных граждан. Сущность данного способа вы-
текает из его определения. Так, при доверительном управлении одна 
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверитель-
ному управляющему) на определенный срок имущество в доверитель-
ное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 
им лица (выгодоприобретателя). Аналогично и в ситуации с недееспо-
собным гражданином. В обязанности опекуна входит осуществление 
таких действий и помощи, в результате которых положение опекаемого 
не ухудшалось бы. Но опекун не всегда способен содержать тот ком-
плекс разнородного имущества (например, квартира, ценные бумаги, зе-
мельный участок), находящийся в собственности подопечного, который 
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требуется для специального обращения и ухода. Поэтому имущество 
подопечного передаётся опекуну, чтобы последний осуществлял управ-
ление этим имуществом в пользу опекаемого, чтобы его положение 
(опекаемого) не ухудшалось.

К другим способам защиты прав недееспособных граждан можно от-
нести способы, вытекающие из Закона РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1. Так, 
согласно ст. 16 данного закона, государство гарантирует следующие виды 
психиатрической помощи и социальной поддержки: обеспечение соци-
ально-бытового устройства лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, а также ухода за ними; социально-бытовая помощь и содействие 
в трудоустройстве; решение вопросов опеки; консультации по правовым 
вопросам и другие виды юридической помощи в психиатрических и пси-
хоневрологических учреждениях; создание общежитий [9]. 

Чтобы уберечь недееспособное лицо от нежелательных последствий 
и защитить права таких граждан, законодатель ввёл ограничения и запреты 
на совершение ими сделок. Так, недееспособному лицу запрещено лично 
составлять завещание своего имущества, а сделки, совершённые им, при-
знаются недействительными. Объясняется это тем, что в силу своего пси-
хического расстройства или недостижения определённого возраста лицо 
не способно понимать значения своих действий и руководить ими, отчего 
зачастую верно определить действительность намерений и воли завещате-
ля или совершившего сделку лица не представляется возможным. 

Такая же ситуация складывается и при заключении брака с недееспо-
собным лицом. В ст. 14 Семейного кодекса РФ законодатель чётко закре-
пил недействительность брака между лицами, хотя бы одно из которых 
признано судом недееспособным вследствие психического расстрой-
ства [10], так как это может свидетельствовать об отсутствии возможно-
сти недееспособного лица самостоятельно выражать свою волю, выража-
ющуюся в возможности дать осознанное согласие на вступление в брак, 
что противоречит принципу добровольности брачного союза.

Если же говорить об ответственности за вред, причиненный недееспо-
собным гражданином, то здесь законодатель также закрепил обязанность 
опекуна или организации, обязанной осуществлять за ним надзор, воз-
мещать этот самый вред. Это положение также действует в целях защиты 
прав недееспособных граждан, так как такое лицо не способно понимать 
значения своих действий и руководить ими.

Таким образом, подводя итог проделанной работы, можно сделать 
вывод о том, что Российское законодательство защищает не только пра-
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ва и интересы граждан в общем, но и учитывает в данной проблеме 
отдельные категории граждан, к которым требуется особое внимание 
и выработка специальных способов защиты их прав. Так, среди защиты 
прав недееспособных граждан можно выделить: установление опеки; 
согласие попечителя на совершение сделок недееспособным лицом; 
представительство; доверительное управление имуществом; помеще-
ние граждан, страдающих психическими расстройствами, в специали-
зированные лечебные учреждения; создание специальных общежитий; 
недействительность сделок, совершённых недееспособными гражда-
нами; запрет завещания своего имущества такими лицами; недействи-
тельность брака между лицами, хотя бы одно из которых признано су-
дом недееспособным вследствие психического расстройства; переход 
ответственности за вред, причинённый недееспособным гражданином, 
на опекуна.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы зарождения 
и развития отечественного законодательного регулирования статуса 
и оборота цифровых прав. По результатам проведённого анализа, уста-
новлено существо цифрового права, которое ему было придано законо-
дателем в 2019 году, его виды, выявлено основное содержание развития 
правового регулирования данного объекта. Сделаны выводы, характе-
ризующие особенности процесса зарождения и развития законодатель-
ства о цифровых правах, в т.ч. указывающие на системные недостатки 
применённого законодателем подхода, которые требуют своего разре-
шения.

Ключевые слова: генезис права, цифровые права, цифровые финансо-
вые активы, утилитарные цифровые права.

Abstract. This article discusses the issues of the origin and development 
of domestic legislative regulation of the legal status and circulation of digital 
rights. Based on the results of the analysis, the essence of digital law, which 
was given to it by the legislator in 2019, its types, was established, the main 
content of the development of the legal regulation of this object was revealed. 
Conclusions are drawn that characterize the features of the process of ori-
gin and development of legislation on digital rights, incl. pointing to systemic 
shortcomings of the approach applied by the legislator, which require their 
resolution.

Keywords: the genesis of law, digital rights, digital financial assets, utilita-
rian digital rights.

Под термином «генезис» обычно принято понимать зарождение и раз-
витие, эволюцию какого либо явления [2], в нашем случае законодатель-
ства предметом регулирования которого выступают цифровые права 
и правила их оборота. Рассмотрение вопроса о генезисе законодатель-
ства в данной сфере также должно создать предпосылки для установле-
ния и осмысления факторов (причин) в силу которых законодательство 
о цифровых правах и цифровых активах сформировалось именно на дан-
ном историческом этапе, а также факторы, которые обусловили его со-
держание и развитие. 

Впервые в отечественное законодательство, термин «цифровые права» 
был введён в 2019 году с принятием Федерального закона от 18.03.2019 г. 
№ 34-Ф [6]. По результатам принятия данного федерального закона, пе-
речень объектов гражданских прав был дополнен новым объектом име-
нуемым «цифровые права». Согласно отредактированной нормы ст. 128 
ГК РФ, цифровое право было отнесено к имущественным правам. Кроме 
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того, часть первая ГК РФ была дополнена ст.141.1, которая определила 
цифровое право как обязательственное и «иное право», которое обозначе-
но в законе в качестве цифрового. 

Категория «имущественное право» в законодательстве не раскры-
та. В настоящий момент под имущественным правом, среди прочего, 
принято понимать право требовать от обязанных по данному праву лиц 
совершение определённых действий связанных с передачей имущества, 
выполнением работ или оказанием услуг [5]. Кроме того, классическим 
вариантом содержания имущественного права выступает право соб-
ственности, либо право требовать от всех других или определённых 
лиц такого поведения, которое не будет причинять имущественный 
или иной ущерб обладателю такого права [1, c. 135-136]. Что касает-
ся характеристики цифрового права как «права обязательственного», 
то данный термин в законодательстве также не раскрыт. Если приме-
нить к пониманию данного термина общие положения об обязатель-
ствах, то цифровое право, как обязательственное право будет пред-
ставлять собой возможность требования от определённого лица совер-
шение определённых действий или воздержания от совершения дей-
ствий в пользу обладателя такого права. Фактически имущественное 
и обязательственное право в данном случае являются характеристикой 
одного и того же права – права цифрового. Цифровое право как обя-
зательственное право указывает на наличие обязательственного право-
отношения, в котором участвуют кредитор и должник. Имущественная 
составляющая цифрового права определяет его содержание, характер 
и правовую природу обязательства[4].

Таким образом, анализ содержания ст. 141.1 ГК РФ, позволяет вы-
делить следующие основополагающие признаки цифрового права. Циф-
ровое право является обязательственным правом, кроме случаев, уста-
новленных в законе (может быть и «иным правом»). Также содержание 
цифрового права и условия его осуществления определяются только 
правилами информационной системы, которая должна отвечать уста-
новленным в законе признакам. Кроме того, оборот цифрового права 
возможен только в рамках информационной системы. При этом, оборот 
цифрового права, распоряжение им не зависит от третьего лица, в том 
числе от лица, обязанного по такому цифровому праву в пользу его дер-
жателя. 

В результате внесённых в марте 2019 года изменений в ГК РФ, цифро-
вые права были определены в качестве обособленного объекта граждан-
ских прав и, одновременно с этим, в качестве одного из разновидностей 
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имущественного права. Цифровое право было также определено как пра-
во обязательственное, по которому имеется третье лицо, обязанное совер-
шить определённые действия (воздержаться от их совершения). Однако 
данного правового регулирования было явно недостаточно для формиро-
вания легального экономического оборота цифровых прав. Прежде всего, 
по той причине, что в ч. 1 ст. 141.1 ГК РФ содержалась ссылка на необхо-
димость функционирования информационных систем, которые соответ-
ствуют требованиям закона. Иными словами речь шла о необходимости 
запуска и функционирования полноценных систем по типу уже существу-
ющих бирж по торговле ценными бумагами, которые трансформируются 
в цифровую форму, обретая обусловленную специфику. В свою очередь, 
такие требования установлены не были. В последующем они будут уста-
новлены Центральным Банков и Правительством. 

Дальнейшее развитие законодательного регулирования цифровых 
прав получило в августе 2019 года с принятием федерального закона 
№ 259-ФЗ [5], целью которого было регулирование инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных цифровых платформ. 

Среди прочего, такого рода инвестирование предполагало и возмож-
ность выпуска в обращение утилитарных цифровых прав, вопросам, 
определения которых была посвящена ст. 8 указанного федерального за-
кона. Анализ положений данной нормы позволяет сделать вывод о том, 
что изначально утилитарное цифровое право (далее УЦП) употребля-
лось в значении равнозначном цифровому праву, о чём свидетельствуют 
соответствующие формулировки в данной норме. В виду принятия по-
следующих законодательных актов, стало понятно, что УЦП представ-
ляет собой только один из видов цифровых прав. Понятие УЦП соответ-
ствует всем родовым признакам цифрового права, при этом в качестве 
специфики УЦП выступает его содержание. В основе УЦП лежит право 
требования передачи вещи, исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, либо права требования выполнения работ 
или услуг.

Иными словами, УЦП по своему юридическому содержанию пред-
ставляло собой уже известное гражданскому обороту имущественное 
право требования, что в целом соответствовало тому смыслу, который 
был определён законодателем при отнесении цифровых прав к имуще-
ственным правам. Подтверждает данный вывод и использование законо-
дателем термина «утилитарный» в отношении данного вида цифрового 
права, поскольку последний принято определять как практический, име-
ющий прикладное значение [3]. Таким образом, закономерно предполо-
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жить, что введение УЦП является ни чем иным, как приспособлением уже 
существующих в гражданском традиционном обороте прав к их обороту 
в цифровое среде, для чего им необходимо придать соответствующую 
форму (цифровую) и создать необходимую систему (информационную 
систему, в случае с утилитарным цифровым правом – инвестиционную 
платформу). Утилитарность такого права заключается в том, что оно име-
ет непосредственное практическое, материальное воплощение, которое 
является его первоосновой, при этом, спекулятивный фактор в таком слу-
чае имеет второстепенное значение.

Кроме того, указанным законом изначально были установлены от-
дельные специальные правила оборота УЦП, в том числе ограничения. 
Так, установлено ограничение, согласно которого УЦП не может быть 
основано на требовании передачи вещи, право собственности на которую 
подлежит государственной регистрации, либо права, передача которого 
требует проведение государственной регистрации или нотариального 
удостоверения соответствующей сделки. Фактически, речь идёт о запре-
те  использования в качестве предмета УЦП на недвижимое имущество, 
права аренды более чем на годичный срок и прочие подобные случаи.

Следующим этапом в становлении отечественного законодательства 
о цифровых правах стало принятие в июле 2020 года федерального за-
кона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ [8] и федерального закона от 14.07.2022 г. 
№ 331-ФЗ [6]. Федеральный закон, названный последним, фактиче-
ски определил невозможность использования цифровых прав в целом 
(как утилитарных, так и всех иных) в качестве средства платежа или иным 
способом в качестве встречного представления за товар, работу или услу-
гу в адрес лиц являющихся резидентами РФ. При этом запрет на исполь-
зование цифровых прав в качестве встречного представления (по сути 
при мене) за товары, работы или услуги в адрес нерезидентов РФ, уста-
новлен не был. Таким образом, условно можно говорить про допусти-
мость таких взаиморасчётов, однако в виду особенности отечественного 
валютного законодательства, которое регулирует порядок взаиморасчё-
тов по внешнеэкономическим сделкам, использование цифровых прав 
в качестве средства платежа является недопустимым. 

Далее обратимся к федеральному закону о цифровых финансовых ак-
тивах (от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ). Согласно ч. 1 ст. 2 указанного феде-
рального закона, под цифровыми финансовыми активами (далее – ЦФА) 
признаётся разновидность цифровых прав, которые включают и денеж-
ные требования (утилитарные цифровые права не могут включать в себя 
право денежного требования) [7]. При этом, ЦФА являясь разновидно-
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стью цифровых прав должно соответствовать вышеуказанным родовым 
критерием цифрового права (цифровая сфера функционирования).

Кроме того, важное практическое значение данного закона заключа-
лось в окончательном разграничении таких понятий, как цифровое право 
и цифровая валюта, которые имеют различную экономическую и право-
вую природу. В качестве общих признаков ЦФА (как и УЦП) и цифровой 
валюты выступает то, что они все могут рассматриваться как средства 
инвестирования. Кроме того, все они функционируют в рамках инфор-
мационной системы (инвестиционной платформы). Также, в результате 
изменений проведённых в июле 2022 года, были установлены правила 
позволяющие операторам инвестиционных платформ, информационных 
систем выпускать как УЦП, таки и ЦФА. 

На данный момент иных значимых в контексте нашего исследования 
законодательных изменений не проводилось. В настоящее время  суще-
ствуют отдельные законодательные инициативы, которые предполагают 
дальнейшее развитие законодательства в данном направлении, что явля-
ется предметом отдельного анализа.

В попытке осмыслить причины, в силу которых законодателем были 
внесены рассмотренные законодательные изменения в 2019 году, обратим 
внимание на необходимость разделения таких цифровых активов, как циф-
ровые валюты (криптовалюты) и цифровые права. В отличие от криптова-
люты в оборот которой активно вовлечены широкие слои населения, в т.ч. 
не являющиеся квалифицированными инвесторами, а в большей степени 
«инвесторами-потребителями», показатели владения аналогами цифровых 
прав оставались и остаются весьма низкими. Ближайшие проекты по вы-
пуску УЦП и ЦФА планировались к запуску только в декабре 2022 года, 
однако, судя по поступающим сообщениям, данное решение откладывается 
на более поздний период. При этом государство всячески стимулирует раз-
витие финансового рынка цифровых прав (как УЦП, так и ЦФА) при этом, 
стремясь максимально ограничить, либо даже запретить оборот в стране 
цифровых валют. Это говорит о том, что на законодательном уровне при-
нято решение привлечь внимание отечественного потребителя именно 
к цифровым правам и создать все необходимые условия для развития клас-
сических инвестиционных инструментов, приспособив их к решению задач 
цифровой трансформации отечественной экономики. 

В целом, в контексте решения задач анализа генезиса законодатель-
ства о цифровых правах, можно сделать следующие выводы:

 - цифровые права рассматриваются государством как один из стиму-
лов к дальнейшему развитию отечественного финансового рынка, 
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привлечения инвестиций, адаптации отечественной финансовой 
системы к процессам цифровизации экономики;

 - законодатель определил в качестве способа вовлечения цифровых 
прав в сферу правового регулирование определение последних в каче-
стве обособленных объектов гражданских прав, что с доктринальной 
точки зрения вызывает обоснованную критику. Основным доводом 
критиков такого способа легитимизации цифровых прав выступает 
то, что по  своему содержанию последние в полной мере соответству-
ют традиционным имущественным правам, в т.ч. основанным на цен-
ных бумагах, а особенность их заключается только в форме их внеш-
него выражения, существования, чего не достаточно для выделения 
их в качестве обособленного объекта гражданских прав;

 - цифровое право определено как имущественное право обязатель-
ственного характера (по которому существует лицо, обязанное пе-
ред владельцем такого права); 

 - в результате принятия в период с 2019 по 2020 года законодатель-
ных актов, была установлена система цифровых прав, которая вклю-
чает в себя: утилитарные цифровые права, цифровые финансовые 
активы (ЦФА) и цифровые права, объединяющие в  себе указанные 
два вида цифровых прав. При этом существует неопределённость 
относительно допустимости существования иных цифровых прав 
непоименованных в законе. Действующее правовое регулирование 
не даёт ответа на данный вопрос;

 - анализ принятых в рассмотренный период законодательных актов 
показывает, что они принимались в узком кругу специалистов без 
организации широкой общественной дискуссии, учёта доктриналь-
ных позиций наработанных в цивилистической науке, что стало при-
чиной возникновение ряда концептуальных проблем в этой сфере, 
требующих дальнейшего решения. 
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Несмотря на то, что государство уделяет должное внимание воспита-
нию молодёжи, а вопросы воспитания детей входят в число общенацио-
нальных приоритетов, тем не менее проблема травли в образовательных 
учреждениях остаётся нерешённой. Под буллингом понимается систе-
матическое, целенаправленное психологическое и физическое насилие, 
осуществляемое с целью причинения вреда, психических и нравственных 
страданий. Школьный буллинг может осуществляться как со стороны 
учеников по отношению друг к другу или к преподавателю, так и со сто-
роны самого учителя. Выделяют следующие формы буллинга: драка, 
сплетни, бойкот, оскорбления и унижения, высмеивание, порча личных 
вещей, нанесение побоев, угрозы. В зависимости от проявления той 
или иной формы буллинга в российском законодательстве предусма-
триваются различные виды юридической ответственности. Во-первых, 
за причинение правонарушителем физических и нравственных страданий 
предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Причём в соответ-
ствии со статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации от-
ветственность за вред, причиненный несовершеннолетним до 14 лет, не-
сут его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине [1, ст. 1073]. В качестве примера была проанали-
зирована судебная практика: так, прокурор обратился в суд Кировской 
области с иском в интересах несовершеннолетней Безденежной, которая 
на протяжении длительного времени подвергалась систематическим фи-
зическим страданиям со стороны своей одноклассницы. В связи с недо-
стижением правонарушителем 16-летнего возраста в его деянии отсут-
ствовал состав как уголовного преступления (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ), 
так административного правонарушения (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Поэто-
му прокурор просил взыскать с законного представителя компенсацию 
морального вреда в размере 10 000 рублей. Суд удовлетворил требования, 
однако размер компенсации немногие сочтут достаточным. Субъектом 
ответственности также может являться и образовательная организация, 
в которой происходил буллинг[4]. Привлечения к гражданско-право-
вой ответственности спортивной школы добился отец одного из обуча-
ющихся, которому во время тренировки было нанесено несколько ударов 
клюшкой по голове другим участником, что вызвало сотрясение голов-
ного мозга. Суд взыскал со спортивной школы компенсацию морального 
вреда [2]. К сожалению, размер компенсации не всегда адекватен степени 
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страданий ребенка, это могут быть суммы 10-15 тысяч, которые не спо-
собны возместить ни моральный, ни физический вред, вызывают чувство 
несправедливости у сочувствующих потерпевшему ребенку и даже воз-
можные самоуправные действия. Также за совершенное противоправное 
деяние агрессор может быть привлечён и к уголовной ответственности. 
Так, например, группа подростков в г. Гагарине на почве личной неприяз-
ни неоднократно избивала 12-летнюю девочку, вследствие чего было воз-
буждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предваритель-
ному сговору, либо организованной группой).  В другом примере в одной 
из московских школ подростки на протяжении длительного времени из-
девались над одноклассником из-за его внешности и характера, унижали 
его по национальному признаку, что стало причиной совершения школь-
ником самоубийства. Поскольку агрессорам было более 16 лет, то можно 
предположить, что их привлекли к уголовной ответственности за доведе-
ние до самоубийства.    К сожалению, иногда мы читаем  в СМИ начало 
развития событий, но не можем отследить, чем все закончилось. На сайте 
суда иногда не размещается решение, указано «публикация запрещена», 
т.к. речь идет о правах несовершеннолетнего потерпевшего. С одной сто-
роны «да», надо щадить чувства потерпевшего и его родителей, а с другой 
стороны, чем больше огласка, тем больше людей будут знать, что про-
исходит в школе, тем больше можно повлиять на ситуацию, в том числе 
на родителей агрессоров, его родственников, знакомых, учителей школы, 
проявивших безразличие.

Родителей или иных законных представителей несовершеннолетне-
го, осуществляющего травлю, можно привлечь к административной от-
ветственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию [2, ст. 5.35]. Так, например, ро-
дителей третьеклассников, жестоко избивших свою одноклассницу у шко-
лы в поселке Кадровик и оставивших ее без сознания на снегу, привлекли 
к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Директору шко-
лы был только объявлен выговор. Несовершеннолетние, в свою очередь, 
были поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Однако 
применение таких мер ответственности не способствует предотвращению 
совершения новых преступлений, ведет к безнаказанности, потере веры 
в неотвратимость наказания и справедливость действий правоохранителей. 

Согласно опросу, посвященному буллингу и проведенному ВЦИОМ, 
чаще всего россияне подвергались травле именно в общеобразовательных 



организациях, нежели в семье или в кругу знакомых. Причины школь-
ного буллинга могут быть различными: внешность, интересы, талант, 
образ жизни[3]. В качестве жертвы могут выступать неуверенные в себе 
школьники, которые чувствуют себя виноватыми за совершенный посту-
пок в прошлом, или имеют какие-либо проблемы в жизни, в связи с чем 
легко поддаются травле одноклассников. Другой причиной травли явля-
ется воспитание ребёнка, например, в условиях полной вседозволенности 
и безнаказанности, с осознанием, что за совершенные аморальные дей-
ствия к нему не применят какие-либо санкции. Несмотря на то, что учи-
тель обязан поддерживать дисциплину на уроке, он оказывается бессилен 
в такой ситуации. Следовательно, родителям необходимо проводить вос-
питательные беседы со своим ребёнком, являющимся школьным тираном, 
осуществляя, таким образом, внутрисемейную профилактику буллинга. 
Другой мерой будет являться работа высококвалифицированного психо-
лога со школьниками, педагогами и родителями как жертвы, так и агрес-
сора. Еще одним препятствием для преподавателя в борьбе с буллингом 
является то, что он ограничен в своем административном ресурсе, чем мо-
гут воспользоваться родители агрессора, пригрозив школе прокуратурой 
и судом за нарушение прав их ребенка на образование. Представляется 
целесообразным предоставить преподавателю возможность привлекать 
к решению данной проблемы юристов, способных предоставить инструк-
цию дальнейших действий для педагога, родителей и детей. Важно про-
свещение педагогов и учеников, обсуждение вариантов поведения с ис-
пользованием специальных сайтов, например https://травлинет.рф – спе-
циальная антибуллинговая программа для школ    с горячей линией пси-
хологической поддержки. Не менее существенной мерой было бы уста-
новление видеонаблюдения в классе, которое явилось бы сдерживающим 
фактором как для учеников, намеревающихся травить своих однокласс-
ников или преподавателя, так и для самого педагога. К тому же, запись 
с видеонаблюдения может послужить доказательством для правоохрани-
тельных органов, суда. Таким образом, учитывая, что травля может вы-
ражаться не только в деяниях, запрещенных законом, но и  в насмешках, 
объявлении бойкота, за совершение которых не наступает юридическая 
ответственность, следует проводить профилактические меры буллинга 
со стороны образовательной организации и со стороны родителей. 
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dence on some research issues, develops the main provisions and presents 
some, in the author's opinion, changes that are necessary in the legislation 
on notary issues.

Ключевые слова: нотариус, услуги правового и технического харак-
тера 

Key words: notary, legal and technical services

Каждый кто обращался к нотариусу за совершением нотариальных дей-
ствий, сталкивался с попыткой нотариуса навязать дополнительные так на-
зываемые услуг правового и технического характера (далее также - УПТХ).

Не осведомлённый гражданин может даже и не знать, о том, что нота-
риус заставляет оплачивать данные услуги незаконно, так как они не обя-
зательны. 

Несмотря на то, что размеры услуг нотариуса (нотариального тарифа) 
чётко определены законодателем, большинство российских нотариусов 
выработало дополнительный инструмент заработка денег на недостаточ-
ной правовой грамотности граждан [1].

Вследствие того, что количество должностей нотариусов определяет-
ся совместным решением органа юстиции субъекта Федерации и нотари-
альной палатой. Таким решением определяется как общая численность 
нотариусов, так и конкретное число нотариусов, занимающихся частной 
практикой, и работающих в государственных конторах нотариусов, но-
тариусы чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность своих дей-
ствий как монополисты, которые могут оказывать данный вид услуг.

Например, в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона города Москвы 
от 19 апреля 2006 г. (с изм. от 17.10.2007) № 15 «Об организации и дея-
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тельности нотариата в городе Москве» Правительство Москвы постанов-
ляет: Установить по Московскому городскому нотариальному округу об-
щую численность нотариусов в количестве 695 единиц.

Не раз гражданам приходилось оспаривать требования нотариуса 
об оплате нотариальных услуг.

Один из таких граждан решил отказать нотариусу в оплате услуг пра-
вового и технического характера, а также потребовал признать это тре-
бование нотариуса незаконными и обязать последнего выдать свидетель-
ство о праве на наследство и смог дойти до высшей судебной инстанции. 
Так решением верховного суда РФ было вынесено решение по обраще-
нию гражданина Николаев Игорь Павлович в попытке отстоять у нотари-
усов свои интересы. 

Решение Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г Дело №31-КГ18-3 
г. Москвы о признании незаконным требования оплаты услуг правового 
и технического характера (далее также - УПТХ) и отказе в связи с этим 
от совершения нотариального действия.

Аргументация судов первой и апелляционной инстанции, отказавших 
Николаеву, выглядит так: «Разрешая спор и отказывая в удовлетворении 
заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что дей-
ствующее законодательство не содержит запрета на предоставление но-
тариусами услуг правового и технического характера и получение платы 
за оказание данных услуг. Выполнение работ правового и технического 
характера, являющихся неотъемлемым элементом нотариального дей-
ствия, не может расцениваться как навязанные услуги, поскольку без дан-
ных услуг не может возникнуть юридическое последствие в виде оформ-
ленного нотариального акта [2].

При этом суд указал на то, что с какими-либо заявлениями об отка-
зе от предоставления услуг правового и технического характера до ис-
течения шести месяцев Николаев И.П. не обращался и от предоставле-
ния таких услуг не отказывался, постановления об отказе в совершении 
нотариального действия нотариус не выносила, в связи с чем с момента 
принятия заявления о принятии наследства, нотариус Рыбина Л.С. фак-
тически предоставляла Николаеву И.П. услуги правового и технического 
характера, которые должны быть оплачены».

В решении ВС РФ подробно разъяснил неправоту судов и нотариуса 
и указал, что:

 – услуги правого и технического характера допустимы, но нотариаль-
ными действиями не являются, требовать их оплаты нельзя, если за-
явитель подготовил документы сам;
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 – в Основах законодательства о нотариате (далее - Основы) нет такого 
основания для отказа в совершении нотариального действия как от-
каз заявителя от оплаты УПТХ.

Определение ВС РФ по делу принято 26.06.2018 г., опубликовано 
в тот же день. Далее события становятся ещё интереснее. Рассматрива-
емый российским парламентом законопроект о корректировке Основ 
ко второму чтению 19.07.2018 дополняется поправкой про обязатель-
ность УПТХ [1]. 

Инициатором этой поправки стал депутат от партии «Единая Россия» 
Павел Крашенинников, который внёс данную корректировку, но не смог 
обосновать данное предложение, а произнёс лишь речь об «обеспечение 
прав и законных интересов граждан».

На практике это означает, что граждане смогут не обращаться в МФЦ 
лично для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на не-
движимость — за них это сделает нотариус. В случае если документы 
были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение 
одного рабочего дня зарегистрирует право собственности. Это изменение 
повысит скорость совершение сделки с недвижимостью и избавит граж-
дан от лишних действий, рассказал Павел Крашенинников, председатель 
комитета Госдумы по гос. строительству и законодательству [4].

Однако в соответствии со статьёй 48 «Основ законодательства РФ 
о нотариусе» по-прежнему у нотариуса нет права отказать в совершении 
нотариального действия в связи с отказом заявителя их оплатить [1].

Граждане не знают тонкости законодательства о нотариате в силу низ-
кой правовой грамотности.  Им нужно разъяснить, что, если нужен пол-
ный комплекс услуг от нотариуса - одна цена, можешь сам подготовить 
проекты и договоры - другая цена, также гражданин должен знать, как от-
стоять своё право.

Подводя итог к вышесказанному, для решения вышеперечисленных 
вопросов и усовершенствования системы нотариата в пользу граждан 
и государства, следует внести следующие изменения в законодательство:

 – Разделить услуги правового и технического характера на самосто-
ятельные категории с отдельными тарифами (например, правовой 
анализ документа стоит 100 рублей, копирование – 50 рублей и т.д.);

 – Законодательно закрепить право заявителя на отказ оплаты услуг 
правового и технического характера в случаях самостоятельной под-
готовки документов.

 – Внести раздел правовой грамотности в систему общего и среднего 
специального образования, чтобы потенциальные потребители но-
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тариальных услуг понимали, какие документы нужно собирать в ос-
новных жизненных ситуациях – наследство, регистрации недвижи-
мости и т.д. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ процессов цифро-
визации сферы социальных услуг. Подчеркивается значимость внедрения 
ИКТ и цифровых технологий в деятельность социальных служб за счет 
высоких перспектив улучшения предоставления социальных услуг и ка-
чества жизни получателей благ. С целью оценки уровня цифровизации 
учреждений социального обслуживания в российских условиях были про-
анализированы официальные статисти.
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Abstract. This article presents an analysis of the processes of digitaliza-
tion of the sphere of social services. The importance of the introduction of ICT 
and digital technologies in the activities of social services is emphasized due 
to the high prospects for improving the provision of social services and the qua-
lity of life of recipients of benefits. In order to assess the level of digitalization 
of social service institutions in Russian conditions, official statistics were ana-
lyzed.

Keywords: Citizen, social service, supplier, recipient, needs, digitalization, 
information technology.

В настоящее время в мире происходят огромные изменения в фор-
мах и стандартах качества оказания социальных услуг, они обусловлены 
«цифровой трансформацией» государственного управления и основных 
отраслей социальной сферы. Сейчас ни одна организация, ни один офис, 
и ни один человек не может обойтись без девайсов и гаджетов (из всех 
правил есть исключения, но если рассматривать большинство, то «ни 
один…»)

Предпосылки цифровизации социальной сферы заключаются в ис-
пользовании информационных технологий для повышения качества жиз-
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ни и улучшения условий процесса получения знаний, умений навыков 
человека. Использование интерактивных методов в цифровизации делает 
легче и доступнее обучение, поиск информации, и в наше время - полу-
чение услуг. То есть соединение информационных и интерактивных тех-
нологий делает получение социальной услуги удобным и быстрым.

На микроуровне в качестве предпосылок цифровизации принято рас-
сматривать информационные потребности и ожидания различных соци-
альных групп, а также их готовность к процессу информатизации [4].

Государственные учреждения демонстрируют большую степень вне-
дрения ИКТ и цифровых технологий в практику своей деятельности, 
потому что имеют более стабильное финансирование, больший объем 
благополучателей. Подведомственность вышестоящим организациям, не-
обходимость в строгой отчетности и прозрачности диктует им необхо-
димость использования современных автоматизированных сервисов/про-
грамм и надежных протоколов цифровой безопасности данных, а именно: 
предотвращение несанкционированного доступа, использования, раскры-
тия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения ин-
формации.

Некоммерческие организации демонстрируют другую модель циф-
ровизации с акцентом на расширении своей представленности в онлайн-
пространстве с целью формирования собственного имиджа, бренда, пу-
бличного образа и повышения уровня доверия среди целевой аудитории, 
популяризации их вклада в решение социальных проблем [1]. 

Информационно-коммуникационные и цифровые технологии дина-
мично развиваются в современном мире и активно проникают не только 
в экономику, политику, но и в социальную сферу, выступая драйвером 
ее развития. Под информационными и коммуникационными технология-
ми обычно понимают технологии, используемые для передачи, обработ-
ки и хранения данных с помощью электронных средств (электронная по-
чта, текстовые SMS-сообщения, видеочат, социальные сети в Интернете 
и т. п.) и различных вычислительных устройств (компьютеры и смартфо-
ны и т. д) [6]. 

Приведена таблица с данными по Центральному Федеральному окру-
гу, источник – Росстат, если сложить данные по всем округам, то полу-
чится 286 598 человек[5].

Численность получателей мер социальной поддержки, установленных 
федеральным и региональным законодательством равна 54.121.803 чело-
век[3].

Результатом предоставления государственной услуги являются:
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 ● предоставление общедоступной официальной статистической ин-
формации через Единый портал в автоматическом режиме;
 ● направление заявителю официального письма, содержащего сведе-
ния о названии, дате выхода и номере средства массовой информа-
ции, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 
об электронных адресах сайтов, на которых размещена запрашивае-
мая информация;
 ● направление по почтовому или электронному адресу заявителя за-
прашиваемой официальной статистической информации;
 ● направление по почтовому или электронному адресу заявителя уве-
домления, что Росстат не располагает запрашиваемой информацией 
(согласно Федеральному плану статистических работ, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации, формирование Рос-
статом информации, запрашиваемой заявителем, не предусмотрено 
или еще не наступил срок, к которому она должна быть сформиро-
вана); [1]
 ● направление по почтовому или электронному адресу заявителя уве-
домления, что доступ к запрашиваемой информации ограничен фе-
деральными законами.

В заключение отметим, что уровень цифровизации российских соци-
альных служб, несмотря на определенные достижения, все-таки находит-
ся на достаточно низком уровне[7]; существует множество противоречий 
и ограничений, которые требуют дальнейшей научной рефлексии проис-
ходящих.

За последнее время, как минимум 10 лет, произошел существенный 
скачок в использовании информационных и коммуникационных техно-
логий. Общая статистика по этим двум направлениям скрывает истинное 
положение дел в процессах цифровизации социального обслуживания, 
так как детальный анализ цифровых паспортов социальных учреждений 
позволил нам выделить множество проблемных зон, что может свиде-
тельствовать о том, что в сфере здравоохранения процессы цифровой 
трансформации происходят быстрее и продуктивнее. Более того, по боль-
шей части не совсем правомерно использовать термин «цифровая транс-
формация» применительно к тем процессам, которые сейчас происходят 
в сфере предоставления социальных услуг, корректнее использовать 
термин «организационная трансформация учреждений с использовани-
ем ИКТ и цифровых технологий». Социальные учреждения только лишь 
оптимизируют текущую деятельность с учетом современных требований, 
не модернизируя весь процесс предоставления социальных услуг. Причи-



нами медленных темпов цифровизации являются особенности клиентских 
групп социальных служб. По большей части это люди пожилого возраста, 
инвалиды, малообеспеченные, граждане, имеющие ту или иную форму 
зависимости, физического, генетического или психического расстройства 
и т. д., которые часто бывают не готовы к дистанционному получению 
социальных услуг и взаимодействию с учреждениями, так как обладают 
низкой киберкультурой.
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Аннотация: в работе освящены наиболее важные аспекты, свя-
занные с насилием женщин в российских семьях. Был проведен анализ 
убийств и тяжких повреждений, произошедших вследствие насиль-
ственных действий в Российской Федерации, выявлен в какой период пре-
ступлений, связанных с домашним насилием было больше, также была 
проанализирована судебная практика по таким делам. Также в работе 
был проведен анализ по вопросам декриминализации насилия в отношении 
женщин, была отслежена динамика преступлений в данной сфере в про-
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центном соотношении. В заключение данного исследования были выведе-
ны положения, которые бы решили некоторые проблемы внутрисемей-
ных насильственных преступлений в отношении женщин.

Ключевые слова: насилие, преступления, женщины, семья, отноше-
ния, халатность, избиение. 

Abstract: the work consecrated the most important aspects related to the vi-
olence of women in Russian families. An analysis of murders and serious inju-
ries due to violent actions in the Russian Federation was carried out, during 
which period there were more crimes related to domestic violence, and judi-
cial practice in such cases was also analyzed. The work also conducted an 
analysis on the decriminalization of violence against women, tracked the dy-
namics of crimes in this area in percentage terms. In conclusion of this study, 
provisions were drawn that would solve some problems of intra-family violent 
crimes against women.

Keywords: violence, crimes, women, family, relationships, negligence, 
beating.

Актуальность данного исследования состоит в том, что за последние 
годы статистика домашнего насилия неуклонно растет и поэтому изуче-
ние данного вопроса крайне необходимо, в целях установления первооче-
редных причин совершения таких преступлений, а также внесений пред-
ложений по предотвращению данных противозаконных действий. 

В исследовании приведена статистика, которая была проведена ре-
сурсным центром, помогающий женщинам в борьбе с домашним наси-
лием – «Анна центр», за два года пандемии в России более 70% женских 
смертей были следствием домашнего насилия [5]. Всего экспертами было 
изучено 11175 приговоров в период 2020-2021 годы. Можно заметить, 
что статистика крайне неутешительная. Большее количество женских 
смертей связано с убийством в ходе домашнего насилия.

Собранные некоммерческой организацией цифры показывают то, 
что доля домашнего и партнерского насилия в России выросла, и про-
должает расти. В 2020 году, то есть в период пандемии, число убийств 
женщин их мужьями, действующими и бывшими, составило 70.9%, 
а в 2021 году — 71.7% (хотя и до пандемии цифра в среднем тоже до-
вольно велика, она составляла 66%). Такой большой процент смертно-
сти сформировался неслучайно. Государственные органы зачастую ха-
латно относятся к такому рода преступлениям, за счет чего мужчины 
продолжают совершать подобные деяния и спокойно уходят от ответ-
ственности. 
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Также большое количество женщин не обращаются полицию, а про-
должают теперь подобное отношение, так как стыдятся или боятся об-
ратиться за помощью. А если женщина или девушка находит в себе силы, 
для того чтобы решить эту проблему при помощи органов внутренних дел, 
то зачастую к заявлению пострадавшей относятся несерьезно. Эти слова 
подтверждаются реальными примерами, и число таких случаев растет. 

Так, например, в городе Москва жертвой домашнего насилия стала 
Инна Кудрявцева. Ее молодой человек Тимур избил девушку. Врачи уста-
новили диагноз – сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, также 
в ходе избиения, девушка получила гематомы на коленях. Это не первый 
случай, как сообщает Инна, но обратиться в полицию смогла лишь по-
сле инцидента с сотрясением мозга. Так как подобные дела не публику-
ются о таких преступлениях, нет сведений, а также нет сведений о том, 
какое наказание получил обидчик Инны. Это также является минусом, 
ведь из-за этого складывается неясная картина и возникает вопрос было 
ли вообще какое-то наказание. Данным преступлениям нужна публич-
ность, так считает автор статьи. По статистике, проведенной ВЦИОМом 
большинство жителей в Российской Федерации - 70% считают, что закон 
о домашнем насилии необходим [4]. При этом женщины положительно 
ответили о надобности подобного документа в 80%, а мужчины в 57%. 
Но Российская Православная Церковь имеет противоположное мнение. 
Патриаршество считает, что происходящее в семье, должно оставаться 
только там. Таким образом, по мнению РПЦ сохраняется здоровая ячейка 
общества. «А те, кто выступает за обнародование преступлений – это фе-
министки и люди, которые не понимают, какой должна быть семья» - 
так заявляет церковь [6].

Мнение патриаршества в данном случае автор статьи не разделяет, 
так как избиение человека не является нормой и при совершении насилия 
необходимо обращаться в органы, даже несмотря на то, что избиение со-
вершает близкий человек или родственник, потому что в случае соверше-
ния подобных действий данный человек становится преступником.

Очередной жертвой домашнего насилия стала Маргарита Грачева 
из Серпухова (Подмосковье). Ее брак казался счастливым, но ее супруг – 
Дмитрий Грачев неоднократно избивал возлюбленную, в органы внутрен-
них дел девушка не обращалась. В конечном итоге, противозаконные 
действия произошли, когда Дмитрий вывез Маргариту в лес, где угро-
жал ей ножом. Но самое страшное, что прошло с Грачевой это лишение 
кистей рук. Насильственные действия произошли в лесу, сначала Грачев 
отрезал все пальцы, а затем раздолбил кисти. Зверство, произошедшее 
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с девушкой, уже было после развода между супругами. Данное дело на-
ходится в архиве Серпуховского городского суда Московской области. 
По решению суда Дмитрия Грачева лишили родительских прав, также 
его приговорили к 14 годам колонии строгого режима [2].

Для решения данной проблемы потребуется комплекс различных мер, 
благодаря которым существенно снизится доля смертности от престу-
плений, связанных с домашним насилием. Начнем с того, чтобы полиция 
и различные государственные органы, к которым обращаются женщины 
с подобными заявлениями – относились к такому рода документам край-
не серьезно и оперативно. Полиция должна незамедлительно реагировать 
на подобные жалобы и заявления. После первого прихода женщины в ор-
ганы, сотрудники обязаны начать рассматривать заявление. Полицейские 
не только обязаны ознакомиться, но и реально оказать помощь девушке 
или женщине, проконтролировать дело, провести воспитательные ра-
боты, учесть факт первого заявления. Зачастую полицейские относятся 
несерьезно к таким заявлениям и при поступлении первого подобного 
документа в основном пытаются решить данный вопрос путем беседы 
сторон. В подтверждении того, что полицейские относятся к таким за-
явлениям несерьезно, можно привести пример одного из уголовных дел. 
Панов В. И., который совершил халатность, то есть ненадлежащее испол-
нение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного 
отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства, повлекшее по неосторожности смерть человека. В конце октября 
Кунцевский районный суд приговорил бывшего сотрудника полиции, 
участкового Валентина Панова к двум годам условно по статье о халат-
ности (ст. 293, ч. 2 УК РФ), которую он проявил в отношении обращений 
Екатерины Телькиной, забитой насмерть ее гражданским мужем [1]. В на-
стоящее время халатность полиции в отношении женского насилия стано-
вится губительной для женской половины населения. 

Во-вторых, дела о домашнем насилии должны быть публичными. 
в Российской Федерации не выкладывают статистику убийств, произо-
шедших в следствии домашнего насилия. Реальная картина российскому 
обществу не видна, данные о преступлениях такого рода очень тяжело 
найти и сопоставить. России необходима публичность этих дел для того, 
чтобы более действенно и активно бороться с этой серьезной проблемой. 
Публикация таких дел не обходима для того, чтобы полицейские, ознако-
мившиеся с делом, которое могло произойти в любом городе Российской 
Федерации, могли увидеть ситуацию домашнего насилия и при приходе 
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женщины, у которой похожая ситуация, могли бы оказать необходимую 
помощь и решить проблему наиболее правильно. Публикация таких пре-
ступлений нужна не только сотрудникам органов, но и девушкам, стол-
кнувшимся с домашним насилием. Ведь как ранее автор статьи утверж-
дал, женщины зачастую стыдятся говорить о своей проблеме, но, если бы 
они понимали, что большое количество девушек сталкиваются с таким 
и видели бы как проблемы решаются, девушки обращались бы за помо-
щью гораздо чаще и риск смерти от домашнего насилия сократился бы, 
так как решение проблемы было бы оперативным.

В-третьих, государству и населению нашей страны следует поддержи-
вать комитеты, которые помогают женщинам, пострадавшим от домаш-
него насилия. Автор статьи считает, что необходимо не только материаль-
но поддерживать такие комитеты, но также давать им огласку, показывать 
по телевидению, создавать баннеры, в которых будут указаны адреса и но-
мера телефона подобных комитетов. Подобные заведения должны в пер-
вую очередь оказать психологическую помощь и (если это потребуется) 
медицинскую помощь, поэтому в состав работников комитета по борьбе 
с женским насилием, должны входить квалифицированные психологи, 
при обнаружении у женщин травм, комитет обязан предоставить меди-
цинскую помощь, которая будет оказана в ближайшей клинике. Также 
комитет должен контролировать и отстаивать то, чтобы дело о домашнем 
насилии было рассмотрено в течение определенного срока. 

Еще одним способом решения проблемы может стать профилакти-
ческие беседы с семьями, в которых возможно возникновение проблем 
с домашним насилием. Человеком, который будет осуществлять бесе-
ды, может стать участковый, который уже знаком с семьями и способен 
в нужный момент оказать помощь или как минимум осуществлять кон-
троль за семьями. 

Также для профилактики борьбы с домашним насилием следует ввести 
охранный ордер. Охранный ордер – это документ, который предназначен 
для защиты от жестокого обращения и предоставление жертвам насилия 
в семье соответствующей формы правовой помощи [3]. Главная цель ор-
дера – разъединение двух конфликтующих между собой сторон: обидчика 
и его жертвы. Прежде всего, виновник жестокого обращения обязан пре-
кратить преследование, угрозы, а также физическое насилие. Охранный 
ордер запрещает обидчику вступать в любой контакт с жертвой: по теле-
фону, письмом, в виде подарков или личных визитов, или даже интернет-
общении. Ордер также может запретить ответчику приближаться к своей 
бывшей жертве, посещать те места, где она работает или учится, следить 



70    

или преследовать жертву. Охранный ордер действительно важен, его цель 
обеспечить женщине или девушке, попавшей в беду безопасность, пре-
дотвратить возможные дальнейшие последствия судебного разбиратель-
ства в ходе совершенного обидчиком домашнего насилия. Автор статьи 
считает, что за нарушение охранного ордена следует также создать закон, 
в котором будет прописана мера наказания. А именно: «Умышленное на-
рушение охранного ордена наказывается 1 годом колонии, а также выпла-
той штрафа в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей». 

Подводя итог, можно сказать, что проблема женского насилия в Рос-
сийской Федерации существует довольно остро. Но вполне реально най-
ти решение проблемы, подходящее огромной многонациональной стране. 
Необходимо осуществить публичность дел о домашнем насилии, внести 
поправки в Уголовный кодекс РФ, сформировать серьезное отношение 
внутренних органов к такого рода заявлениям, осуществление огласки 
комитетов для помощи женщинам, попавшим в данную ситуацию и соз-
дание охранного ордера. Ведь проблема, как было выявлено в научной 
статье существует во всех государствах и Россия не исключение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается система защиты 
прав потребителя товаров медицинского назначения. В рамках работы 
проводится анализ всего спектра мер защиты прав потребителя в совре-
менном гражданском законодательстве. Рассмотрена судебная практи-
ка по данному вопросу, выявлены проблемные аспекты. 
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Abstract: Abstract: This article discusses the system of consumer protec-
tion of medical products. As part of the work, the analysis of the entire range 
of consumer protection measures in modern civil legislation is carried out. 
Judicial practice on this issue is considered, problematic aspects are identified.

Keywords: health, safety of goods, consumer protection, medical products.

Нормы ст. 7 Конституции РФ устанавливают социальный характер 
государства, что означает направленность политики государства на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и охрану здоровья 
людей. Одним из средств достижения указанной цели является законо-
дательство о защите прав потребителей [4]. Вопрос обеспечения охраны 
здоровья граждан должен рассматриваться государством в качестве одно-
го из приоритетных. А право на охрану здоровья – одного из важнейших 
конституционных прав. Эффективная реализация любого права возможна 
при наличии четкой нормативной базы. Не случайно право на охрану здо-
ровья закреплено в Конституции Российской Федерации как акте, имею-
щем высшую юридическую силу и получило свое развитие во множестве 
законов и подзаконных актов. Система здравоохранения в Российской Фе-
дерации неоднократно реформировалась. Об этом свидетельствует при-
нятие за последнее время значительного количества нормативных право-
вых актов, направленных на эффективную реализацию права на охрану 
здоровья[6,c.125]. Согласно Конституции Российская Федерация призна-
ется социальным государством. Наличие развитой системы здравоохра-
нения, комплексной политики государства, направленной на сохранение 
и восстановление здоровья граждан должны являться его неотъемлемыми 
элементами. Актуальность проблематики нормативного регулирования 
охраны здоровья обусловлена тем, что при имеющейся правовой осно-
ве для реализации конституционного права граждан на охрану здоровья 
и получение медицинской помощи, в обществе отмечается некоторое 
противоречие между существующей правовой реальностью, ожидаемыми 
и фактическими результатами реформ системы здравоохранения, ее дея-
тельности а, следовательно, и реализации данного права. Увеличение 
объема нормативно-правовой базы заставляет научное сообщество вы-
ражать мнения о необходимости начала формирования новой отрасли – 
медицинского права, в том числе включение в нее и вопроса, связанного 
с защитой прав потребителя товаров медицинского назначения. Вопрос 
о защите прав потребителя и ее мер является весьма дискуссионным.  
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До 2000 г. рынок медицинских товаров входил в рынок фармацевтики, 
не был выделен в отдельную экономическую группу. В настоящее время 
к рынку медицинских товаров относятся различные тонометры, концен-
траторы кислорода, рентгеновские аппараты и т.д.

В период становления отечественного законодательства о защите прав 
потребителей актуальной была проблема использования терминологии, 
поскольку на равных началах применялся и термин «охрана права» и «за-
щита права» [4]. А.С. Шерстобитов предложил применительно к правам 
потребителей использовать и термин «защита», и термин «охрана права», 
поскольку меры защиты прав потребителей связывались именно с нару-
шенным правом, а не с возможностью его нарушения, поэтому под ох-
раной прав потребителей указанный автор понимает целенаправленную 
систему гражданско-правовых мер (средств), обеспечивающих приори-
тет потребителей в их взаимоотношениях с производителями товаров 
и услуг, а также продавцами на потребительском рынке, а под защитой 
прав потребителей - систему мер (средств), направленных на применение 
к правонарушителю принуждения.[7,c.36] В настоящее время примени-
тельно к защите прав потребителей в научной литературе используется 
несколько терминов: способы защиты, средства защиты, меры защиты на-
рушенного права, а также меры ответственности. 

К медицинским товарам, согласно российскому законодательству, 
относятся отнюдь не только лекарственные средства. Устанавливается 
порядок квалификации товаров в качестве медицинских изделий в част-
ности в положениях ФЗ №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». Поскольку права потребителя 
по своей правовой сущности относятся к правам гражданско-правового 
характера, то при защите нарушенного права применимы все те спосо-
бы защиты гражданских прав, которые определены в ст. 12 ГК РФ, а по-
скольку перечень способ защиты гражданских прав является открытым, 
отдельными федеральными законами, исходя из специфики охраняемо-
го отношения, могут устанавливаться специальные способы защиты на-
рушенного права. Исходя из специфики нарушенного права и характера 
правоотношения, потребитель может воспользоваться для защиты нару-
шенного права любым способом защиты общего характера, то есть опре-
деленного ст. 12 ГК РФ, а также в нормах ГК РФ, определяющих особен-
ности защиты нарушенных прав в отдельных видах обязательственных 
отношений, но, при этом, может воспользоваться и специальными мерами 
защиты, установленными Законом о защите прав потребителей. К специ-
альным мерам защиты прав потребителей следует относить те требования 
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к продавцу, изготовителю товара, лицу, оказывающему услугу граждан-
ско-правового характера, которые сформулированы в нормативных актах, 
составляющими законодательство о защите прав потребителей [1,c.10]. 
Одной из особенностей защиты прав потребителей, как неоднократно 
указывалось отечественными авторами, является установление повышен-
ной ответственности изготовителя, продавца товара, лица, оказывающего 
услугу гражданско-правового характера, за нарушение прав потребителя, 
причем данная позиция постоянно находит подтверждение в судебной 
практике, примером чего может быть Определение Верховного Суда РФ 
№ 85-В09-1, включенное в Обзор Верховного Суда РФ по отдельным во-
просам судебной практики о применении законодательства о защите прав 
потребителей при рассмотрении гражданских дел от 1 февраля 2020 г. [2]. 
В указанном определении высший орган судебной власти указывает 
на применение мер защиты, предусмотренных Законом о защите прав по-
требителей. Аналогичные примеры, доказывающие наличие расширенной 
ответственности лица, предоставляющего услугу потребителю на ком-
мерческой основе, можно найти в страховых правоотношениях. К мерам 
повышенной ответственности следует относить также общее требование 
п. 3 ст. 401 ГК РФ, устанавливающей ответственность субъекта предпри-
нимательской деятельности и при отсутствии его вины. Так, продавец мо-
жет отвечать за ненадлежащее качество предоставленного потребителю 
товара даже в том случае, если некачественный товар был предоставлен 
изготовителем, а недостатки товара проявились при его использовании. 
Указанное обстоятельство вызвано тем, что право выбора средства защи-
ты, а также лица, которое будет привлечено к ответственности за нару-
шение требований закона о качестве товара, принадлежит потребителю. 
Главная причина нарушений прав потребителей низкое качество оказыва-
емых услуг из-за слабой материально-технической базы, недостаточного 
качества товаров и недостаточной квалификации персонала. То есть пло-
хое качество работ лежит не только в правовой, но и экономической пло-
скости. Обе плоскости важны для решения проблемы. Закон «О техничес-
ком регулировании» до сих пор не работает. Нет технических регламен-
тов. Выполнение же отраслевых стандартов уже необязательно. И вообще 
в законодательстве нет сферы медицинского право, оно не урегулировано 
каким-то конкретным нормативным актом, а является отсылочным к раз-
ным правовым документам. Еще одна проблема – оформление договоров 
между исполнителем услуги и потребителем. Функцию такого договора 
исполняет бланк строгой отчетности, утвержденный Минфином РФ. Од-
нако их применение очень ограничено по вине администраций, которые 
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таким образом скрывают выручку. Прейскуранты не подкреплены каль-
куляциями.

Анализ практики показывает, что наиболее типичными нарушениями 
условий договоров приобретения товаров медицинского назначения, на-
рушающими права потребителя являются: нарушение исполнителем сро-
ков доставки; наличие в товаре или услуги недостатков (нарушение прав 
заказчика на надлежащее качество результата работы и на безопасность); 
нарушение права заказчика на информацию[5]. Считаем целесообразным 
внести изменение в Закон «О защите прав потребителей», изложив второе 
предложение абз.7 п. 1 ст.29 в следующей редакции: «Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им об-
наружены существенные недостатки результата работы при оказании услуг 
или иные существенные отступления от условий договора». При наруше-
нии права заказчика на информацию таковыми формами выступают: воз-
мещение исполнителем убытков в результате нарушения права заказчика 
на информацию; отказ заказчика от оплаты выполненной работы в резуль-
тате нарушения его права на информацию[3]. В случае нарушения права за-
казчика на надлежащее качество результата работы или услуги (выполнен-
ной работы или услуги) ответственность следующая: исполнитель по тре-
бованию заказчика безвозмездно повторно выполняет работы или услуги 
по договору; исполнитель по требованию заказчика возмещает понесен-
ные заказчиком расходы на исправление недостатков своими средствами 
или третьими лицами; исполнитель по требованию заказчика безвозмездно 
устраняет существенные недостатки результата работы или услуги; ис-
полнитель по требованию заказчика возвращает часть суммы, уплаченной 
за работу. Считаем необходимым законодательно унифицировать опреде-
ления категории «существенный недостаток», содержащиеся в действую-
щем законодательстве. Это необходимо для того, чтобы во всех смежных 
ситуациях, при наличии схожих правонарушений существенного характера, 
осуществлять восстановление права, исходя из единых принципов. Прежде 
всего, это нужно сделать поправки в ГК РФ. Для этой цели, по нашему мне-
нию, необходимо во всех случаях, когда речь идет об установлении право-
вых последствий существенных недостатков, включать в соответствующие 
нормативные положения ГК РФ отсылочное правило о применении ст.475 
ГК РФ в части определения категории «существенный недостаток». При-
менение мер оперативного воздействия в отношениях защиты прав потре-
бителей целиком и полностью зависит от воли потребителя. При примене-
нии мер оперативного воздействия, как правило, продавец или иное лицо, 
к которому обращается потребитель, помимо негативного воздействия при-
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менения меры оперативного воздействия, не испытывает на себе негатив-
ные последствия нарушения законодательства о защите прав потребителей, 
что можно рассматривать как дополнительную гарантию соблюдения прав 
продавца, изготовителя товара, уполномоченного лица. Тем не менее, в не-
которых случаях отношение к применению мер оперативного воздействия 
неоднозначно, что вызвано определенными пробелами в законодательстве 
о защите прав потребителей. 

К особенностям возмещения убытков, причиненных потребителю 
в отношениях, на которые распространяет свое действие законодатель-
ство о защите прав потребителей, следует относить:

 - убытки возмещаются в полном объеме, за исключением случаев 
ограниченной ответственности контрагента потребителя, которые 
прямо установлены законом;

 - в большинстве случаев возмещению подлежит только реальный 
ущерб, причиненный потребителю, а упущенная выгода возмеща-
ется только в том случае, если контрагент потребителя вследствие 
нарушения им условий договора получил доход от использования 
предмета сделки, данный доход рассматривается в судебной прак-
тике как упущенная потребителем выгода и подлежит взысканию 
в пользу потребителя;

 - возмещение убытков рассматривается как вид гражданско-правовой 
ответственности контрагента потребителя и подлежит возмещению 
вне зависимости от применения иных мер охранительного характе-
ра, предусмотренных Законом о защите прав потребителей, закон-
ной или договорной неустойки в виде пени и штрафа;

 - возмещение убытков может быть осуществлено как на доброволь-
ной основе, так и в судебном порядке, причем в судебном порядке 
возмещение убытков в практике защиты прав потребителей встреча-
ется значительно чаще. 
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Аннотация: процесс активного участия в международном обороте 
такого нового вида субъекта гражданских правоотношений, как офф-
шорные компании, отмечается с 1990 года. Цель данных компаний за-
ключается в минимизации налогового бремени. В настоящей статье 
автор анализирует понятие, признаки оффшорных организаций как са-
мостоятельных субъектов международного частного права, выявляет 
особенности и проблемы международно-правового регулирования офф-
шорного бизнеса.

Ключевые слова: оффшорная зона, оффшорная организация, между-
народное частное право, деоффшоризация.

Abstract: the process of active participation in the international turnover 
of such a new type of subject of civil relations as offshore companies has been 
noted since 1990. The purpose of these companies is to minimize the tax burden. 
In this article, the author analyzes the concept and features of offshore organiza-
tions as independent subjects of private international law, identifies the features 
and problems of international legal regulation of offshore business.

Key words: offshore zone, offshore organization, private international law, 
deoffshorization.

Общей проблемой для многих государств является вывоз капитала, ко-
торый в большинстве своем осуществляется через оффшорные зоны [6]. 
По числу оффшорных компаний мировыми лидерами являются: Антиль-
ские острова, Бермудские острова, Британские Вирджинские острова, 
Каймановы острова, Кипр, Лихтенштейн. Так, по подсчетам исследова-
тельской группы Tax Justice Network на счетах в офшорных зонах хранит-
ся от 21 до 32 трлн долларов, 47 % из которых принадлежит частным ли-
цам, а 53 % корпорациям [10]. Перед мировым сообществом встал вопрос 
о регулировании и ограничении офшорного бизнеса. На сегодняшний 
день созданы международные организации, занимающиеся проблемой 
«нечестной» налоговой конкуренции – Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), и проблемой отмывания криминальных 
денег – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) [7, с. 57].

Оффшорная компания – это юридическое лицо, зарегистрирован-
ное в определенном территориальном образовании – оффшорной зоне, 
наделенное особым налоговым статусом (льготный налоговый режим, 
«нерезидент» или «льготный налоговый статус резидента») [8, с. 69]. 
В оффшорной компании действует льготный административный режим 
и конфиденциальность информации о владельцах компании. Регистрация 
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оффшорной компании позволяет минимизировать налоги, увеличить до-
ход, упростить бизнес и застраховаться от возможных рисков, связанных 
с политической или экономической нестабильностью [9].

Одним из основных факторов формирования таких оффшорных тер-
риторий и юрисдикций («оффшоров») является стремление снизить на-
логовую нагрузку в стране, в которой расположена компания, путем 
передачи деятельности и налоговой базы компаний, зарегистрированных 
в регионах, где существует более благоприятный налоговый режим, ко-
торый обеспечивает конфиденциальность информации о бенефициарных 
владельцах такой компании. Среди факторов, влияющих на создание 
оффшорных компаний, - получение более свободного режима с точки 
зрения корпоративного, антимонопольного, валютного, банковского за-
конодательства.

При этом необходимо отметить, что: сегодня понятие оффшорной 
компании гораздо ближе к любой иностранной компании (мидшору 
или оншору), нежели к привычному положению «налогового рая». Свя-
зано это с тем, что современный оффшор – это юрисдикция, которая пол-
ностью выполняет все актуальные международные требования в огово-
ренные сроки хотя бы в рамках программы-минимум. Но при этом пред-
лагает некоторые интересные возможности для владельцев оффшорных 
компаний в определенных сферах бизнеса.

Однако, несмотря на эффективное функционирование международных 
организаций в области оффшорного регулирования, большинство стран 
принимают акты внутри страны, усложняющие деятельность офшорно-
го бизнеса. Например, в Российской Федерации в 2014 году был принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения при-
были контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций)» от 24.11.2014 № 376-ФЗ, который часто именуется анти-
офшорным. Данный закон ввел понятие контролируемых иностранных 
компаний и обязал контролирующих лиц оповещать налоговую службу 
об участии в капитале контролируемых иностранных компаний, тем са-
мым был создан механизм налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний. Не менее важной мерой является ограничение 
льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения, так, сог-
ласно данному закону льготы могут использованы по отношению к ино-
странным лицам, имеющим фактическое право на получение доходов [4].

Реализация данного закона значительно осложнило ведение бизнеса 
на оффшорных зонах, но данные меры не позволяют в полной мере кон-
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тролировать отток капитала. Проблемой на практике для РФ является то, 
что при отсутствии заключенного договора об обмене налоговой инфор-
мацией налоговая служба РФ не имеет возможности проверить информа-
цию, предоставленную резидентами, что значительно осложняет работу 
налоговых органов и позволяет компаниям использовать различные схе-
мы по уклонению от налогов. О данной проблеме свидетельствует судеб-
ная практика. На практике распространена следующая схема по уклоне-
нию от уплаты налога с помощью использования резидентов: в качестве 
фактического получателя дивидендов заявляется Кипрская организация, 
которая на самом деле используется как промежуточное звено, не являю-
щееся конечным выгодоприобретателем по полученному на его счет до-
ходу, который затем транзитом перечисляется в адрес организаций, заре-
гистрированных на Британских Виргинских Островах, с Правительством 
которых у Российской Федерации отсутствует международное соглаше-
ние об избежании двойного налогообложения [5; 6].

Более эффективным, по Мнению И.Р. Руйга и А.С. Шрейдер, пред-
ставляется опыт США по внедрению закона «О налогообложении ино-
странных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее – FAT-
CA) [7, с. 103]. Согласно положениям данного закона от зарубежных 
компаний требуется предоставление информации о счетах американских 
налогоплательщиков в специальную службу под названием Служба вну-
тренних доходов США (Internal revenue service). Целью данного закона 
является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, полу-
чаемых американскими гражданами и резидентами за пределами США. 
FATCA предусматривает удержание 30 % от суммы платежа со стороны 
американских налоговых резидентов в случае невыполнения требований 
закона. Положения данного закона действительно позволяют эффективно 
контролировать налогоплательщиков, поскольку информация получается 
напрямую от зарубежных компаний, а не от налогоплательщиков. Несмо-
тря на эффективность данного закона, его положения воспринялись не-
гативно мировым сообществом, поскольку зачастую разглашение данной 
информации противоречило внутреннему законодательству. Закон США 
«О налогообложении иностранных счетов» привлек внимание ОЭСР 
и организацией было предложено создать глобальную систему FATCA.

На сегодняшний день успешно функционирует автоматический обмен 
финансовой информацией (CRS), с помощью которого возможно полу-
чить информацию о движении средств компаний, прибыль от продажи 
акций, инвестиционные доходы и т. д. 29 октября 2014 года Россия подпи-
сала Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией. 



Количество стран, изъявивших желание участвовать в автоматическом 
обмене финансовой информацией, постепенно растет. Так, из «черного» 
списка РФ ФНС исключила острова Мэн и Гернси, Сент-Китс и Невис, 
Монако, Лихтенштейн, Белиз, а также Объединенные Арабские Эмираты, 
Бразилия, Сейшелы, Уганда, которые согласились участвовать в обмене 
финансовой информацией [8].

На данный момент однозначно прослеживается положительная ди-
намика в регулировании офшорного бизнеса. Все больше стран присо-
единяются к обмену финансовой информацией, что способствует разви-
тию честного офшорного бизнеса. Но и не исключена вероятность того, 
что некоторые государства по-прежнему будут отказываться от обмена, 
что означает, что различные схемы уклонения от налогов продолжат су-
ществовать. По нашему мнению, на сегодняшний день для решения про-
блемы создания различных схем для уклонения от налогов необходимо 
налаживать связи для сотрудничества со странами, отказывающимися 
от обмена финансовой информацией с РФ и ужесточать законодательство 
за уклонение от налогов.

Итак, в заключении отметим, что оффшорный статус компании под-
разумевает освобождение от налогообложения в стране, в которой она за-
регистрирована, как по месту жительства, так и по принципу территори-
альности. Для этого вводятся следующие ограничения: компания должна 
принадлежать к нерезидентам страны регистрации и осуществлять всю 
свою деятельность за пределами ее территории. Если эти условия соблю-
дены, оффшорная компания имеет право на налоговые и административ-
ные льготы.

Что касается участия российского бизнеса в зарубежных оффшорных 
структурах, следует отметить, что для ограничения негативного воздей-
ствия на российскую экономику транснациональной преступности в фи-
нансовой сфере необходимо принять ряд ограничительных мер, в част-
ности ужесточение ответственности за экономические преступления, 
устранение налоговых и иных льгот от использования оффшорных струк-
тур, рационализация использования оффшорных компаний российскими 
предпринимателями, пересмотр ряда договоров (соглашений) во избежа-
ние двойного налогообложения с учетом наличие недобросовестной офф-
шорной практики и учет имеющегося негативного опыта в этом отноше-
нии при заключении таких договоров в будущем.
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Аннотация: в статье рассматривается теоретико-правовое пони-
мание такого явления, как механизм защиты прав личности. Формиро-
вание конкретного механизма защиты прав и свобод личности, глубокое 
осмысление его институтов и роли каждого из них было и остается од-
ной из наиболее актуальных проблем как науки конституционного права, 
теории государства и права, а также юридической практики. В пред-
ставленной работе рассмотрены точки зрения ученых относитель-
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но понятия «механизм защиты прав личности», изучены условия, виды 
и структура данного института.

Ключевые слова: государство, защита, права и свободы, человек 
и гражданин, личность, механизм защиты.

Resume: the article examines the theoretical and legal understanding 
of such a phenomenon as a mechanism for protecting individual rights. The 
formation of a specific mechanism for the protection of individual rights and 
freedoms, a deep understanding of its institutions and the role of each of them 
has been and remains one of the most pressing problems as a science of consti-
tutional law, theory of state and law, as well as legal practice. In the presented 
work, the points of view of scientists regarding the concept of "mechanism 
for the protection of individual rights" are considered, the conditions, types 
and structure of this institution are studied.

Keywords: state, protection, rights and freedoms, person and citizen, per-
sonality, protection mechanism.

В современном мире права и свободы человека признаны ценностями, 
неотделимыми и неотчуждаемыми от личности – как в отдельном госу-
дарстве, так и на межгосударственном уровне.

Лазарев Л.В. под государственной защитой прав и свобод понимает 
«направленную на это деятельность всех ветвей государственной власти - 
законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из них, действует 
самостоятельно, но должна направить свои усилия на то, чтобы предо-
ставленные гражданам права и свободы не оставались только на бумаге, 
а были защищены на деле» [3].

Вахрамеева Л.Н. рассматривает механизм охраны и защиты прав 
и свобод личности представляет собой установленную и гарантирован-
ную законом систему обеспечения реальной невозможности ограничения 
положительного действия прав и свобод, включающую упорядоченную 
деятельность индивидов, государственных и негосударственных органов 
и организаций, а также нормативную (совокупность международно-пра-
вовых и конституционно-правовых норм), институциональную (органы 
государственной власти и местного самоуправления, негосударствен-
ные органы и организации, индивиды) и инструментальную (система га-
рантий как совокупность общих условий и соответствующих юридиче-
ских средств, обеспечивающих охрану и защиту прав и свобод человека 
и гражданина) составляющие [1].

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в узком смыс-
ле представляет собой совокупность применяемых гарантий защиты на-
рушенных прав и свобод человека и гражданина [2].
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А.С. Мордовец, изучая механизм социально-правовой защиты прав 
и свобод личности, в его структуру предлагает включать: общественные 
нормы; правомерную деятельность субъектов прав человека и гражданина; 
гласность; общественное мнение; гарантии: общие, специальные (юриди-
ческие) и организационные; процедуры; ответственность; контроль [4].

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина разноо-
бразны. В зависимости от особенностей этих механизмов их подразделя-
ют на несколько классификационных групп.

Так, по степени автономности личности при осуществлении прав 
и их защите Т.М. Резер, Е.В. Кузнецова и М.А. Лихачев в своем научном 
труде выделили следующие виды механизмов реализации и защиты прав 
человека и гражданина:

 - осуществляемые индивидом самостоятельно, вне зависимости 
от других субъектов (в том числе публичных институтов);

 - инициируемые индивидом по собственному почину, но реализуе-
мые в дальнейшем посредством применения специальных публич-
ных институтов;

 - активируемые и ведомые публичными институтами самостоятельно 
не только (а порой – и не столько) в частных интересах отдельного 
лица, но и в целях защиты общественного или государственно зна-
чимого блага.

По уровню правовой регламентации можно выделить два основных 
вида механизмов реализации и защиты прав человека: международные; 
внутригосударственные [5].

А.В. Стремоухов, рассматривая защиту прав личности как правовую 
категорию, выделяет общие принципы права в правовой защите челове-
ка (законность, справедливость, гуманизм и др.) и принципы собственно 
правовой защиты человека (принцип личной неприкосновенности, прин-
цип гарантированности правовой помощи и защиты, принцип неотчужда-
емости основных прав и свобод и т.д.) [6].

Таким образом, механизм защиты прав и свобод человека – это опре-
деленная система факторов и средств, обеспечивающих условия сохране-
ния и уважения прав и свобод человека; объединяет в себе материальные 
и процессуальные, статические и динамические, нормативно-правовые, 
организационно-правовые и идеологические компоненты, что обусловли-
вает функционирование (взаимодействие) всех структурных элементов, 
направленное на создание оптимальных политических, экономических, 
социальных, духовных, юридических и иных условий для наиболее пол-
ного пользования человеком и гражданином социальными благами.
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Аннотация: данная научная статья раскрывает сущность добро-
совестности как оценочной категории. При изучении особенностей 
добросовестности авторы приходят к выводу о наличии пробела в за-
конодательстве, который обусловлен отсутствием единых критериев, 
позволяющих четко выделять данную оценочною категорию. Отсут-
ствием таких критериев отнесение тех или иных поступков субъек-
тов гражданского права к добросовестным происходит исключительно 
на основе внутреннего убеждения правоприменителя. По этой причине 
авторы делают предложение о необходимости внесения поправок в ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации императивных критериев 
добросовестности. 

Ключевые слова: добросовестность; оценочная категория; критерии 
добросовестности; добросовестность как оценочная правовая категория.

Abstract: this scientific article reveals the essence of conscientiousness 
as an evaluation category. When studying the features of conscientiousness, 
the authors come to the conclusion that there is a gap in the legislation, which 
is due to the lack of uniform criteria to clearly identify this assessment cate-
gory. In the absence of such criteria, the attribution of certain acts of subjects 
of civil law to bona fide occurs solely on the basis of the internal conviction 
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of the law enforcer. For this reason, the authors make a proposal on the need 
to amend Art. 1 of the Civil Code of the Russian Federation mandatory criteria 
of good faith.

Key words: conscientiousness; evaluation category; good faith criteria; 
conscientiousness as an evaluative legal category.

Свое отражение понятие добросовестности зафиксировало во многих 
нормативных правовых актах Российской Федерации. Это и Гражданский 
кодекс РФ, и Лесной кодекс РФ, Кодекс об административном судопро-
изводстве РФ и иные. То есть, как мы видим, данное понятие является 
распространенным. 

Кроме того, добросовестность выражается в гражданском законо-
дательстве и в качестве презумпции. В соответствии с п. 5 ст. 10 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагают-
ся [1]. Посредством определения такой презумпции в обществе продол-
жает существовать атмосфера саморегуляции. 

По мнению профессора А.Г. Карапетова смысл данной нормы в рамках 
объективной добросовестности, вероятно, в том, что при неочевидности 
обратного поведение лиц, соответствующее формальным элементам пра-
ва, должно признаваться правомерным, а выведение каких-либо правил, 
восполняющих, конкретизирующих или корректирующих формальные 
элементы права, должно осуществляться осторожно и только там, где без 
этого либо обойтись логически нельзя, либо исход спора будет явно не-
справедлив или неразумен [2].  

Также нельзя не обратить внимание, что Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации наделяет понятие добросовестности статусом одного 
из начал гражданского законодательства, то есть одним из его принципов. 
Такое отражение нашла данная оценочная категория в п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ, 
в соответствии с которыми при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно 
(п. 3), а также никто не вправе извлекать преимущество из своего неза-
конного или недобросовестного поведения (п. 4).

Идея добросовестности также получила свое отражение и в нормах 
конституционного права. Так, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц [3]. В связи с тем, что идея добросовестности 
широко охватывает различные правоотношения, упоминается во многих 
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правовых актах, одной из ее функций и целей является именно развитие 
общественной саморегуляции.

В свою очередь не все правовые акты дают дефиницию данного поня-
тия, в связи с чем приходится ссылаться на общее представление законо-
дателя о данном термине. Статьи Гражданского кодекса говорят о добро-
совестности относительно к отдельным случаям правоотношений. Так, 
из содержания статьи 302 ГК РФ следует, что под добросовестным по-
ведением лица понимается такое поведение лица, при котором он не знал 
и не мог знать о неправомерности своих действий [1]. При этом, статья 
234 ГК РФ – Приобретательная давность, одним из условий для приобре-
тения права собственности по давности владения определяет как раз таки 
добросовестное владение [1]. Однако лицо, когда начинает пользоваться 
чужим имуществом, например, заброшенным домом, в большинстве слу-
чаев понимает, что у него нет прав на данный объект.

То есть мы видим, что нормы, регламентирующие идею добросовест-
ности, являются каучуковыми, то есть ее суть определяется судом в каж-
дом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела, поведения 
сторон и исходя из обычаев гражданского и торгового оборота.

Рассмотрим п. 3 ст. 307 ГК РФ, согласно которому при установлении, 
исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны 
действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг 
друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 
обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информа-
цию. Из этой нормы также следует, что в нее законодатель вложил иное 
понятие добросовестности, отличаемое от того, о котором было сказано 
ранее. 

Исходя из вышесказанного, в отношении категории добросовестности 
можно утверждать, что ее содержание изменчиво, обладает множеством 
вариаций в зависимости от определенной ситуации и не может иметь еди-
ные критерии, которые можно было бы применить к разным правоотно-
шениям. Все это позволяет с уверенностью относить добросовестность 
к оценочной категории, которая тесно связана с нормами морали, полу-
чившими правовое отражение.

Советский правовед Агарков М.М. определяет добросовестность 
не что иное, как честность в отношениях между людьми. Многоаспект-
ность категории «добросовестность» осложняет формирование общего 
ее понятия. В связи с этим, по мнению отечественного ученого И.Г. Феди-
на, необходимо выявление общих признаков добросовестности и констру-
ирования на их основании общетеоретической правовой категории [4]. 
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Эта категория как связующее звено между моралью и правом имеет су-
щественное значение, поскольку она позволяет законодателю применять 
ее в рамках определенных правоотношений для придания им этической 
окраски.

Другой отечественный ученый-цивилист В.В. Моданов дает характе-
ристику добросовестности как определению фактической честности в по-
ведении субъекта, которая проявляется через сравнение его поведения 
с возможным поведением разумного среднего человека, выступающего 
в качестве эталона [5].

Данная оценочная категория подлежит рассмотрению еще и с субъ-
ективной стороны, связанной с действиями субъектов правоотношений, 
которые можно соотнести с такими критериями как уважение прав контр-
агента, совершение таких действий во исполнение обязательств, которые 
исключали бы возможность причинения вреда контрагенту, надлежащее 
исполнение своих обязательств, исключение совершения действий в об-
ход закона с противоправной целью и противоречащих нормам морали 
и нравственности, сопоставление своих интересов с интересами контр-
агента и, что немаловажно, исключение намеренного причинения вреда 
контрагенту.

На наш взгляд важность определения императивных критериев добро-
совестности напрямую связана с аналогией права. Исходя из положений 
пункта 2 статьи 6 ГК РФ при невозможности использования аналогии за-
кона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал 
и смысла гражданского законодательства и требований добросовестно-
сти, разумности и справедливости. То есть, при необходимости суд бу-
дет ссылаться на общие начала гражданского законодательства. В связи 
с этим, мы еще раз убеждаемся в необходимости императивного опре-
деления критериев добросовестности, что позволит сформировать у су-
дей, участников судебного разбирательства и иных сторон обществен-
ных правоотношений определенное представление о добросовестности, 
а не его абстрактный образ.

Возникает вопрос об определении дефиниции добросовестности на за-
конодательном уровне. Однако, как мы видим, в связи с тем, что данное 
понятие применяется в различных правоотношениях, о едином общем 
определении трудно говорить. В связи с чем полагаем возможным опре-
делить императивные критерии добросовестности.

В своем Постановлении Пленум Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» определил следую-



щее: «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовест-
ные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой ин-
формации» [7].

Отечественный цивилист И.Г. Федин сформировал дефиницию до-
бросовестности как основополагающую идею, имеющую универсальный, 
программный характер и сочетающую в себе этические, эстетические, 
философские взгляды, ценностные предпочтения, определяемые право-
вой культурой российского общества [6].

Таким образом, добросовестное поведение является юридическим 
регулятором общественных отношений. Посредством данного принципа 
гражданское право реализовывает свою регулятивную функцию. 

В заключение можно еще раз утвердить, что понятие добросовестно-
сти законодателем сформулировано не было. К тому же, формирование 
такой дефиниции не представляется возможным в связи с довольно ши-
роким спектром распространения идеи добросовестности на различные 
правоотношения.

На сегодняшний день такая оценочная категория как «добросовест-
ность» толкуется каждым субъектом, социумом по-своему применитель-
но к конкретной ситуации. Само содержание данного понятия определя-
ется не законодателем в правовых нормах, а правоприменителем в лице 
суда применительно к конкретным правоотношениям с учетом обстоя-
тельств рассматриваемого дела. В связи с этим, на наш взгляд, представ-
ляется обоснованным дополнение ст. 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации пунктом 4.1 в следующем виде: «Действия (бездействия) лиц, 
сторон конкретных правоотношений следует рассматривать как добросо-
вестные при соблюдении следующих условий:

1. Действия (бездействия), направленные на исполнение обяза-
тельств, исключают возможность намеренного причинения вреда 
контрагенту, а также подобные действия должны исключать недо-
статочную предусмотрительность должника;

2. Надлежащее исполнение лицами своих обязательств;
3. Исключение совершения действий в обход закона с противоправ-

ной целью и противоречащих нормам морали и нравственности;
4. Сопоставление своих интересов с интересами контрагента».
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Сегодня современное общество существует в то время, когда происхо-
дит четвёртая промышленная революция, революции способствовали на-
учные достижения, развития цифровых технологий, без которых уже не-
возможно представить нашу повседневную жизнь [4]. Сегодня все наши 
личные данные – это цифровые данные, мы храним нам важную инфор-
мацию на цифровых носителях, буквально вся наша жизнь сосредоточена 
в маленьком устройстве будь то смартфон, планшет или ноутбук, без этих 
устройств человек уже не видит своего существования. 

Все беспрерывно меняется, например, всем знакомый документ «Тру-
довая книжка», до недавнего времени была только на физическом носи-
тели (на бумаге), а с 2020 года она стало электронной, что, несомненно, 
упростило хранение информации о трудящемся, а также доступ к этой 
информации, да и в целом цифровые данные ни так то просто потерять, 
а если все же удалось, то электронную информацию можно легко вос-
становить. 

Нельзя спорить с тем, что внедрение новых технологий и цифрови-
зация информации приводит к постепенной гибели старых институтов 
и появлению новых, которые развиваются со стремительной скоростью, 
под давлением этого развития меняется все вокруг: общество, экономика, 
государство в целом, не отстает от них и законодательство Российской 
Федерации, в частности Гражданский кодекс, он также подвергается ре-
формации в связи с развитием цифровых технологий [6]. Не говоря уж 
о том, что информация, на данном этапе развития государства является 
важнейшим ресурсом для формирования гражданского общества.

В октябре 2019 года вступила в силу поправка статьи 128 ГК РФ, кото-
рая закрепила «цифровые права», как новые объекты гражданских прав. 
Под ними понимаются особые «обязательственные и иные права, содер-
жание и условия осуществления которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы, отвечающей установленным за-
коном признакам». При этом осуществление, распоряжение, в том чис-
ле передача, залог, обременение цифрового права другими способами 
или ограничение распоряжения им возможны только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу [1]. Объекты гражданского пра-
ва – это те объекты, по поводу которых возникают гражданские правоот-
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ношения. В ст. 128 в связи с поправками обозначены эти объекты, также 
в марте этого же года в Гражданский кодекс РФ была введена статься 
141.1. ГК РФ, которая в п.1. дает определение цифровым правам. Циф-
ровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содержание и условия, осуществления кото-
рых определяются в соответствии с правилами информационной систе-
мы, отвечающей установленным законом признакам [2].

На сегодняшней день нормативно правовые акты Российской Феде-
рации, которые регулируют отношения, связанные с информацией пред-
ставлены целым блоком законодательных актов различных по юридиче-
ской силе и уровню, это конечно же Конституция РФ, законы подзакон-
ные акты субъектов РФ, а также акты министерств и ведомств.

Основным правовым актом, регулирующим информационную сферу 
является Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», в ст. 2 этого ФЗ информация опре-
деляется как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах не зависимо от формы представления, в этом же законе в ст. 
5 и ст. 17 указывается, что информация может являться объектом публич-
ных, гражданских и иных правовых отношений, а также при нарушении 
требований этого ФЗ субъект несет дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность [3]. 

Важно отметить, что сегодня Россия отстаёт в развитии правового ре-
гулирования данного института, например, те цифровые права, которые 
используются на практике за рубежом, у нас находятся в «серой зоне». 
Многие специалисты связывают эту неторопливость нашего законода-
тельства с тем, что в мире достаточно динамично развиваются информаци-
онные технологии. Но нужно понимать, что непрерывное и качественное 
развитие данного правового института поспособствует экономическому 
развитию нашего государства, а также законодательство в этой области 
будет отвечать современным требованием российского общества [9]. 

Закон, который нуждается в дополнительной разработке, должен регу-
лировать порядок совершения гражданско-правовых сделок в электрон-
ной форме, регулировать цифровые финансовые активы и привлекать 
финансовые ресурсы посредством цифровых технологий, последние дей-
ствия поспособствуют более интенсивному и качественному развитию 
нашей экономике, а также посодействует в привлечение финансовых ак-
тивов, как отечественных инвесторов, так и зарубежных.  

Нужно сказать, что почти идентичность цифровых прав и уже су-
ществующих в российском законодательстве электронных документов, 
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в частности бездокументарных ценных бумаг, обсуждалась на некото-
рых открытых заседаниях Государственной Думы РФ. Однако, профес-
сор А.В. Асосков предлагает противоположную позицию, которая осно-
вана на существующих недоработках в отечественном законодательстве 
по отношению к обороту и использованию бездокументарных ценных 
бумаг.

Статьи 141.1. и ст. 128 ГК РФ закрепили в законодательстве термин 
«цифровые права», благодаря этому было определено место цифровых 
прав в системе объектов гражданских прав современного гражданского 
законодательства, но данное понятие на сегодняшней день не в состоя-
нии охватить весь перечень объектов, которые нужно было бы отобразить 
В ГК РФ, в связи с быстрым развитием данной области. В настоящей мо-
мент нормы Гражданского права РФ отображают только понятие таких 
прав, а также порядок их создания и обращения. Российское законода-
тельство зафиксировало общую трактовку «цифровых прав», не конкре-
тизируя их, что может говорить о фрагментарности принятой нормы.

Есть мнение, что понимание цифровых прав в качестве самостоятель-
ного объекта гражданских прав может быть нецелесообразным, потому 
что фактически данные права выступают электронной формой закре-
пления традиционных имущественных прав, а не каким-то новым видом 
прав. А также имеется еще позиция, которая говорит, что цифровые пра-
ва – это не что-то совершенно новое, а лишь модель оформления уже су-
ществующих прав. Данную позицию высказал отставной судья Верховно-
го Арбитражного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук 
С.В. Сараш, который полагает, что цифровое право – это оформление 
любого известного права: вещного, обязательственного, корпоративного, 
исключительного, личного, т. е. лишь его форма, не более. 

Подводя итог всему выше упомянутому, необходимо сказать, 
что введение терминов, касающихся цифровых прав в настоящие зако-
нодательство не в достаточной мере обоснованно в том виде, в котором 
они закрепляются в настоящие время. Отнесение их к объектам граж-
данского права не вполне логично со стороны закона. Срочность приня-
тия подобных законодательных решений в данной области, несомненно, 
отвечает современным требованиям быстро развивающихся отношений, 
но также важно изучение всех позиций и принятие в законодательстве 
общего мнения. На сегодняшней день цифровая экономика находиться 
в стадии своего становления. И крайне важно продолжать законотворче-
ское осмысление цифровых прав и обозначения их места в науке граж-
данского права.
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Abstract. The article is devoted to the valuation of the enterprise in modern 
economic conditions. The reasons, stages, and main factors in assessing a busi-
ness in market conditions are considered. The key cost factors are highlighted: 
demand, income, time, control, liquidity, restrictions. The described factors 
significantly affect the value of the company.

Keywords: valuation, business value, cost factors.

Оценка стоимости предприятия – процедура по определению стои-
мости чистых активов компании, ожидаемых денежных потоков, анали-
за похожих сделок на рынке [8]. На протяжении последних 10 лет вопро-
сы определения справедливой стоимости стали возникать значительно 
чаще. 

Оценка стоимости является одним из важнейших факторов для успеш-
ного внедрения различных стратегий устойчивого развития. Выбор ме-
тодов и факторов для оценки стоимости компании, а также показателей, 
используемых в них, является актуальной проблемой в современной оте-
чественной и мировой экономике. Ввиду того что оценка является неотъ-
емлемым инструментом в рыночной экономике, все больше появляется 
необходимости в корректной и объективной оценке стоимости компаний 
и бизнеса в целом [2].

Причин, по которым приходится озаботиться оценкой стоимости 
предприятий, множество – например, покупка и продажа компаний, полу-
чение листинга на фондовой бирже, расчёт налога и т. д. Как правило, ос-
новные сложности с оценкой касаются только компаний, акции которых 
не обращаются на бирже, поскольку для котирующихся компаний всегда 
можно посмотреть котировки акций [7]. 

Оценка стоимости предприятия включает в себя несколько взаимосвя-
занных и последовательных этапов:

 ● на первом этапе производится сбор и анализ информации;
 ● на втором этапе проводится расчет стоимости оцениваемого имуще-
ства;
 ● третий этап включает в себя согласование результатов, полученных 
на предыдущих этапах[4].

Оценщиков обязывают неукоснительно следовать требованиям феде-
ральных стандартов: Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», Федеральный стандарт 
оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)». Перед непосредственной оценкой 
специалист проводит всесторонний анализ предприятия. 

Эксперт изучает:
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 ● состояние рынка в целом и сегмента, в рамках которого работает 
компания;
 ● финансовые документы и отчетность;
 ● перспективы дальнейшего развития организации;
 ● права субъекта и др.

Эксперт рассматривает компанию как комплекс различных видов объ-
ектов и имущественных прав на них. Учитываются абсолютно все активы 
предприятия: участки земли, архитектурные сооружения и здания, авто-
мобили, продукция, оборудование, инструмент, товарный знак, гудвилл. 
То есть, оцениваются как материальные, так и нематериальные активы.

Определяя величину стоимости бизнеса в денежном выражении, оцен-
щик старается учесть всю полноту влияния основных факторов, к числу 
которых относятся доход, генерируемый оцениваемым объектом.

Основным ценообразующим фактором, оказывающим влияние на сто-
имость компании, является стоимость чистых активов.

Факторы, влияющие на стоимость бизнеса [1]:
Спрос. Рассматривается на основании предпочтений потребителей, 

которые зависят от того, какие доходы приносит данный бизнес собствен-
нику, с какими рисками это сопряжено, каковы возможности контроля 
и перепродажи данного бизнеса. Спрос зависит не только от экономиче-
ских, но и социальных, и политических факторов, таких как отношение 
к бизнесу в обществе и политическая стабильность.

Доход. Зависит от характера операционной деятельности и возмож-
ности получить прибыль от продажи объекта после использования. При-
быль от операционной деятельности, в свою очередь, характеризуется со-
отношением потоков доходов и расходов.

Время. Учитывается время получения доходов. Одно дело, если 
собственник приобретает активы и быстро начинает получать прибыль 
от их использования, и другое дело, если инвестирование и возврат капи-
тала отделены значительным промежутком времени.

Контроль. Степень права контроля, которую получает новый соб-
ственник. Считается одним из важнейших факторов стоимости.

Ликвидность. Учитывается степень ликвидности собственности. Ры-
нок готов выплатить премию за активы, которые могут быть быстро об-
ращены в деньги с минимальным риском потери части стоимости.

Ограничения. Рассматриваются любые ограничения, которые имеет 
бизнес. Например, если государство ограничивает цены на продукцию 
предприятия, то стоимость такого бизнеса будет ниже, чем в случае от-
сутствия ограничений.
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Таким образом, учет и анализ факторов, влияющих на стоимость 
предприятия, становится главной задачей, решение которой необхо-
димо для получения обоснованной стоимости бизнеса. В современных 
реалиях для максимально корректной оценки стоимости бизнеса необ-
ходимо оценивать отдельные составляющие, влияющие на стоимость 
компании и отражающие весь спектр интересов ключевых стейкхол-
деров. Регулярная оценка активов компании позволяет управленцу по-
нять, в каких направлениях стоит поработать усиленно, чтобы разви-
вать дело и расти. 
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тимальной системы учета, анализа и мониторинга дебиторской и креди-
торской задолженности для эффективности использования данных объ-
ектов учета в хозяйственной деятельности предприятия. Предложен 
ряд рекомендаций по управлению расчётами с дебиторами и кредитора-
ми для повышения платежеспособности предприятия. 

Ключевые слова: организация, расчет, дебиторская задолженность, 
кредиторская задолженность, обязательства.

Abstract. The article examines the essence of the concepts of accounts re-
ceivable and accounts payable in the economic literature. The order of forma-
tion of the optimal accounting system, analysis and monitoring of accounts re-
ceivable and accounts payable for the effective use of these accounting objects 
in the economic activity of the enterprise is considered. A number of recom-
mendations on managing settlements with debtors and creditors to increase 
the solvency of the enterprise are proposed.

Key words: organization, settlement, accounts receivable, accounts pay-
able, liabilities.

Дефицит ресурсов, жесткая конкуренция, экономические кризисы, 
влияние международных рынков – заставляют всех участников эконо-
мических процессов минимизировать затраты и жестко оценивать эф-
фективность работы [6]. Хозяйственная деятельность любого предприя-
тия, независимо от размера, способа образования, формы собственности, 
предусматривает расчеты с различными контрагентами. В частности, 
это расчеты с покупателями за отгруженный товар, или оказанные услу-
ги, или с поставщиками за приобретенные товары, материалы. Реализация 
товаров и услуг на условиях отсрочки платежа формируют в бухгалтер-
ском учете предприятия такие активы, как дебиторская задолженность 
и пассивы, как кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемы-
ми частями системы бухгалтерского и финансового учета на предприя-
тии, которым присущи определенная организация и порядок, ориентиро-
ванные как на требования действующего законодательства, так и на учет 
особенностей деятельности предприятия [8]. 

Проблема исследования заключается в недостатке внимания к вопросу 
формирования оптимальной системы учета на предприятиях, анализа и мо-
ниторинга дебиторской и кредиторской задолженности для эффективности 
использования данных объектов учета в хозяйственной деятельности.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению и по-разному опре-
деляют понятие «расчеты». Например, с позиции бухгалтерского уче-
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та, Адаменко А.А., расчетные операции определяет как объект учета. 
При этом, автор позиционирует понятие «расчеты» как динамический 
процесс (осуществление платежа до, либо после получения товаров 
или услуг) и как статическое состояние, то есть задолженность между 
субъектами расчетов на определенный момент времени [1].

В концепции обязательств Храмцовой Д.А., наблюдается разграниче-
ние таких понятий как «Обязательства», «Расчеты» и «Задолженность». 
Несмотря на то, что данные понятия взаимосвязаны, автор предлагает рас-
сматривать их обособленно. Так, любое предприятие создается и функ-
ционирует на системе взаимоотношений, которые формируют обязатель-
ства и могут носить финансовый и нефинансовый характер. Финансовая 
задолженность является следствием формирования финансовых обяза-
тельств, а расчеты возникают в момент погашения задолженности [7].

Дудко Е.А. – «возникновение обязательств характеризуется наличием 
обязательных элементов системы расчетов, таких как: объекты, субъекты 
и механизм расчетов». Исходя из суждений данного автора, становится 
понятно, что обязательства финансового характера, а также взаимоотно-
шения между субъектами расчетов после их погашения являются объек-
тами системы расчетов [3].

В свою очередь, плательщики средств, посредники по переводу 
средств, получатели средств, а также гаранты при проведении расчетов 
предстают субъектами системы расчетов. Плательщиками в данном слу-
чае выступают поставщики товаров, работ, услуг, а посредниками явля-
ются банки. Получатели средств – это поставщики, а гарантами при про-
ведении расчётов являются третьи лица.

В системе расчетов для каждого субъекта обозначена собственная 
цель. Как правило, для поставщиков, целью является максимальное при-
ближение момента отгрузки товара и его оплаты. Для покупателей цель 
состоит в наибольшем сроке отсрочки платежа. Для гарантов, то есть 
третьих лиц, целью является уменьшение неплатежеспособных клиентов 
с одновременным расширением объемов заключаемых сделок. Таким об-
разом, общей и основной целью субъектов системы расчетов является ис-
полнение обязательств участников расчетов путем выбора оптимального 
для всех субъектов времени между моментами передачи товаров, работ, 
услуг и средств погашения с гарантией обусловленного уровня надеж-
ности [2].

Наконец, механизм системы расчетов, это обусловленные договор-
ными отношениями способы расчетов (денежные средства или бартер, 
взаимозачет однородных требований, предоплата или отсрочка платежа 
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и т.д.). Исходя из этого, обязательства и расчеты для субъектов хозяйство-
вания образуют непрерывный процесс образования дебиторской и креди-
торской задолженности.

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность – представляет со-
бой часть оборотного капитала компании, которая возникает при отгрузке 
товаров или выполнении работ, услуг до момента наступления расчета 
с покупателем или заказчиком. В юридическом контексте дебиторская 
задолженность – это требование к физическим или юридическим лицам 
оплаты товара или услуг в определенных договорными отношениями 
сроках. В экономическом контексте дебиторская задолженность – это от-
влечение оборотного капитала, где каждое предприятие самостоятель-
но определяет, какая величина дебиторской задолженности допустима 
для обеспечения нормальной деятельности [5].

В свою очередь, кредиторская задолженность, является обязатель-
ством компании, которую необходимо погасить согласно договорным от-
ношениям с поставщиками. Такая задолженность образуется при покупке 
товаров до наступления момента расчета.

Предоставление нематериальных и материальных ценностей одними 
хозяйствующими субъектами другим в долг на условиях расчета в строго 
определенные сроки обуславливает образование кредиторской и дебитор-
ской задолженности и необходимость их учета. Вместе с тем становится 
понятно, что с течением времени и развитием отношений в области эко-
номики, данные расчеты эволюционировали по видам задолженностей.

Для стимулирования сбыта наличие дебиторской задолженности явля-
ется нормальным показателем, отражающим уже полученную предпри-
ятием прибыль, денежные средства по которой ожидаются в ближайших 
периодах. Наличие кредиторской задолженности отражает использование 
предприятием «чужих» активов для поддержания и развития собственной 
деятельности. Однако и дебиторская, и кредиторская задолженность яв-
ляются довольно «опасными» объектами бухгалтерского учета. Так, де-
биторская задолженность может получить статус просроченной или без-
надежной, что негативно отразится на платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия. В свою очередь, чрезмерная кредиторская 
задолженность, при отсутствии ее контроля, может стать непосильной 
для ее погашения предприятием, что приведет к банкротству [1].

Эффективный контроль дебиторской задолженности является жизнен-
ной необходимостью предприятия, поскольку уровень дебиторской за-
долженности непосредственно влияет на поступление денежных средств. 
Эффективный процесс возврата дебиторской задолженности следует фор-



мализовать. Благодаря гибкой ценовой политике и скидкам можно макси-
мизировать долгосрочные доходы покупателей. 

Планируя мероприятия для пополнения оборотных средств, как пра-
вило, имеют в виду сокращение товарных запасов или возврата просро-
ченной дебиторской задолженности. Если же предприятие «балансирует 
на грани банкротства» из-за нехватки денежных средств, возможно, при-
дется продавать активы, которые используются неэффективно или не ис-
пользуются в основной деятельности. Положительными последствиями 
такого шага является поступление «живых» денег, а также сокращение 
потребности в денежных средствах. 

Способом максимизации результата хозяйствования и обеспечения 
положительного денежного потока является анализ состояния расчетов 
организаций с контрагентами. 

Важным фактором бесперебойной и стабильной работы экономиче-
ских субъектов является наличие достаточного количества денежных 
средств для финансирования деятельности, поэтому особенно актуаль-
ным и важным является контроль состояния расчетов [4]. Ведущее место 
при организации этой работы занимает учетно-аналитическая информа-
ция, особенно о дебиторской задолженности. Это позволит оценить орга-
низацию финансового контроля на предприятии и принимать обоснован-
ные управленческие решения.

Контроль дебиторской задолженности также является жизненно необ-
ходимым, поскольку ее уровень непосредственно влияет на поступление 
денежных средств.

Предложенные мероприятия по управлению дебиторской задолжен-
ности можно дополнить следующими:

 – использование факторинга;
 – создание резерва по сомнительным долгам;
 – использование взаимозачетов;
 – установление стандартов оценки кредитоспособности клиентов;
 – разработка кредитной политики.

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное управление деби-
торской и кредиторской задолженностью предприятия – это не только до-
статочно трудоемкий процесс, требующий профессионализма, но и один 
из важнейших факторов финансовой стабильности предприятия.
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Актуальность работы определяется необходимостью создания единой 
системы воздействия для сбалансированного движения финансового ка-
питала в рамках коммерческих организаций, применения оптимальных 
правил ведения бухгалтерского учета к управлению денежным оборотом 
и формированию целевых источников финансирования, а также стимули-
рование деловой активности и накопление капитала.

Изучение оценки ликвидности и финансовой устойчивости организа-
ции при должном использовании может позволить более успешно решать 
вопросы финансирования, в том числе путем диверсификации финансо-
вых операций.

Одной из главных задач финансового управления фирмой в процес-
се ее  коммерческого цикла является создание устойчивого финансового 
состояния, позволяющего эффективно осуществлять свою деятельность, 
иметь хорошую инвестиционную привлекательность и  быть надежным 
кредитором [6]. 

Данные вопросы не могут быть решены без осуществления анализа 
и обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из самых важных показателей финансового благополучия ор-
ганизации является показатели ликвидности. Под ликвидностью субъекта 
экономической деятельности подразумевается способность хозяйствую-
щего субъекта покрывать свои обязательства.

Все имущество, которое находится в собственности организации, об-
ладает  свойством ликвидности, т. е. возможностью его преобразования 
в наиболее ликвидный актив – деньги [7]. Чем более ликвиден актив, тем 
быстрее он преобразовывается. Стоит отметить, что степень ликвидности 
актива в большей степени зависит от его принадлежности к определенной 
группе активов, а не от его справедливой стоимости. Например, машин-
ное оборудование, которое относится к внеоборотным активам, обладает 
меньшей ликвидностью, чем сырье и материалы, которые в свою очередь 
относятся к оборотным средствам. 

Данное обстоятельство связано с тем, что сырье и материалы обладают 
возможностью для создания дальнейшей добавленной стоимости большей 
группы товаров или услуг и в связи с этим пользуются большим спросом и, 
как правило, имеют обширную, потенциальную клиентскую базу. 

Машинное оборудование, которое, как правило, имеет не только  вы-
сокую справедливую стоимость, но и может быть использовано только 
для производства определенного продукта, тем самым повышая произ-
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водственный леверидж (соотношение между постоянными и переменны-
ми затратами) и, соответственно риск.

В этом случае данных актив не может обладать высокой ликвидно-
стью ввиду ограниченного числа потенциальных покупателей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с финансовыми активами. На-
пример, краткосрочные облигации (срок погашения до одного года), кото-
рые являются оборотными активами, имеют более высокую ликвидность, 
чем долгосрочные облигации (являются внеоборотными активами). 

Подобное различие в уровне ликвидности является следствием того, 
что облигация с меньшим сроком погашения пользуется большим спро-
сом, чем аналогичная ценная бумага со сроком погашения больше года. 
Чем выше срок погашения, тем выше вероятность, что все выплаты по об-
лигациям будут произведены в срок. 

Актив, обладающий высокой потенциальной доходностью, не будет 
обладать большой ликвидностью, если вероятность его дальнейшей пе-
репродажи будет низкой. Именно из-за низкой ликвидности доходность 
на такие активы в некоторых случаях бывает иррационально высокой. 

Исходя из этого, в некоторых случаях может наблюдаться обратная 
корреляция между доходностью актива и его ликвидностью. Соответ-
ственно высокая доходность должна повысить уровень ликвидности не-
привлекательного актива. 

Анализ ликвидности дает представление, какое количество своих 
обязательств и за какой срок может покрыть организация. При реализа-
ции активов может возникнуть риск его нереализации. Он определяется 
как разница между "настоящей стоимостью" актива и его возможной це-
ной. Управление ликвидностью - деятельность хозяйствующего субъекта 
по размещению капитала, которая вышеупомянутый риск и может позво-
лить за короткий срок провести процесс конвертации актива в деньги.

В любой сфере экономической деятельности, в том числе и финансо-
вой, присутствует определенный риск.

Существует достаточно большое количество понятий риска. В более 
общем виде риск можно понимать как отклонение от какого-то планового 
результата.

Существует достаточно большое количество видов риска: суверенный 
риск – риск, политический риск, операционный риск, непосредственно 
финансовый риск, бизнес – риск, риск снижения покупательной способ-
ности денежной единицы, процентный риск, проектный риск, валютный 
риск и другие виды рисков являются естественными для ведения хозяй-
ственной деятельности.
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Каждый из видов риска имеет определенную вероятность. Вероят-
ность риска в финансовом плане заключается в недополучении дохода 
от проведенной хозяйственной операции. 

Одним из критериев успешной работы организации является схема 
ее финансирования, которая состоит как из заемных, так и из собствен-
ных средств.

При существовании дисбаланса между этими двумя источниками фи-
нансирования могут привести к снижению коммерческо-эффективной ра-
боты фирмы, а в дальнейшем – к банкротству.

Существует достаточно большое количество различных способов 
улучшения финансовой устойчивости, однако не все они могут подходить 
для конкретной фирмы или для конкретной ситуации, в которой в данный 
момент находится хозяйствующих субъект. 

Важным вопросом остается способы ведения учетной политики ор-
ганизации. Выбор того или иного способа учетной политики оказывает 
сильное влияние на такие показатели как себестоимость, прибыль, рента-
бельность, а также на величину налога на прибыль.

Управление ликвидностью и финансовой устойчивостью – процесс, 
который является одним из самых приоритетных направление деятель-
ности фирмы в условиях волатильной экономической ситуации. Также 
данный процесс требует постоянного усовершенствования и глубокой 
модернизации с целью обеспечения максимальной эффективностью дея-
тельности организации.
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Концессия (в переводе с латинского «уступать, разрешать») - форма 
государственно-частного партнёрства, в ходе которого на взаимовыгод-
ных условиях привлекают частный бизнес, чтобы повысить эффектив-
ность использования государственной собственности или улучшить каче-
ство услуг, обычно оказываемых государством.

Изучение научных источников по вопросам сущности и истории кон-
цессионных соглашений [2,3,5,6] показало, что концессия-явление далеко 
не новое. «Оно известно всякому экономическому строю, где государ-
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ственная власть или корона монополизировала в свою пользу известную 
доходную деятельность, которую они, по соображениям той же доход-
ности, затем считали возможным в виде особой привилегии или исклю-
чительной льготы предоставить отдельным лицам» [8].Как пишет В. Н. 
Шретер, в исторически далекие времена «сдавались в концессию почти 
все функции власти, если они могли служить источником доходов»[8].

Интересное исследование развития концессий в странах мира (Ис-
пания, Франция, Германии, США, Англия и др.)  проведено в работе 
В. Б. Радаева «История правового регулирования концессионных отно-
шений» [5].

Использование государством концессий всегда было связано с ре-
шением важных для государства задач, чаще экономических, но порой 
и п Первыми иностранными концессионерами в России были английские 
купцы. Первым русским концессионером в общепринятом смысле следу-
ет считать Григория Строганова, которому согласно жалованной грамо-
те Ивана Грозного 1558 г. предоставлены права на занятия различными 
промыслами, в частности важным по тем времена соляным [5, С.33]. Не-
много позже концессии заключались с голландскими предпринимателями 
для развития горнорудной промышленности (1630-1640 гг.). Широко из-
вестны железные заводы Верхотурского уезда Н. Демидова (1702 г.). Пер-
вая концессия в области железнодорожного дела была выдана в 1836 г. 
Николаем I с очень льготными для концессионеров условиями, вызван-
ными необходимостью развития и крупного машинного производства, 
требовавшего наличия развитой транспортной инфраструктуры. 

Собственно, вплоть до революции 1917 года Россия в своем промыш-
ленном развитии в значительной степени опиралась на экономическую 
помощь извне, и одной из форм привлечения иностранного капитала 
были именно концессионные соглашения, получившие широкое распро-
странение в нефтяной, химической, горнодобывающей отраслях, желез-
нодорожном транспорте. Основными инвесторами были Англия, Фран-
ция, Германия и Бельгия, вложения которых составляли 96% от всего 
иностранного капитала в России [9].

Наиболее значимый этап развития крупномасштабных концессион-
ных соглашений связан с образованием советского государства. Совет-
ский опыт того времени уникален, так как использование иностранного 
капитала могло осуществляться только исходя из общего плана развития 
народного хозяйства, т.е. частный капитал должен был действовать в ус-
ловиях создания в стране планового хозяйства. При этом и по сей день со-
ветский опыт концессионных соглашений остается остро дискуссионным 
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вопросом. Так ряд авторов считает, что«…концессионные соглашения 
были не выгодны СССР, и своим существованием мешали активному раз-
витию советской экономики» [напр., 7, С.261]. Но большинство авторов, 
проведя серьезные исследования занимают противоположную точку зре-
ния, отмечая много полезного в том историческом опыте. Обратимся же 
к этому опыту.

В начале 20-х годов молодая Советская республика пребывала в со-
стоянии полной хозяйственной разрухи вследствие гражданской войны. 
В такой ситуации, В.И. Ленин и его сподвижники поняли, что полная 
отмена частной собственности и действия по искоренению всего того, 
что работало в дореволюционный период были несколько несвоевремен-
ны и слишком радикальны для общества. Поэтому в 1920-2021 гг. решено 
частично вернуть рыночные отношения для восстановления народного 
хозяйства и преодоления экономической блокады советской республики. 
В числе мер новой экономической политики по расширению деятельно-
сти коммерческих предприятий были и меры по введению концессий. 
Уже 1920 г. народным комиссаром внешней торговли Л.Б. Красиным 
были составлены «Тезисы о концессиях», принят «Декрет о концесси-
ях» [1], а также вышла брошюра «О концессиях», в которой помещены 
карты с изображением районов предполагаемых концессий в Западной 
Сибири и Европейском Севере. 

С помощью концессий планировались восстановление промышленно-
сти и сельского хозяйства, наращивание производительных сил страны 
за счет ввоза иностранных машин и оборудования, замена в максимально 
возможной мере мелкотоварного производство крупным и хорошо техни-
чески оснащенным. И концессии давали возможность притока в страну 
иностранного капитала не только в денежной, но и, что было особенно 
важно в тот период, в товарной форме - в виде машин, оборудования, по-
луфабрикатов. Концессии могли привнести в нашу страну столь нужные 
ей знания, опыт и технологии. Кроме того, от концессии ожидалось соз-
дание образцовых, технически совершенных предприятий, переходящих 
целиком в наши руки по истечении срока договоров; увеличение силами 
иностранных предпринимателей общего количества продуктов, поступа-
ющих в наше распоряжение; усвоение технического и управленческого 
опыта и т.д. Поэтому объектами концессий становились предприятия 
горной, химической промышленности, лесное и нефтяное дело, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт. 

Привлечение концессий имело и политические цели, которые зача-
стую даже доминировали над экономическими: концессионная политика 
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способствовала улучшению взаимоотношений советской России с Запа-
дом, и В.И. Ленин с соратниками надеялись, что под воздействием пред-
принимательских кругов правительства европейских стран быстрее пой-
дут на заключение мирных и торговых договоров с советской Россией, 
позволят стране преодолеть экономическую блокаду и др.

Стоит отметить, что иностранные предприниматели не верили 
в эффективность социалистической организации экономики и стреми-
лись дистанцироваться от нее. Поэтому изначально концессии предостав-
лялись только самым надежным капиталистам, которые были связаны 
с мировым революционным движением в надежде, что другие бизнесме-
ны последуют за ними. Единственной страной, которая активно пошла 
на концессионные отношения с Советской Россией, была Германия. Были 
созданы лесные и продовольственные концессии: «Мологолес», «Маныч» 
Ф. Круппа, организованные при посредстве бывшего канцлера Й. Вирта. 
Первые германские концессии были созданы по политическим мотивам 
и не обладали солидной финансовой базой, а за некоторыми из них скры-
вались военные предприятия: «сельскохозяйственная концессия» Круппа, 
концессионное предприятие Штольценберга в Самарской губернии зани-
мались выработкой отравляющих газов и производством химических сна-
рядов; в Москве и в Тверской области на двух заводах фирма «Юнкерс» 
изготавливала моторы и цельнометаллические аэропланы для рейхсвера 
и Красной Армии в соответствии с секретным военным соглашением 
1922 г. между РСФСР и высшими чинами рейхсвера [10].

C США правительство РСФСР связывало большие надежды, 
так как их экономические претензии были невелики по сравнению с дру-
гими странами. Что касается американского бизнеса, соискателями кон-
цессий выступали преимущественно мелкие и средние компании, верив-
шие в идеалы коммунизма – а были и такие, а то и явные авантюристы. 
Так, В.И. Ленину удалось убедить американского бизнесмена А. Хамме-
ра, родители которого были коммунистами, в перспективности разработ-
ки уральского асбеста. Так, появилась его Московская Индустриальная 
концессия, асбестовая концессия на Урале. Позже «Объединенная Аме-
риканская компания» А. Хаммера получила концессию на производство 
медикаментов и химических препаратов [5]. В результате этого курса 
на развитие сотрудничества с иностранным капиталом в форме концес-
сий с 1922 по 1927 г. было получено 2211 предложений о концессиях. 
Из них первые места занимали Германия (35,3 %), Англия (10,2 %), США 
(9,4 %), Франция (7,9 %). В отраслевом разрезе наибольшее количество 
концессионных предложений поступило в области обрабатывающей про-
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мышленности -31,9 %, торговли - 21,9 %, горнодобычи - 11,7 %, сельского 
хозяйства - 7,3 %, транспорта 6,2 % [4, С.240]. В ряде отраслей значение 
концессий было велико. Так в 1927 г. они добывали 40% марганца, 35% 
золота, 62%свинца, производили 22% одежды, 40% всех моторов и 100% 
шарикоподшипников[4, С.240].

Одними из широко известных были нефтяные концессии. Так, 
с помощью американских фирм были построены несколько современных 
по тому времени нефтеперерабатывающих заводов, что способствовало 
развитию импортозамещения. На основе американских технологий нала-
жено производство новых для того времени продуктов: особых смазоч-
ных масел, (брейт-стоков), крекинг-бензина, значительно выросла доля 
более ценных светлых нефтепродуктов.

В итоге благодаря такой концессионной политике советского госу-
дарства в период 1920-1930 г.г. в значительной мере была восстановлена 
экономика нашей страны, что соответствовало первоначальным планам. 
Положительным результатом концессионной политики стало приобще-
ние к западной технической мысли: покупались патенты, чертежи, вы-
писывались западные технические журналы, приглашались специалисты, 
у которых перенимались знания и опыт, в зарубежных компаниях про-
ходили стажировку советские специалисты. Концессионеры кроме всего 
прочего оставили после себя много построек: школ, жилых домов, гара-
жей, амбаров, радио и электростанций, участков железных дорого и проч.

Однако были и, так сказать, и издержки концессионной политики 
и практики. Для примера приведем историю с концессией на разработ-
ку месторождений нефти на Сахалине правительством ДВР с компанией 
«Синклер ОйлКорпорейшн». В силу серьезных политических разногла-
сий с Японией, оккупирующей в то время Северный Сахалин и не при-
знававшее правительство ДВР, расторжение уже заключенного договора 
с Синклеромбыло одним из условий советско-японской конвенции 1925 г. 
об установлении дипломатических отношений. СССР пришлось пойти 
на этот шаг, поскольку вопрос по Южным Сахалином стоял очень остро, 
равно как и перспективы начавшихся тогда же переговоров с Японией 
о заключении мирного договора и выводе японских войск. Но на западе 
оценка этого разрыва концессии с иностранной фирмой была крайне от-
рицательной, после чего интерес к контактам с СССР по возможным кон-
цессиям явно угасал. Отмечаются и другие негативные моменты. В част-
ности, указывается, что с середины 20-х годов договариваться с западным 
бизнесом о приемлемых условиях становилось все труднее, и зарубежные 
предприниматели сами способствовали этому, идя на саботаж, занимаясь 
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незаконной деятельностью и т.п. Кстати, японские концессии в отличие 
от других, ликвидированных к началу 30-х гг., существовали до 1944 г., 
и сахалинская нефть, а также уголь, шли на нужны японской армии и фло-
та, что так же нельзя оценить, как положительный факт. 

По этим причинам стратегия советского государства претерпела эво-
люцию от полноценных концессионных форм к соглашениям о консуль-
тативной, технической и экспертной помощи. В 1928 году И.В. Сталин 
начал сворачивать данное направление, взяв курс на форсированную 
индустриализацию в промышленности за счет внутренних ресурсов, 
а в сельском   создание колхозов и принудительную коллективизацию.  
В итоге достаточно резкого прекращения концессионной политики дале-
ко не все концессионеры получили компенсации. Были такие (А. Хам-
мер), которые смогли вовремя вывезти прибыль, полученную от концес-
сии, а шведские предприятия «Сепаратор», «СКФШарикоподшипник» 
не смогли перевести свои доходы за рубеж. А. Гарриману, «Мологолесу» 
было возмещено до 25 % всех инвестиций, а «Интернешнл Харвестер» 
и «Вестингхаус» были просто национализированы даже без компенсации. 
По остроумному замечанию современника, «концессии в России были 
видом спорта богатых людей, которые могли себе позволить дорого за-
платить за свой опыт» [4, С.241].

Подведя итоги исследования исторического опыта заключения кон-
цессий в 20-30 е годы ХХ в., отметим:

 - концессии способствовали восстановлению советской экономики, 
позволило привлечь в страну твердую валюту, в которой СССР в то 
время очень нуждался;

 - с помощью концессий закладывалась экономическая основа отно-
шений Советского государства с другими странами, сглаживались 
проблемы, связанные с долгами царской России и национализацией 
иностранной собственности;

 - успешная практика привлечения иностранного капитала в СССР 
являлась существенным фактором прорыва блокады СССР со сто-
роны тогдашнего коллективного Запада, способствовал установле-
нию и развитию дипломатических отношений между нашей страной 
и другими странами, в том числе и в решении важных политико-эко-
номических проблем, как пример с Японией.

Значение советского концессионного опыта для сегодняшней России 
заключается и в том, что он, на наш взгляд, предоставляет реальную воз-
можность более четко понять сущность современных процессов, напря-
мую сопряжённых со становлением и развитием в нашей стране инсти-
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тута государственно-частного партнерства, и прежде всего в форме кон-
цессий. Этот «опыт концессионного дела вполне может быть применен 
в современных условиях с учетом, естественно, тех существенных изме-
нений и трансформаций, которые произошли за истекшие годы в эконо-
мике России и в мире в целом»[2, С21].
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Аннотация. В Японии считается, что особенности личности чело-
века зависят от его группы крови. В этой стране очень много связано 
с группой крови, в том числе и вопросы трудоустройства в некоторые 
компании. В результате исследования было выявлено, что коммуника-
тивные, организаторские способности, межличностные отношения 
и личностные особенности  значимо отличаются у представителей 
с разными группами крови.

Ключевые слова: группа крови, личностные качества, межличност-
ные отношения, коммуникативные и организаторские способности.

Annotation. In Japan, it is believed that the characteristics of a per-
son's personality depend on his blood type. In this country, a lot is connected 
with the blood type, including employment issues in some companies. As a re-
sult of the study, it was revealed that communication, organizational skills, 
interpersonal relationships and personal characteristics significantly differ 
among representatives with different blood types.

Key words: blood group, personal qualities, interpersonal relationships, 
communication and organizational skills.

В начале 20-го века расово заряженное мышление и евгеника стано-
вились все более популярными во всем мире. Считалось, что различные 
группы крови соответствуют различным расам, и, хотя соотношение 
групп крови варьируется в зависимости от этнической принадлежности, 
исследователи в то время также приписывали различные расовые ха-
рактеристики в зависимости от группы крови. К середине 1920-х годов 
это направление исследований пробилось в Японию. Одно исследование 
социального психолога Такедзи Фурукавы под названием «Изучение 
темперамента через группу крови» выдвинуло первую итерацию теории 
группы крови.  По мере того, как 20-й век продвигался вперед, идея о том, 
что группы крови оказывают влияние на личность, исчезла из обществен-
ного сознания. В 1970-х годах он был оживлен журналистом по имени 
Масахико Номи. Современное воплощение теории группы крови в значи-
тельной степени исходит от этих двух авторов и более половины японцев 
любят говорить о взаимосвязи группы крови и личностных особенностях.

Типирование Масахико Наоми по группам крови включает в себя сле-
дующие личностные качества: представителей с 1 группой крови отли-
чает активность, стремление к завоеванию, лидерство, смелость; совре-
менные обладатели второй группы крови общительны, спокойны, легко 
переносят смену жилья или места работы [2]; люди с третьей группой 
крови считаются самыми приспособленными к жизни в обществе [2], до-
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минирующие особенности носителей IV группы крови - развитая эмоцио-
нальность, тонкая чувствительность, интуиция, развитая фантазия, вооб-
ражение и любовь к прекрасному. Они талантливые, яркие, многогранные 
личности [3].

Цель работы: выявление психологических особенностей человека в за-
висимости от группы крови.

Респондентами в нашем исследовании являлись 40 человек, средний 
возраст 20 лет.  

Для выявления личностных особенностей мы использовали следую-
щие методики: диагностика межличностных отношений (ДМО), комму-
никативные и организаторские способности (КОС); сокращенный тест 
Мини-Мульт (СМОЛ), опросник волевого самоконтроля (ВСК). 

Статистическая обработка данных  была проведена с использовани-
ем статистического пакта SPSS, версия 26.0. Результаты представлены 
в виде медианы, 25 и 75 перцентелей. Статические различия призывались 
при p≤0,05. Для установления особенностей нескольких независимых 
групп использовался критерий Крускала-Уоллиса, для выявления разли-
чий двух независимых групп – критерий Манна-Уитни. Корреляционные 
взаимосвязи устанавливались по критерию Спирмена. 

Изучая особенности межличностных отношений, было выявлено, 
что показатель «доминирование» в межличностных отношениях, наибо-
лее выражен у представителей с I группой крови (рис. 1).

Рисунок 1 -. Особенности межличностного взаимодействия 
респондентов с разными группами крови
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Для респондентов с I группой крови в межличностном взаимодей-
ствии также наиболее проявляется недоверчивость и покорность. Ста-
тистически значимые различия были установлены у I и II группы крови 
по шкале «Недоверчивый». У I и IV группы по шкалам «Дружелюбие», 
«Независимый», «Агрессивный», «Сотрудничающий» и «Великодуш-
ный». Таким образом, особенности межличностного взаимодействия, 
не подтверждаются с данными литературных источников, т.к. у респон-
дентов с I группой крови, несмотря на то, что в большей степени, по срав-
нению респондентами других групп, проявляется доминантность (рис. 1), 
статистически значимых различий по этой шкале обнаружено не было. 

Волевой самоконтроль по методике диагностика волевого самоконтро-
ля (ВСК) в большей степени проявляется у респондентов со II и IV груп-
пами крови (рис. 2), что частично соответствует данным литерных ис-
точников, которые указывают на первенство респонденты со II группой 

Рисунок 2 - Особенности проявления волевого самоконтроля 
респондентов с разными группами крови

крови в волевой саморегуляции. Однако, статистически значимых разли-
чий обнаружено не было.

Изучая особенности проявления коммуникативных и организатор-
ских особенностей, было выявлено, что они в большей степени выявлены 
у представителей со II группой крови (рис. 3).

Статистически значимы различия были обнаружены у I и II группы 
по шкале «коммуникативные способности». 
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Таким образом, предположение, что проявления коммуникативных 
и организаторских особенностей наиболее выражено у респондентов 
с III группой крови, в результате исследования не нашло своего эмпири-
ческого подтверждения. 

Профиль личности респондентов с разными группами крови пред-
ставлен на рисунке 4. По данным методики было выявлено, что для лиц 
с I группой крови характерно приподнятое настроение, они тревожны 
и склонны чрезмерно заботиться о своем здоровье. Энтузиазм и пред-
приимчивость свойственны им не по причине повышенного честолюбия, 
а в силу большого любопытства, жажды деятельности тяги к новому, 
к острым ощущениям. У респондентов со II группой крови  выявляет-
ся сочетание повышенной чувствительности с эмоциональной холодно-
стью и отчужденностью, они креативны и нестандартны. Представители 
с III группой крови депрессивные и тревожные.

Лица с IV группой крови демонстративны, активны, деятельны, энер-
гичны и жизнерадостны. Статистически значимые различия были обна-
ружены у представителей I и II группы по шкалам «Ипохондрия», «Гипо-
мания»; у представителей  I и III группы по шкале «Гипомания», а  у ре-
спондентов II и IV групп крови по шкалам «Ипохондрия» и «Гипомания». 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что коммуника-
тивные, организаторские способности, межличностные отношения и лич-

Рисунок 3 -. Особенности коммуникативных и организаторских 
способностей респондентов с разными группами крови
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ностные особенности  значимо отличаются у представителей с разными 
группами крови.
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Аннотация. Студенческий возраст составляет особый период 
в становлении личности.  При приспособлении к обучению  в колледже, 
университете, институте, университете в условиях  инклюзивной об-
разовательной среды  немаловажную роль играют акцентуации харак-
тера, которые создают "почву" для возникновения нервно-психических 
заболеваний.
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Abstract. Student age is a special period in the formation of personality. When 
adapting to studying at a college, university, institute, university in an inclusive 
educational environment, character accentuations play an important role, which 
create the "ground" for the occurrence of neuropsychiatric diseases.

Key words: character, accentuation, student learning, inclusive education-
al environment.

Актуальность темы исследования состоит в том, что особенности по-
ведения человека находится под прямым влиянием характера. Характер 
человека связан с его интересами, потребностями и более всего проявля-
ется в том, что для человека значимо.

Характер - слово греческое, означает «царапать на твердом материа-
ле», или инструмент для клеймения, чеканки [1].

Характер — это каркас личности, в который входят только наиболее 
выраженные и тесно взаимосвязанные свойства личности, отчетливо 
проявляющиеся в различных видах деятельности. Все черты характера - 
это черты личности, но не все черты личности - черты характера [5].
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Характер - индивидуальное сочетание устойчивых, свойств личности, 
определяющих отношение субъекта к окружающей действительности [6].

Характер можно определить как иерархизированную, упорядочен-
ную совокупность устойчивых индивидуально-психологических особен-
ностей личности, которые формируются в процессе жизнедеятельности 
и проявляются в способах типичного реагирования личности в деятельно-
сти, поведении и общении. В процессе жизни те или иные черты характе-
ра могут претерпевать определенные, иногда существенные изменения.

В психологии характера, наряду с понятием «черты характера», «осо-
бенности характера», существует и понятие «акцентуации характера».

Понятие "акцентуации" вошло в психологию благодаря К.Леонгарду [8], 
который ввел понятие акцентуированной личности. Обобщая большой 
эмпирический материал, накопленный К.Леонгардом в ходе терапевти-
ческой практики, он пришел к выводу, что существуют некоторые чер-
ты, определяющие индивидуальность человека. Эти черты могут иметь 
разную степень выраженности. В нашей стране получила распростране-
ние иная классификация, предложенная известным детским психиатром 
А.Е. Личко [по 9].  Однако и в том, и в другом подходе сохраняется общее 
понимание смысла акцентуации. 

Акцентуация характера — это преувеличенное развитие отдельных 
свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается взаимо-
действие человека с окружающими людьми. Выраженность акцентуации 
может быть различной: от легкой, заметной лишь ближайшему окруже-
нию, до крайних вариантов - психопатии. В отличие от психопатии акцен-
туации характера проявляются непостоянно; с годами могут существенно 
сгладиться, приблизиться к норме. Немецкий психиатр Карл Леонгард 
выделяет 12 типов акцентуации. 

Однако, если акцентуация характера усиливается, то происходит 
переход на уровень патологии: неврозы или психопатии (болезненное 
уродство характера, когда резко нарушаются взаимоотношения человека 
с окружающими людьми и поведение психопата может быть социально 
опасно).

При акцентуациях характера может не быть ни одного из этих призна-
ков: ни относительной стабильности характера на протяжении жизни, ни 
тотальности его проявлений во всех ситуациях, ни социальной дезадапта-
ции, как следствия тяжести аномалии характера. Во всяком случае, никог-
да не бывает соответствия всем этим трем признакам психопатии сразу.

Обычно акцентуации развиваются в период становления характера 
и сглаживаются с взрослением. Особенности характера при акцентуациях 
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могут проявляться не постоянно, а лишь в некоторых ситуациях, в опре-
деленной обстановке и почти не обнаруживаться в обычных условиях. 

Акцентуации характера часто встречаются у подростков и юношей 
(50-80%). Студенческий возраст — явление, непосредственно связанное 
с развитием высшей школы. К.Д. Ушинский называл этот возраст «самым 
решительным», т.к. именно этот период, определяя будущее человека, яв-
ляется очень активным временем интенсивной работы над собой.

Л.Д. Столяренко характеризует студенчество как особую социальную 
категорию, специфическую общность людей, организационно объединен-
ных институтом высшего образования [по 1]. 

По определению И.А. Зимней [по 2], студенчество включает людей, 
целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессио-
нальными умениями, отличающихся наиболее высоким образовательным 
уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 
познавательной мотивации.

Б.Г. Ананьев считает, что период жизни от 17 до 25 лет имеет важное 
значение как завершающий этап формирования личности и как основная 
стадия профессионализации. По мнению Б.Г. Ананьева, к 17 годам у лич-
ности создаются оптимальные субъективные условия для формирования 
навыков самообразовательной деятельности [по 3].

Современный студент вуза — это, в первую очередь, молодой чело-
век, который имеет все возможности к дальнейшему развитию. Будучи 
важнейшим интеллектуальным потенциалом общества, студент первого 
курса — вчерашний школьник, который не имеет необходимого опыта 
и ощущает острую необходимость в его приобретении.

В условиях инклюзивной образовательной среды особое значение 
приобретают важные преобразования межличностных отношений.  Они, 
характеризующиеся тенденцией к более личным и значимым взаимодей-
ствиям, высокой рефлективностью, становятся источником эмоциональ-
ных переживаний. У студентов усиливается потребность в понимании 
и сопереживании, сочувствии, установлении доверительных отношений. 
Общение со сверстниками приобретает особую значимость и становится 
одним из ведущих факторов личностного развития.

В.С.  Ильин  и В.А. Никитин [по 4] определяют, что эффективность 
образовательных процессов и восстановление нравственного и психиче-
ского здоровья зависят от того, как быстро студент адаптируется к но-
вым условиям существования. В учебной деятельности адаптация связана 
с овладением методами познавательности, ориентацией в познавательных 
ценностях. Смена привычной среды может быть обострена неудовлетво-
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ренностью результатами учебы, межличностными отношениями, потерей 
привычного статуса в группе, тревогой в выборе будущей профессии. 
Это приводит к стрессам и нервному истощению, утомляемости и так на-
зываемой дезадаптации. Дезадаптация может проявляться в изменении 
системы внутренней регуляции, серьезных отклонениях в психике, само-
разрушающем поведении, агрессии.

У одних студентов выработка нового поведенческого стереотипа про-
ходит скачкообразно, у других — более или менее ровно. Несомненно, 
особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей 
нервной деятельности. Однако социальные факторы имеют здесь решаю-
щее значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на осно-
ве которых строится система его включения в новые виды деятельности 
и в новый круг общения, дает возможность избежать дезадаптационного 
синдрома, сделать процесс адаптации ровным и психологически ком-
фортным.

Исследование М.В. Бирюковой [7], основанное на обследовании сту-
дентов первого курса, показало, что 79 % акцентуированные личности 
и лишь 21 % поступивших студентов не имеют выраженной акцентуации 
характера. Рассмотрим подробно результаты диагностики среди акценту-
ированных студентов. 

Первое место занимают студенты с экзальтированным типом акцен-
туации характера - 22 %, эмотивный тип - 16 %, третье место разделили 
циклотимический и застревающий тип - 12,5 %.  Гипертимический тип - 
12 %, тревожный тип - 9 % из числа респондентов, возбудимый тип - 7 %, 
демонстративный - 4 %, педантичный тип - 3 %, дистимический тип 2 %.

Диагностика показала, что среди акцентуированных студентов пре-
обладающее большинство - экзальтированные личности, которые можно 
охарактеризовать следующим образом: аффективно-экзальтированные 
студенты реагируют на жизнь более бурно, чем остальные, темп нарас-
тания реакций, их внешние проявления отличаются большой интенсивно-
стью, одинаково легко приходят в восторг от радостных событий и в от-
чаяние от печальных. Они крайне впечатлительны по поводу печальных 
фактов. Жалость, сострадание к несчастным людям, к больным живот-
ным способна довести такого человека до отчаяния. По поводу легко по-
правимой неудачи, легкого разочарования, которое другим назавтра уже 
было бы забыто, экзальтированный человек может испытывать искреннее 
и глубокое горе.

В соответствии с полученными данными для кураторов и педагогов 
были  составлены рекомендации по общению со студентами с выявленны-
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ми акцентуациями. Так, для аффективно-экзальтированного типа важна 
эмпатия педагога по отношению к студенту, необходимо контролируемо 
выразить ту ли иную эмоцию, чем жить в ожидании взрыва "пороховой 
бочки". Это, по большей мере, творческие люди, поэтому им необходимо 
выплеснуть свои эмоции, а педагогу важно не только создать условия это-
го "выплеска" (конкурсы, доклады, выступления), но и помочь в эмоцио-
нальной подготовке к этому.

Таким образом, процесс адаптации студентов очень значимый, слож-
ный и долгий. При приспособлении к обучению в колледже, универси-
тете, институте, университете в условиях инклюзивной образователь-
ной среды  немаловажную роль играют акцентуации характера, которые 
создают "почву" для возникновения нервно-психических заболеваний.  
Психолого-возрастные особенности студенчества характеризуются эмо-
циональной незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентифика-
цией. Именно на этапе адаптации особую роль приобретают личностные 
особенности, которые способствуют или же наоборот затормаживают 
процесс адаптации студента к новому учебному заведению. Акцентуации 
делают студента уязвимым к определенным психотравмирующим воз-
действиям, а особенно к дисгармоничной социальной среде.
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Аннотация. В силу своей специфики и значимости для полноценного 
развития физических и психологических компонентов спорт становит-
ся эффективным средством психологической реабилитации для людей 
с проблемами опорно-двигательного аппарата.
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Annotation. Due to its specificity and importance for the full development of phys-
ical and psychological components, sport becomes an effective means of psychologi-
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что по данным статисти-
ки на сегодняшний день 10% населения планеты имеют инвалидность. 
Значительную часть среди этой совокупности занимают те люди с инва-
лидностью, у которых причиной стойких физических нарушений являют-
ся проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

По информации Федеральной государственной информационной сис-
темы «Федеральный реестр инвалидов» на сегодняшний день в России 
10 миллионов 556 тысяч 63 инвалида. Что составляет 9,03% от всего на-
селения нашей страны. 

На рисунках 1-3 приводим численность инвалидов 1 группы по феде-
ральным округам.

Мы привели численность именно 1-й группы, так как данная группа инва-
лидности подразумевает самые значительные физические ограничения, к ко-
торым, в том числе, относятся проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Получив инвалидность при рождении или во взрослом состоянии, че-
ловеку необходимо не только физическое развитие, реабилитация, чтобы 
нивелировать насколько это возможно физические ограничения, но и пси-
хологическая реабилитация. 

Однако, есть средство, которое работает на улучшение и физическо-
го, и психологического состояния. Этим средством является адаптивный 
спорт.

Адаптивный спорт помогает человеку с инвалидность (в частности 
с поражением опорно-двигательного аппарата):
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Рисунок 1 - Численность инвалидов 1 группы по федеральным округам
Источник: [3]

1. Социализироваться, что очень важно, так как большое количество 
людей с инвалидность редко позволяют себе выходить из дома из-
за психологических комплексов,

2. Поддерживать физическую форму – здесь спорт выступает в каче-
стве физической реабилитации, которая позволяется инвалидно-
сти не становиться более глубокой,
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Рисунок 2 - Численность инвалидов 1 группы по федеральным округам
Источник: [3]
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Таблица 1 - Пространственно-временные и функциональные характе-
ристики психического состояния спортсменов

Состояния Пространство Время Функции Эффект
Ситуатив-
ные

Спортивно-зна-
чимые ситуации

сек-мин Формирование связей 
между психическими 
процессами и свой-
ствами актуализиру-
емыми в конкретной 
ситуации

Реакция на 
с п о р т и в н о -
значимую си-
туацию

Типичные Тренировочный 
процесс. Со-
ревновательная 
д е я т е л ь н о с т ь , 
Другие виды 
деятельности

час-день Интеграция условий 
конкретного вида 
спортивной деятель-
ности с особенно-
стями психики спор-
тсмена: психическими 
процессами, свойства-
ми личности

Развитие пси-
хических про-
цессов. Фор-
м и р о в а н и е 
и структуро-
образование 
с п о р т и в н о -
важных ка-
честв

Длитель-
ности

Жизнедеятель-
ность. Образ 
жизни спортсме-
на

м е с я ц -
годы

Регуляция развития 
процессов и свойств, 
значимых для спор-
тивной деятельности

Организация 
деятельности 
и поведения

Источник: [2]
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3. Поддерживать здоровое физическое состояние, так как человек 
с инвалидностью получает возможность увидеть свои силы, свою 
значимость.

При рассмотрении психических состояний спортсмена с позиций 
концепции А.О. Прохорова, можно выделить различные, в зависимости 
от вида состояния, функции (табл.1).

Анализируя данную таблицу, мы видим, что спорт является фактором 
укрепления психического состояния спортсмена.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что спорт позволя-
ет людям с инвалидностью адаптировать психику под ситуацию, которая 
является для них травмирующей. Следовательно, спорт – эффективное 
средство психологической реабилитации для людей, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ особенностей взаи-
моотношений детей с ОВЗ со сверстниками. Опираясь на возрастные 
особенности детей и, учитывая недостатки в развитии ребенка, вы-
званные причинами различной этиологии, педагог-психолог должен по-
следовательно, четко и целенаправленно создавать у ребенка те каче-
ства личности, которые необходимы для правильной его социализации 
и налаживания здоровых контактов окружающими его людьми в разных 
ситуациях. Необходимо понимать, что в обучении ребенка с ОВЗ глав-
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ное – это вести с ним разговор на равных, чему способствует: игровая 
деятельность, совместное времяпровождение и др.

Ключевые слова: младшие школьники, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, общение, взаимоотношения со сверстниками.

Abstract: The article examines the analysis of the features of the relation-
ship of children with disabilities with their peers. Based on the age charac-
teristics of children and taking into account the shortcomings in the develop-
ment of the child caused by causes of various etiologies, a teacher-psychologist 
should consistently, clearly and purposefully create in the child those person-
ality qualities that are necessary for his proper socialization and establishing 
healthy contacts with people around him in different situations. It is necessary 
to understand that in teaching a child with disabilities, the main thing is to have 
a conversation with him on an equal footing, which is facilitated by: play activi-
ties, spending time together, etc.

Key words: primary school students, children with disabilities, communica-
tion, relationships with peers.

Общение – одна из самых главных духовных потребностей человека. 
Без общения человек не сможет нормально социализироваться и жить. 
Дефицит общения отрицательно сказывается на развитии ребенка. На-
ступает социальная инфантильность личности, ее интересов, а также не-
способность правильно сочетать свою активность с активностью других 
людей. Исследователь Бакулина А.С. указывает на социальный инфанти-
лизм как морально-нравственную незрелость индивидуума [1, с. 147].

Отношения со сверстниками обычно относят к аспектам взаимной 
дружбы (например, близость, конфликты), тогда как группы ровесников 
имеют отношение к жизненному опыту ребенка гораздо более широко-
го социального круга (например, неприятие, исключения и издеватель-
ства). 

В начальной школе учитель создает у ребенка мотивационно-личност-
ные установки, а также формирует коммуникативные навыки. Начиная 
свое обучение, ребенок впервые в жизни сталкивается с социальной де-
ятельностью, которая оценивается окружающими людьми. Ребенок на-
чинает вырабатывать разные способы поведения в обществе. Правила 
общения, которые ребенок осваивает в это время, создают основу того, 
как нужно вести себя в обществе и во многом определяют его судьбу 
в дальнейшей жизни. Возникает необходимость определения той роли, 
которую играют отношения между сверстниками в формировании лично-
сти школьника на различных этапах его жизни, и в частности в младшем 
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школьном возрасте – наиболее ответственном периоде перехода ребенка 
в новую социально значимую систему отношений [2, с. 83].

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой свер-
стников и окружающими, а также умение заводить друзей являются од-
ной из важнейших задач развития ребенка на этом возрастном этапе. Вза-
имоотношения первоклассников во многом зависит от учителя и от того, 
как он организует учебный процесс. Педагог способствует формирова-
нию статусов и межличностных отношений в классе. 

Обычно дети начинают общаться по симпатиям, из-за общих каких-то ин-
тересов, взглядов. Немалую роль играет и близость их места жительства 
и половые признаки. Именно в младшем школьном возрасте появляется 
социально-психологический феномен дружбы как индивидуально-избира-
тельных глубоких межличностных отношений детей, характеризующихся 
взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и безусловного 
принятия другого. В таком возрасте больше всего распространена группо-
вая дружба. Дружба выполняет достаточно большое количество различных 
функций, главными из которых является развитие самосознания и формиро-
вание чувства причастности, связи с обществом себе подобных.

В эмпирической части исследования была проведена методика «Рука-
вички» (Г.А. Цукерман), с целью исследования готовности к совместной 
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Рисунок 1 - Результаты диагностики уровня готовности 
к сотрудничеству со сверстниками у детей с ОВЗ

Источник: составлено автором.
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деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья со свер-
стниками. Наглядно результаты представлены ниже (рис. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о готовности детей с ОВЗ 
к сотрудничеству со сверстниками.

Ребенок с ОВЗ нуждается в особом подходе. Чтобы лучше управлять 
созданием его личности, требуются хорошие знания психологических за-
кономерностей, объясняющих специфику развития ребенка на всех воз-
растных этапах его жизни. Без учета этих закономерностей психического 
и личностного развития ребенка социальная и реабилитационная деятель-
ность будет представлять лишь ряд правил и приемов, в которых отсут-
ствует нужное содержание.

Процесс социальной реабилитации – это сложный процесс. В нем 
участвуют как взрослый, так и ребенок. Занятия по преодолению трудно-
стей в общении организуются, как правило, по двум большим проблемам. 
В одном случае они носят познавательный характер, ребенка включают 
в разговоры на познавательные темы, в другом – по освоению навыков 
личностного общения.

В игре ребенок должен быть на равных со своими сверстниками. 
В игре формируются моральные качества, ответственность перед коллек-
тивом за порученное дело, чувство товарищества и дружбы, согласование 
действий при достижении общей цели, умение справедливо разрешать 
спорные вопросы [3, с. 347]. При работе с ребенком с ОВЗ нужно чаще за-
давать вопросы, наводить его на правильные ответы, хвалить за удачные 
ответы. В качестве основы для беседы можно использовать детские книги 
с иллюстрациями, мультфильмы, кукольные театры. 

Задача взрослого при работе с ребенком с ОВЗ заключается в том, что-
бы добиваться развития способности общения на познавательные темы, 
умения правильно рассуждать и выстраивать свою речь.
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Аннотация. В научной статье анализируются проблемы и перспек-
тивы развития атомной энергетики в Финляндии, европейском соседе 
России. Очевидно, что для Финляндии атомная энергетика является од-
ним из важнейших стабильных источников электроэнергии по конкурен-
тоспособным ценам, в особенности, для промышленных потребителей. 
Неблагоприятные климатические условия, недостаток собственных 
природных энергоресурсов и импортозависимость, высокие издержки, 
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вызванные, в том числе, более высокими затратами на электроэнергию, 
чем в странах континентальной Европы, делают производство более 
дорогим, что отражается на конкурентоспособности выпускаемых 
товаров. 

Ключевые слова: Финляндия, атомная энергетика, ВИЭ, энергетиче-
ский переход, геополитика.

Abstract. The research article analyzes problems and prospects of nuclear 
energetics development in Finland, Russia’s European neighbor. Evidently, 
that for Finland, nuclear energy is one of the most important stable sources 
of electricity at competitive prices, especially for industrial consumers. Unfa-
vorable climatic conditions, lack of own natural energy resources and import 
dependence, high costs caused, among other things, by higher electricity costs 
than in continental European countries, make production more expensive that 
affects the competitiveness of manufactured goods.

Keywords: Finland, nuclear energetics, renewable energy sources, energy 
transition, geopolitics.

В современном мире энергетика является ключевой отраслью для мно-
гих стран мира в экономическом, социальном и политическом планах. 
Хотя органические энергоресурсы по-прежнему остаются основными со-
ставляющими мирового топливно-энергетического комплекса, в долго-
срочной перспективе они не смогут удовлетворять растущие мировые по-
требности в энергии ввиду их неравномерного распределения на планете 
и ограниченности запасов. Все больше стран признают необходимость 
декарбонизации энергетической отрасли и перехода на возобновляемые 
источники энергии. Принимая во внимание нестабильный, погодозависи-
мый характер генерации солнечной и ветряной энергии, ядерная энерге-
тика представляется самым оптимальным источником энергии. Именно 
этим обусловлено современное активное развитие программ «мирного 
атома» как одного из ключевых направлений энергетики. Финляндия 
по праву может считаться одним из мировых лидеров в области мирно-
го использования атомной энергии. Накопленный опыт в строительстве, 
эксплуатации АЭС, хранении и утилизации отработавшего ядерного то-
плива, отвечающая современным требованиям нормативная база, эффек-
тивный атомный надзор, высокие показатели выработки электроэнергии 
в финской атомной отрасли (как с точки зрения КИУМ, так и принимая 
во внимание долю АЭС в общей выработке) дают основания прогнози-
ровать, что Финляндия останется на ведущих ролях в мировой атомной 
энергетике в долгосрочной перспективе.
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Благодаря географическим и климатическим особенностям своего рас-
положения Финляндия активно развивает сектор ВИЭ. Хотя по-прежнему 
в Финляндии наблюдается высокое энергопотребление, обусловленное 
рядом причин. Во-первых, влияние оказывает географический фактор: 
Финляндия расположена в восточной части Северной Европы, и почти 
четверть территории страны находится за Полярным кругом. Средняя 
температура летом + 18 С°, зимой – 6 С° на юге, – 14 С° на севере. Резкие 
колебания сезонного спроса и дефицит энергии в осенне-зимний пери-
од, вызванный длительным отопительным и осветительным периодом, 
вынуждает страну закупать дополнительную электроэнергию на севе-
роевропейской энергетической бирже «Норд Пул». Во-вторых, высокое 
энергопотребление связано с энергоемкой структурой промышленности. 
Машиностроение, судостроение, металлообработка и металлургия, хими-
ческая, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и лесная промыш-
ленность являются традиционными основами финской промышленности. 
В долгосрочной перспективе в Финляндии планируется снизить потреб-
ление импортированных энергоресурсов в два раза, а от использования 
каменного угля полностью отказаться1. 

К 2030 г. Финляндия планирует полностью отказаться от импорта 
электричества за счет ускоренного перехода на зеленые источники энер-
гии (солнечные и ветряные электростанции), по данным оператора маги-
стральных сетей страны Fingrid [1]. Из-за нестабильной геополитической 
ситуации, антироссийских санкций и экономической нестабильности 
сложно спрогнозировать вектор развития ВИЭ даже в технологически 
прогрессивных государствах таких, как Финляндия. 

Для снижения импортозависимости в Финляндии уже продолжитель-
ное время развивают дополнительные источники энергии (возобновляе-
мые источники энергии, биомасса), так как диверсификация структуры 
энергопотребления позволяет избежать энергетических сбоев и укрепить 
энергетическую безопасность страны. Так, основными источниками по-
лучения электроэнергии в Финляндии являются атомная энергия (33,7 %), 
гидроэнергия (23,6 %) и биомасса (16,3 %)2. Если рассмотреть долю ис-

1 Government report on the National Energy and Climate Strategy for 
2030 // [Electronic resource] // Finnish Government. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79247/
TEMjul_12_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обра-
щения: 20 декабря 2022)

2 Energian kokonaiskulutus [Electronic resource] // Tilastokeskus. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_energia.html 
(дата обращения: 20 декабря 2022) 
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точников энергии в совокупном энергопотреблении, то на атомную энер-
гию приходится уже 18,2 %, а основную долю занимают традиционные 
источники энергии, такие как нефть (23,3 %), древесное топливо (26 %), 
уголь 8,7 % и природный газ 8,6 %,1. Несмотря на то, что идет активное 
развитие возобновляемых источников энергии, осуществляются инвести-
ции в дальнейшее использование биоэнергии, а также предпринимаются 
усилия по увеличению доли ветровой энергии и других возобновляемых 
источников энергии, собственные ресурсы Финляндии недостаточны 
для самообеспечения. Хотя с 1970-х гг. доля нефти в структуре источ-
ников производства электроэнергии существенно сократилась с 58 % 
до 24 %, Финляндия по-прежнему зависит от положения дел на мировых 
энергетических рынках и от цен на энергоресурсы.

Еще одним значительным импортным источником покрытия энерге-
тических потребностей Финляндии остается каменный уголь, используе-
мый для производства электроэнергии и тепла. Сильная импортозависи-
мость вызвана дефицитом собственных энергоресурсов. Так, в Финляндии 
не ведется нефте- и газодобыча, отсутствуют подземные хранилища газа, 
а добыча полезных ископаемых в ВВП страны составляет всего 0,5 %. 
Вызовом для национальной энергетической безопасности страны также 
является отрицательный энергетический баланс. Финляндии приходится 
изыскивать дополнительные способы получения энергии. Повышение 
доли возобновляемых источников энергии во многом обусловлено энер-
гетической политикой Евросоюза, которая носит обязательный характер 
для всех стран-членов ЕС и накладывает определенные требования. На-
пример, Директива Европейского парламента Совета Европейского Со-
юза 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 г. «О стимулировании использования 
энергии из возобновляемых источников» ставила перед Финляндией за-
дачу увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энер-
гобалансе до 38 % к 2020 году, а также повысить с начала 2011 г. налого-
вые ставки на ископаемые виды энергоресурсов2. Но многие правитель-
ственные планы не реализовались из-за пандемии COVID-19.

1 Energian kokonaiskulutus [Electronic resource] // Tilastokeskus. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_energia.html 
(дата обращения: 20 декабря 2022)

2 The European Union’s climate policy. [Electronic resource] // Ministry 
of the Environment of Finland. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ym.fi/en-US/The_environment/Climate_and_air/Mitigation_of_climate_
change/The_European_Unions_climate_policy (дата обращения: 15 декабря 
2022) 
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Совокупность вышеизложенных факторов оказала самое значительное 
влияние на энергетическую политику Финляндии. Начиная с 2001 г., энер-
гетическая политика Финляндии закреплена в Национальной стратегии 
в сфере энергетики и климата, которая обновляется с периодичностью раз 
в три-четыре года. В 2016 г. правительство Финляндии одобрило новую 
Национальную стратегию в сфере энергетики и климата, в которой опре-
делены задачи и конкретные способы достижения энергетических и клима-
тических целей до 2030 г. В качестве приоритетных задач рассматривают-
ся повышение доли возобновляемых источников в конечном потреблении 
энергии (свыше 50 %) и отказ от использования угля для выработки энер-
гии. В Стратегии рассматривается возможность перехода в 2050 г. к эконо-
мике, основанной исключительно на возобновляемых источниках энергии. 
Благодаря этому удастся существенно снизить количество выбросов угле-
рода, а также обеспечить устойчивую взаимосвязь энергетической системы 
с возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, намечается активно 
развивать производство новых видов биотоплива, в частности, за счет ис-
пользования сельскохозяйственных, бытовых и промышленных отходов 
не только для производства тепла и электроэнергии, но и в качестве топли-
ва для транспорта. В перспективе планируется увеличить в стране к 2030 
г. количество электромобилей, по меньшей мере, до 250 тысяч и число ра-
ботающих на газе автомобилей – до 50 тысяч1, что существенно сократит 
выбросы парниковых газов в атмосферу. 

Согласно Стратегии, физическая доля биотоплива в секторе транс-
порта по его энергетическому содержанию от объема всех продаж транс-
портного топлива должна увеличиться до 30% к 2030 г. Законодательно 
будет стимулироваться рост производства и использования в Финляндии 
биогаза, что должно придать импульс развитию сопутствующих секторов 
финского бизнеса. Национальные правила и процедуры лицензирования 
будут упрощаться в целях содействия производству и использованию био-
газа. В Стратегии также обозначен комплекс мер, направленный на сни-
жение использования вырабатываемых из импортной нефти бензина, ди-
зельного и авиационного топлива, мазута и керосина для отечественных 
потребностей в два раза по сравнению с общим потреблением в 2005 г.2

1 Government report on the National Energy and Climate Strategy for 
2030 [Electronic resource] // The Government of Finland. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79247/
TEMjul_12_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обра-
щения: 20 декабря 2022) 

2 Там же.
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Ожидается, что к 2030 г. порядка 40 % энергии будет вырабатываться 
атомными электростанциями, таким образом, атомная энергетика рассма-
тривается в Стратегии в качестве ведущей отрасли, способной удовлетво-
рить потребности Финляндии в электроэнергии в будущем. В одной из ча-
стей Стратегии дается понять, что Финляндия не идет по пути большин-
ства европейских стран, которые после аварии на АЭС Фукусима (Япо-
ния) стали сворачивать проекты по строительству новых атомных стан-
ций и выводить из эксплуатации действующие. Согласно опросу обще-
ственного мнения, проведенному в марте 2017 г., 41 % финнов выступает 
за атомную энергетику, 23 % опрошенных – против, остальные участники 
опроса воздержались от ответа1. На сегодняшний день Финляндия являет-
ся одной из самый «проатомно настроенных» стран Евросоюза.

Таким образом, использование атомной энергии в Финляндии обу-
словлено объективными причинами. Во-первых, неблагоприятные клима-
тические условия приводят к росту энергопотребления в холодное время 
года. Во-вторых, недостаток природных ресурсов, хотя и компенсирует-
ся импортом нефти, газа и каменного угля, тем не менее, ставит страну 
в зависимое положение от положения дел на мировом рынке. В-третьих, 
энергоемкая промышленность потребляет почти 47 % всей энергии, вы-
рабатываемой в стране, высокие издержки, вызванные, в первую очередь, 
затратами на электроэнергию, делают производство дорогим, а выпуска-
емые продукты менее конкурентоспособными. Переход на возобновляе-
мые источники энергии и декарбонизация энергетической отрасли – дол-
госрочная цель, достижение которой ожидается не ранее, чем к 2050 г. 
В связи с этим, в Финляндии делают ставку на атомную энергию, кото-
рая способна не только удовлетворить растущие потребности населения 
и промышленности, но и обеспечить безболезненный переход на беспар-
никовые источники энергии. 
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