
АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#40 (222), 2024

ча
с

ть
 II



Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2024 • № 40 (222) 

Часть II 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит еженедельно 
 
 

ISSN 2713-1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
 

© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук, доцент (Ташкентский государ-
ственный транспортный университет) 

Альборад Ахмед Абуди Хусейн, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спортивных 
наук (Университет Куфы, Ирак) 

Аль-бутбахак Башшар Абуд Фадхиль, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спор-
тивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Альхаким Ахмед Кадим Абдуалкарем Мухаммед, PhD, доцент, Член Иракской Ассоциации 
спортивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО 
РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, проректор по научной работе, про-
фессор, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии (Дагестанский государствен-
ный педагогический университет)  

Бафоев Феруз Муртазоевич, кандидат политических наук, доцент (Бухарский инженерно-
технологический институт) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
(Научно-исследовательский институт образования и науки) 

Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Арктический 
государственный агротехнологический университет) 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспон-
дент Международной Академии педагогического образования (Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аманжолова) 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и пе-
дагогики (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет) 

Ильина Екатерина Александровна, кандидат архитектуры, доцент (Государственный уни-
верситет по землеустройству) 

Каландаров Азиз Абдурахманович, PhD по физико-математическим наукам, доцент, декан 
факультета информационных технологий (Гулистанский государственный университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский нацио-
нальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный адвокат 
России (Уральский государственный юридический университет) 

Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент (Южно-Казахстан-
ский университет им. М. Ауэзова) 

Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент (Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет) 

Красовский Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН и АИН (Уральский технический институт связи и информатики) 

Кузнецов Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, академик международ-
ной академии фундаментального образования (МАФО), доктор медицинских наук РАГПН, 



профессор, почетный доктор наук РАЕ, член-корр. Российской академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН) (Астраханский государственный технический университет) 

Литвинова Жанна Борисовна, кандидат педагогических наук (Кубанский государственный 
университет) 

Мамедова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент (Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова) 

Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент (Санкт-Петербургская ака-
демия ветеринарной медицины) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Московский госу-
дарственный областной университет (МГОУ)) 

Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, кандидат экономических наук, доцент,  
член экспертного Совета МОН РК (Карагандинский государственный технический универ-
ситет) 

Олешкевич Кирилл Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент (Московский государ-
ственный институт культуры) 

Попов Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук (DSc), доцент (Андижанский 
государственный институт иностранных языков) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт государ-
ства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорусское обще-
ство архивистов») 

Сидикова Тахира Далиевна, PhD, доцент (Ташкентский государственный транспортный уни-
верситет) 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент (Худжанд-
ский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,  
Почётный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ (Самарский государственный 
социально-педагогический университет) 

Хаитова Олмахон Саидовна, кандидат исторических наук, доцент, Почетный академик Ака-
демии наук «Турон» (Навоийский государственный горный институт) 

Цуриков Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент (Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения (РГУПС) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный тре-
нер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет) 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) 

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна, PhD по философским наукам, доцент (Навоийский 
государственный горный институт) 

Яхшиева Зухра Зиятовна, доктор химических наук, доцент (Джиззакский государственный 
педагогический институт) 



Актуальные исследования • 2024. №40 (222)  Содержание | 4 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

М Е Д И Ц И Н А ,  Ф А Р М А Ц И Я  

Белослудцева К.О., Соловьева С.Ф., Сунцова А.А. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ........................................................................................................... 7 

Журавлева В.А., Пасынкова М.М., Ханнанова И.И. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ...................................................................................... 11 

 

С О Ц И О Л О Г И Я  

Акрамов Х.Ф., Гонашвили А.С. 
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .................................................................... 17 

 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

Балыкин М.В. 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОММЕРЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН .................................. 23 

Борисова А.С. 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ............................................ 26 

Гордеева А.А. 
ПРОБЛЕМЫ АВТОРСТВА В СТРИТ-АРТЕ ................................................................... 30 

Жапарова А.Б. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ...................................................................... 33 

Копылова В.А. 
ФОРМЫ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................. 36 

Кузьмина В.Е. 
РОЛЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В РОССИИ ......................................... 39 

Нецветаева К.В. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ......................................................... 42 

Орлова Л.С. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ............................................................................................. 49 

Правдин И.С. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................. 52 

 



Актуальные исследования • 2024. №40 (222)  Содержание | 5 

Серженко А.А. 
ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................................................................... 55 

Серова С.В. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................... 60 

Суханова А.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ДОГОВОРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ............................................ 65 

Шейко В.В. 
НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1653 – КАКИЕ 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ? ........................................................................... 68 

Широколобова С.А. 
СУБЪЕКТИВНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И 
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................. 72 

 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е  

Иванов С.И. 
ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И 
ОБЩЕСТВА ................................................................................................................... 75 

Сташевский Д.В. 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ)  
СЛУЖБЫ ....................................................................................................................... 79 

 

Э К О Н О М И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е  

Демцура С.С., Мулюкова О.Н. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................................ 82 

Мурыгина Л.С., Федосеев А.В. 
РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ....................................... 86 

Туриспаев Е.М. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ .......................................... 89 

 

П Е Д А Г О Г И К А  

Кононенко О.А. 
КАК ПОЯВЛЕНИЕ РАЗУМНОСТИ ПОВЛИЯЛО НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ПРЯМОХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА .................................................................................. 93 

 



Актуальные исследования • 2024. №40 (222)  Содержание | 6 

 

П С И Х О Л О Г И Я  

Фараджева М.Ф. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ Я-КОНЦЕПЦИИ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 
ЗРЕЛОСТИ .................................................................................................................... 96 

 

 
  



Актуальные исследования • 2024. №40 (222)  Медицина, фармация | 7 

 

М Е Д И Ц И Н А ,  Ф А Р М А Ц И Я  
 

 
 

БЕЛОСЛУДЦЕВА Ксения Олеговна 
студентка, Ижевская государственная медицинская академия,  

Россия, г. Ижевск 
 

СОЛОВЬЕВА Светлана Федоровна 
студентка, Ижевская государственная медицинская академия,  

Россия, г. Ижевск 
 

СУНЦОВА Алина Алексеевна 
студентка, Ижевская государственная медицинская академия,  

Россия, г. Ижевск 
 

Научный руководитель – профессор кафедры организации здоровья и здравоохранения  
Ижевской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук  

Савельев Владимир Никифорович 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на состояние здоровья студен-

тов учебных заведений Удмуртской Республики. В исследовании приняли участие 493 студента, и была 
проведена оценка их образа жизни, привычек, места жительства и учебной нагрузки. Выявлены зависимо-
сти между полом, образом жизни, наличием вредных привычек и состоянием здоровья студентов. Обна-
ружено, что высокий процент студентов сталкивается с проблемами здоровья, связанными с недостат-
ком сна, вредными привычками и перегрузкой. Также установлена корреляция между местом жительства 
и уровнем заболеваемости. 

 
Ключевые слова: здоровье студентов, образ жизни, вредные привычки, место жительства, сон, физи-

ческая активность, студенческая молодежь, хронические заболевания, учебная нагрузка, корреляция. 
 
Введение 
Состояние здоровья студентов, являющихся 

представительной группой молодежи, – акту-
альная проблема современного общества. 
Успех в подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов различных отраслей тесно 
связан с психическим и физическим здоровьем 
студенческой молодежи, что подчеркивает 
необходимость поддержки и сохранения здо-
ровья на всех этапах подготовки. Постоянно 
растущие требования к уровню подготовки, со-
провождаемые увеличением потока научной 
информации и внедрением инновационных 
образовательных технологий, приводят к пере-
груженности студентов, повышенной 

психоэмоциональной напряженности, истоще-
нию адаптационных резервов нервной, эндо-
кринной и иммунной систем, а также увеличе-
нию вероятности заболеваний [1, 2]. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на основе дан-

ных анкетирования, проведенного среди сту-
дентов различных учебных заведений Удмурт-
ской Республики, включая УДГУ, ИГМА, ГИПУ, 
ИжГТУ и УдГАУ. Общее количество респонден-
тов составило 493 человека. Основное внима-
ние уделялось факторам, которые могли бы по-
влиять на состояние здоровья студентов, таким 
как пол, образ жизни, вредные привычки, 
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место жительства, а также время, проводимое 
за гаджетами. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно данным анкетирования, количе-

ство студентов с проблемами со здоровьем со-
ставило 30% от общего числа опрошенных. Из 
них 21% – девушки, а 9% – парни. Выявление 
зависимости состояния здоровья от пола пока-
зало высокий уровень корреляции (коэффици-
ент равен 1), что говорит о значительной раз-
нице в уровне заболеваемости среди девушек и 
парней. 

По данным исследования, 70% студентов 
придерживаются разнообразного рациона пи-
тания. По количеству времени, отведенного на 
сон, 56% респондентов спят 6–8 часов в сутки, 
30% – менее 6 часов, и только 14% спят более 8 
часов. Из тех, кто спит менее 6 часов, половина 
– студенты медицинской академии, что объяс-
няется высокой учебной нагрузкой и нехваткой 
времени на полноценный сон. Сон является 
важнейшим фактором для поддержания физи-
ческого и психического здоровья, поэтому дан-
ные о значительном числе студентов с недоста-
точной продолжительностью сна вызывают 
беспокойство. 

Большинство студентов в целом ведут ак-
тивный образ жизни, ежедневно проходя от 3 
до 6 км, что способствует укреплению здоро-
вья. Однако около 35% студентов 

преодолевают менее 3 км в день, что может 
быть недостаточно для поддержания достаточ-
ного уровня физической активности. Низкая 
подвижность может отрицательно повлиять на 
общее состояние здоровья и повысить риск 
развития хронических заболеваний, а также 
прогрессирования уже имеющийся недугов. 

Выявлена зависимость между местом жи-
тельства и состоянием здоровья студентов: 
среди студентов с выявленными заболевани-
ями 29% составляют «городские» студенты, в то 
время как на долю «сельских» студентов прихо-
дится 16%. Коэффициент корреляции равен 
0,9, что свидетельствует о сильной зависимо-
сти между местом жительства и уровнем забо-
леваемости. 

Влияние технологического прогресса на 
здоровье: Век технологий также накладывает 
отпечаток на жизнь студентов. Согласно иссле-
дованию, 63 % студентов проводят за гадже-
тами от 3 до 5 часов ежедневно, 30% – 2-3 часа, 
и 7,5% – менее одного часа. Время, проводимое 
за гаджетами, влияет на качество сна и общее 
физическое состояние, что также могло спо-
собствовать увеличению количества хрониче-
ских заболеваний. 

Вредные привычки: По результатам иссле-
дования, 54% студентов иногда употребляют 
алкоголь, а еще 10% делают это часто (рис. 1). 

 
Рис. 1. Употребление алкоголя 
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Курят электронные сигареты около 37% студентов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Использование электронных сигарет 

 
Выявлена высокая корреляция между нали-

чием хронических заболеваний и употребле-
нием алкоголя (коэффициент равен 0,9), что 
указывает на значительное влияние вредных 
привычек на здоровье студентов. Употребле-
ние алкоголя и курение повышают риск появ-
ления новых хронических патологий, особенно 
при регулярном и увеличенном потреблении, 
что приводит к истощению компенсаторных 
возможностей организма. Также вредные при-
вычки утяжеляют течение хронических заболе-
ваний, способствуя более частым обострениям 
и снижению общей устойчивости организма. 

Также установлена высокая степень зависи-
мости (коэффициент равен 1) между наличием 
хронических заболеваний и отсутствием ра-
боты у студентов. Хронически больные сту-
денты реже выходят на работу, что связано с 
состоянием их здоровья. 

Вывод 
Результаты исследования показывают, что 

состояние здоровья студентов зависит от коли-
чества факторов, таких как пол, образ жизни, 
место проживания и время, проводимое за га-
джетами. Уровень заболеваемости имеет силь-
ную корреляцию с полом (коэффициент 1), где 
девушки болеют чаще (21% против 9% у пар-
ней). Между уровнем заболеваемости и местом 
проживания также выявлена корреляция (ко-
эффициент высокий 0,9), с большим числом 

больных среди городских студентов (29%) по 
сравнению с сельскими (16%). Корреляция 
между употреблением алкоголя и хрониче-
скими заболеваниями равна 0,9, что свидетель-
ствует о влиянии вредных привычек на здоро-
вье. Также установлена высокая степень зави-
симости (коэффициент оценки 1) между нали-
чием хронических заболеваний и отсутствием 
работы у студентов. Недостаток сна, особенно 
среди студентов медицинских специальностей, 
также отрицательно влияет на их здоровье и 
уровень заболеваемости. Необходимы меры по 
улучшению образа жизни студентов и условий 
их создания, способствующие сохранению их 
здоровья на всех этапах подготовки. 
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цинская помощь, качество медицинской помощи. 
 
Актуальность исследования 
В условиях современности и быстрого темпа 

развития системы здравоохранения в нашей 
стране так же растут и требования к оказанию 
медицинских услуг. Получение помощи паци-
ентами поликлинического звена в городской и 
сельской местности в современных реалиях 
значительно разниться. Нам было интересно 
узнать, как эти различия влияют на социаль-
ную эффективность оказания медицинской по-
мощи. Удовлетворенность населения амбула-
торно-поликлинической помощью, зависит от 
того, насколько ЛПУ ориентировано на свою 
целевую аудиторию. Для этого необходимо 
проводить периодический мониторинг людей, 
обращающихся в учреждения первичного 
звена. Благодаря этому так же можно отследить 
коэффициент социальной эффективности [1, 

2]. 
Цель исследования 
Целью нашего исследования является 

оценка социальной эффективности медицин-
ской помощи в Удмуртской Республике. Срав-
нить показатели коэффициента социальной 
эффективность в городе и сельской местности. 

Материалы и методы исследования 
Анкетирование 510 людей, посещающих ам-

булаторию Удмуртской республики. 
По результатам проведенного анкетирова-

ния возрастной показатель данного исследова-
ния показывает, что опрошенные лица в боль-
шинстве чаще имеют возраст от 18 до 39 лет 
(57,3%), второе место занимает возраст от 40 до 
60 лет (23,5%) третье место занимает возраст 
более 60 лет (12,4%), и последнее место до 18 
лет (6,9%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Возраст анкетируемых 

Женщины обращаются в гораздо чаще, чем 
мужчины. Процентное соотношение состав-
ляет 29,2% мужчин к 70,8% женщин. Это пока-
зывает, что основной формирующей единицей 
коэффициента социальной эффективности 

является женский пол. Можно связать это зна-
чение с тем, что лица женского пола более вни-
мательно относятся к своему здоровью, нежели 
чем мужского (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение по полу 

Социальное положение: подавляющее боль-
шинство – это студенты и учащиеся – количе-
ство 49%, остальное число опрашиваемых со-
ставили работающие люди – 47,8%, 

пенсионеры – 11,8%, безработные – 8%, в де-
крете – 3,5%, инвалиды – 3,3%. Это говорит о 
том, что целевой аудиторией являются сту-
денты и работающие люди (рис. 3). 

Рис. 3. Социальный статус 
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По результатам анкетирования в медицин-
ские организации обращаются чаще 1 раза в 

год (50,2%) и 1 раз в год (49,8%) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Частота обращений в медицинские организации 

 
Большинство проголосовавших оценивают 

свое состояние как удовлетворительное – 
51,8%, хорошее – 40%, плохое – 8,2% (рис. 5). 

 
Рис. 5. Состояние здоровья анкетируемых 

 
Среди респондентов преобладают люди с 

высоким прожиточным минимумом – 42,7%. 
Нормальный прожиточный минимум – 42,9%, 
ниже прожиточного минимума – 14,3% (рис. 6). 

 
Рис. 6. Материальное положение 
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57,5% проживают в городе, 42,5% в сельской местности (рис. 7). 

 
Рис. 7. Место проживания 

 
Также по результатам 58% респондентов 

пытаются придерживаться здорового образа 
жизни, 25,1% ведут здоровый образ жизни, а 
16,9% – нет (рис. 7). 

 
Рис. 8. Здоровый образ жизни 

 
63,1% считают, что есть недочеты в меди-

цинской помощи, которую им оказывают, 
24,5% полностью ей удовлетворены, 12,4% – 

полностью неудовлетворены качеством меди-
цинской помощи, оказанной им (рис. 9). 

 
Рис. 9. Удовлетворенность оказанием медицинской помощи 
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Больше всего респондентов не удовлетво-
ряет качество медицинской помощи из-за 
сложностей с записью на прием (82,6%), 36,8% 
считают медицинские учреждения в плохом 

состоянии, 39,6% – несоблюдение этики работ-
никами учреждения, а 25,1% респондентов не 
устраивают часы работы (рис. 10). 

 
Рис. 10. Что не удовлетворяет в оказании медицинской помощи 

 
В конце концов коэффициент социальной 

эффективности равен 1. Вычислен он по фор-
муле [3]: 

Кс = кол-во случаев удовлетворенности ока-
занной помощью общее число случаев оказа-
ния медицинской помощи: 

Кс = 125/510=0,25. 
Это говорит о том, что уровень в Удмурт-

ской Республике социальной эффективности 
очень низкий. Он не зависит возраста и пола 
потому, что эти показатели не влияют на ра-
боту амбулаторно-поликлинического звена, а 
только помогают определить целевую аудито-
рию лечебной организации, которой являются 
респонденты в промежутке от 18 до 39 лет. 

Основные недостатки, которые они выде-
ляют в своих ответах на вопрос «Что вас не удо-
влетворило в качестве оказанной Вам по-
мощи?»: 

1. Сложности с записью на прием (82,6%); 
2. Плохое состояние медицинского учре-

ждения (36,8%); 
3. Несоблюдение этики работниками 

учреждения (39,6%); 
4. Неудобные часы работы (25,1%). 
Так же для сравнения мы вычислили коэф-

фициент социальной эффективности в отдель-
ности для города и сельской местности: 

Для города он составил 0,31, а для сельской 
местности 0,15 Высокий коэффициент соци-
альной эффективности медицинской помощи в 
городе по сравнению с сельским районом мо-
жет быть обусловлен следующими причинами: 

Доступность медицинских услуг: В городе 
зачастую легче найти доступные и 

современные медицинские учреждения, обо-
рудование и специалистов, чем в сельской 
местности. Это может положительно сказы-
ваться на качестве и доступности медицинской 
помощи. 

Финансирование и инвестиции: Города 
обычно получают больше финансовых средств 
на здравоохранение, что позволяет развивать 
инфраструктуру и предоставлять более каче-
ственные медицинские услуги. 

Численность населения: Города имеют бо-
лее плотное население, что означает большую 
потребность в медицинской помощи. Это по-
буждает городские учреждения здравоохране-
ния к улучшению качества и эффективности 
своей работы. 

Специализированные учреждения: В горо-
дах чаще располагаются специализированные 
медицинские центры, которые предоставляют 
более специализированную помощь и лечение, 
что повышает коэффициент социальной эф-
фективности. 

Повышенная осведомленность о здоровье: В 
городах обычно большее количество меропри-
ятий по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний, что способствует 
более раннему обращению к врачу и, как след-
ствие, повышению эффективности медицин-
ской помощи. 

Таким образом, более высокий коэффици-
ент социальной эффективности медицинской 
помощи в городе может быть связан с доступ-
ностью, финансированием, специализирован-
ными учреждениями и осведомленностью 
населения о вопросах здоровья. 
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Вывод 
Исследование, которое мы проверили, пока-

зывает, что показатель социальной эффектив-
ности не зависит от возраста и пола. Первичное 
звено не ориентированно на такие категории 
людей как студенты и работающие люди. Эти 
категории в основном составляют лица от 18 до 
39 лет и старше. 

Как показало анкетирование основным фак-
тором, неудовлетворяющим пациентов явля-
ется сложность с записью на прием, затем сле-
довало плохое состояние медицинских учре-
ждений, несоблюдение этики работниками 
учреждения и на последнем месте неудобные 
часы работы. 
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1 мая в день Международной солидарности 

трудящихся в Ташкентском государственном 
университете узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои (Ташкент, Узбекистан) 
совместно с Санкт-Петербургским 

государственным технологическим институ-
том (техническим университетом) и другими 
партнерами состоялась Международная кон-
ференция «Проблемы социологии и приклад-
ной психологии в современном мире». 

 
Фото 1 
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На конференции ведущие учёные, экс-
перты, практические работники из России, Уз-
бекистана, Казахстана и Турции ознакомили 
широкую научную общественность с результа-
тами своих исследований. Все доклады участ-
ников конференции вызвали интерес со сто-
роны слушателей и активную дискуссию. Осно-
вой служат соглашения о сотрудничестве с 
Ташкентским государственным университе-
том узбекского языка и литературы имени Али-
шера Навои и другими зарубежными вузами. В 
качестве практического исполнения вышеука-
занного решения кафедрой социально-гумани-
тарных наук Ташкентского государственного 
университета узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои была проведена между-
народная научно-практическая онлайн-конфе-
ренция на тему «Проблемы социологии и при-
кладной психологии в современном мире». В 
ней приняли участие зарубежные универси-
теты-партнеры кафедры, в том числе профес-
сорско-преподавательский состав Карагандин-
ского университета имени Букетова, универси-
тета имени Шакарима в городе Семей, Санкт-
Петербургского государственного технологи-
ческого института (технического универси-
тета), Карабукского университета Турции, Ин-
ститута тюркологических исследований при 
Национальном университете Монголии и дру-
гих национальных и зарубежных 

университетов и научно-исследовательских 
центров, профессорско-преподавательский со-
став, работающий в вузах нашей страны. На ка-
федре социально-гуманитарных наук присут-
ствовали профессорско-преподавательский со-
став и научные сотрудники, докторанты, маги-
странты и студенческая молодежь, ведущие ис-
следования в этом направлении. 

Основная цель международной научно-
практической онлайн конференции: обсужде-
ние глобальных вопросов, связанных с практи-
ческой психологией и социологией в современ-
ном мире, и внедрение новых взглядов и идей 
в развитие науки; акцент на развитие социоло-
гической науки, начало нового этапа в методо-
логии науки; изучение мирового опыта, обмен 
знаниями и опытом на международном 
уровне, поиск общих взглядов на решение про-
блем; он заключается в расширении научно-
творческого сотрудничества, направленного на 
дальнейшее развитие творческого потенциала 
ученых, магистрантов, докторантов и студен-
тов в области социологии. 

В рамках конференции были представлены 
такие секции как: «Современная общество и 
социология», «Социально-гуманитарные 
науки: проблемы обучения и их решения», 
«Практическая психология в современном 
мире», «Учебно-воспитательные методики и 
педагогика». 

 
Фото 2. Сирожиддинов Шухрат Самариддинович 

 
Значимой частью конференции стали пле-

нарные доклады. Всего было десять планарных 
выступлений. В начале конференции с 

приветственным словом выступил Сирожид-
динов Шухрат Самариддинович, академик, 
доктор филологических наук, ректор 
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Ташкентского государственного университета 
узбекского языка и литературы имени Алишера 
Навои. В своем выступлении Ш. С. Сирожидди-
нов подчеркнул значимость развития 

социально-гуманитарных направлений в со-
временных условиях. Особое внимание в вы-
ступлении было уделено развитию социологии 
и её значимости в современном мире. 

 
Фото 3. Алимов Ходжагельди Мустафоевич 

 
Следующим докладчиком был профессор 

Алимов Ходжагельди Мустафоевич (Между-
народная Исламская Академия Узбекистана, 
Узбекистан), с темой доклада «Малик Бадри и 
проблемы современной практической 

психологии». Докладчик в своем выступлении 
на примере деятельности Малика Бадри под-
нял вопрос исламской психологии, в частности 
условия и специфику развития психологии че-
рез призму ислама. 

 
Фото 4. Кемаль Явуз Атаман 
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Далее выступал профессор Кемаль Явуз 
Атаман (Университета Карабюк, Турция). Его 
доклад был на тему «Совместная жизнь и со-
блюдение различий в эпоху глобализации». 
Выступающий рассказал об изменениях соци-
альной жизни в условиях глобализации, в част-
ности докладчик подчеркнул, что в глобализа-
ции важно сохранят свою идентичность за счет 
сохранения локальных традиций. 

Следующим докладчиком был профессор 
Каримов Бахтиёр Рахманович (Институт во-
стоковедения имени Абу Райхана Беруни Ака-
демии наук Республики Узбекистан). В докладе 
на тему «Полилог социальных и политических 
движений как средство интеллектуализации 
развития общества», автор рассказал о важно-
сти создания условий для выстраивания поли-
лога в социальной и политической действи-
тельность. Автор подчеркнул, что именно спе-
цифика коммуникации в условиях полилога 
может дать продуктивный эффект понимания 
и взаимодействия, но этот эффект возможно 
достичь только в условиях демократии. 

Далее слово было предоставлено доценту 
Васиной Ольге Владимировне (СПбГТИ (ТУ), 
Россия). В своем докладе на тему «Социологи-
ческие методы оценки качества образования в 
современном вузе» автор на примере опыта 
Технологического института рассказала об 
оценки качества образования через призму ко-
личественных и качественных методов социо-
логии. 

Следующим докладчиком была профессор 
Осьмук Людмила Алексеевна (НГТУ, Россия). 

Автор в своем докладе на тему «Университет и 
город: проблемы взаимодействия в дискурсе 
социологии» рассказала на базе результатов 
комплексного исследования о факторах выбора 
конкурентности и сотрудничества городской и 
университетской среды. Так, в своем докладе 
автор подчеркнула, что одним из ключевых 
условий выбора место образования для абиту-
риентов является не университет и его показа-
тели, а город, в котором университет распола-
гается. 

Далее был представлен доклад доцентом 
Альгожина Анар Рашидовной (Карагандин-
ского университета имени академика Е. А. Бу-
кетова, Казахстан). Доклад был на тему «Изуче-
ние эмоционального интеллекта и удовлетво-
ренности жизнью у молодежи». В докладе ав-
тор рассказал о взаимосвязи развития эмоцио-
нального интеллекта и удовлетворенности. Ав-
тор доклада подчеркнула, что молодежь явля-
ется наиболее уязвимой социальной группой, у 
которой из-за неразвитости эмоционального 
интеллекта возникают высокие показатели не-
удовлетворенностью жизнью. 

Следующим выступающим был доцент Бу-
ранов Анвар Карабоевич (ТГУУЯиЛ им. А. Но-
вом, Узбекистан). Автор представил доклад на 
тему «Феномен «духа» в тюркской междуна-
родной философии». Автор на примере поня-
тия «дух» показал, как исторически происхо-
дила интеграция тюркских слов в русский и уз-
бекский язык. 

 
Фото 5. Аслонов Ильхом низомович 
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Ташкентский государственный университет 
узбекского языка и литературы имени Алишера 
Навои, заведующий кафедрой «Социально-гу-
манитарные науки», филолог, кандидат психо-
логических наук, доцент Аслонов Ильхом ни-
зомович подробно остановился на кризисе са-
мосознания и его месте в формировании лич-
ности и одном из кризисов, происходящих в 
жизни современной молодежи. 

Следующим докладчиком была ассоцииро-
ванный профессор Алимбаева Роза Тогай-
овна (Карагандинского университета имени 
академика Е. А. Букетова, Казахстан). В докладе 
на тему «Религиозная вера как психологиче-
ский феномен» рассказала об особенностях ре-
лигиозного мышления в контексте психологи-
ческого анализа. Автор подчеркнул, что психо-
логические особенности личности являются 
одними из ключевых факторов формирования 
религиозного мышления. 

Следующим выступающим был профессор 
Шолпан Серикбосиновна Сатиева, Универ-
ситет в Шаккариме Семейского района Респуб-
лики Казахстан, PhD по психологическим 
наукам, выступила с докладом на тему «Ос-
новы психологической помощи в чрезвычай-
ных ситуациях». 

Последним докладчиком был старший пре-
подаватель Гонашвили Александр Сергеевич 
(СПбГТИ (ТУ), Россия). В докладе на тему «Меж-
дународный обмен опытом: сотрудничество 

Санкт-Петербурга и Ташкента», автор поде-
лился своим опытом академической мобиль-
ности в Ташкентском государственном универ-
ситете узбекского языка и литературы имени 
Алишера Навои. Автор подчеркнул, что акаде-
мическая мобильность профессорско-препода-
вательского состава является ключевым факто-
ром укрепления дружеских контактов и взаи-
мопонимания между высшими учебными заве-
дениями, на основе которого выстраивается 
дальнейшая профессиональная коммуника-
ция. 

Конференция вызвал большой интерес 
среди её участников, все участники конферен-
ции надеются, что подобное мероприятие ста-
нет систематическим и подобные конферен-
ции помогут укрепить сотрудничество на 
евразийском пространстве. 

В секциях конференции все также было ор-
ганизовано на высоком уровне с докладами 
многих зарубежных специалистов в области 
прикладной психологии и социологии. По ито-
гам конференции были достигнуты договорен-
ности об обсуждении результатов существую-
щего сотрудничества, установлении новых 
партнерских отношений, планировании новых 
проектов с партнерами, их реализации, опре-
делении направлений проведения научных ис-
следований по преподаванию узбекского языка 
и социальных наук за рубежом. 

 
Фото 6 
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атегория юридических лиц как субъектов 
гражданских правоотношений является ди-

намически развивающимся институтом совре-
менного гражданского права, что подтвержда-
ется анализом законодательства. В частности, в 
нормы, регулирующие статус юридических 
лиц, за последние годы внесен ряд изменений, 
касающихся как определения юридического 
лица [6], правоспособности юридического лица 
[5], так и легального разграничения юридиче-
ских лиц на коммерческие и некоммерче-
ские [4]. 

Следует отметить, что повышенный инте-
рес к градации юридических лиц и определе-
нию особенностей их статуса не только со сто-
роны законодателя, указанное обуславлива-
ется и большим количеством исследований с 
теоретических позиций. Особое внимание уде-
ляется статусу коммерческих юридических лиц 
не только в разрезе национального правового 
регулирования, но и в сравнительно-правовом 
аспекте. 

Так, согласно части 1 статьи 50 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [3] под 
коммерческими юридическими лицами сле-
дует понимать организацию, основной целью 
деятельности которой выступает извлечение 
прибыли. При этом, в силу части 2 названой 

статьи закон предписывает закрытый перечень 
организационно-правовых форм таких лиц: 

• хозяйственные товарищества; 
• хозяйственные общества; 
• крестьянские (фермерские) хозяйства; 
• хозяйственные партнерства; 
• производственные кооперативы; 
• государственные унитарные предприя-

тия; 
• муниципальные унитарные предприя-

тия. 
Следует согласиться с мнением авторов, ко-

торые отмечают, что коммерческий признак 
деятельности организации представляет собой 
санкционированный со стороны государства 
способ осуществления предпринимательской 
деятельности, требующий оформления соот-
ветствующей финансово-юридической отчет-
ности [1, с. 56]. 

В российско-правовой доктрине выделяется 
ряд признаков, характеризующих коммерче-
ские организации: 

• как и любое юридическое лицо, обла-
дает возможностью приобретения, осуществ-
ления гражданских прав и обязанностей; 

• обладает правом собственности на иму-
щество, состоящее из вкладов в зависимости от 

К 
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разновидности коммерческой организации, а 
также из результатов предпринимательской 
деятельности. Исключение составляют унитар-
ные предприятия; 

• члены коммерческой организации 
несут ответственность имуществом; 

• осуществляет предпринимательскую 
деятельность под фирменным наименованием 
в строгом соответствии с учредительными до-
кументами; 

• обладают элементами общей правоспо-
собности, что является необходимым для реа-
лизации предпринимательской деятельности. 

Сравнивая статус коммерческих организа-
ций в России и зарубежных странах, необхо-
димо отметить следующее. Гражданское зако-
нодательство Китая не предусматривает для 
коммерческих лиц статуса юридического лица, 
при этом градация организаций на коммерче-
ские и некоммерческие также не устанавлива-
ется. По общему правилу применяется форму-
лировка «предприятие». При этом, в соответ-
ствии с китайским законодательством «пред-
приятие» рассматривается в двух смыслах: ши-
роком и узком. Первый подразумевает все ком-
мерческие организации вне зависимости от 
приобретения статуса юридического лица, вто-
рой – единоличные торговые и сельские под-
рядные хозяйства. Китайское законодатель-
ство предусматривает следующие разновидно-
сти: 

• государственные предприятия; 
• коллективные предприятия; 
• кооперативные предприятия на паях; 
• компании с ограниченной ответствен-

ностью; 
• акционерные компании с ограничен-

ной ответственностью; 
• товарищества; 
• совместные предприятия с иностран-

ным капиталом; 
• кооперационные совместные предпри-

ятия; 
• китайско-иностранные акционерные 

предприятия. 
Гражданское законодательство Вьетнама, 

напротив, содержит требование об обладании 
коммерческой организации статусом юриди-
ческого лица, при этом должно выполняться 
несколько условий: 

• основополагающая цель – извлечение 
прибыли; 

• распределение прибыли между чле-
нами организации. 

Вьетнамское законодательство называет 
коммерческие организации предприятиями, 
кооперативами, хозяйственными организаци-
ями и т. п. При этом имущество таких органи-
заций находится в различных формах соб-
ственности, но, в первую очередь, на частных 
началах [2, с. 79]. 

Таким образом, анализ действующего рос-
сийского и зарубежного законодательства поз-
воляет сделать вывод о различном подходе за-
конодателя к определению статуса коммерче-
ских организаций. Вьетнамское законодатель-
ство, подобно российскому, содержит требова-
ние об обладании коммерческой организации 
статусом юридического лица, что предполагает 
распространение всех элементов последнего, 
законодательство Китая, напротив, не предъ-
являет требований к наличию статуса юриди-
ческого лица, а содержит подход, согласно ко-
торому деление на коммерческие и некоммер-
ческие организации и вовсе отсутствует, а ком-
мерческая деятельность присуща предприя-
тиям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые и практические вопросы государственного регули-
рования отношений в сфере использования земель в градостроительстве. В данной работе был применен 
всесторонний анализ документов и официальных материалов, что позволило выявить ключевые аспекты 
в области землепользования и градостроительства. Основное внимание уделялось нормативному регули-
рованию, которое определяет рамки и условия для эффективного использования земельных ресурсов. 
Определены основные меры государственного регулирования. Установлено, что в рамках данного процесса 
важными нормативными актами становятся Земельный кодекс, Градостроительный кодекс и подзакон-
ные акты, регулирующие порядок оформления прав на землю и выдачи разрешений на строительство. Эти 
документы устанавливают четкие правила, которые способствуют упрощению процедур и уменьшению 
коррупционных рисков. Автор приходит к выводу, что практическое применение правовых норм часто 
сталкивается с множеством проблем. К наиболее распространенным относятся конфликты интересов 
между застройщиками и местными жителями, недостаток прозрачности в выдаче разрешений и слож-
ные бюрократические процедуры. Для решения этих вопросов важна активная позиция органов местного 
самоуправления, которые должны вести открытый диалог с населением и обеспечивать доступность ин-
формации о планируемых градостроительных проектах. 
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оссийская Федерация – самое значительное 
по площади и объемам используемых зе-

мельных ресурсов государство в мире. Вместе с 
тем обширность территорий сама по себе не 
является благоприятным фактором социально-
экономического развития. 

В современных условиях развития градо-
строительства важным аспектом является эф-
фективное государственное регулирование от-
ношений в сфере использования земель. Ком-
плексные меры, направленные на упорядоче-
ние земельных отношений, способствуют не 
только рациональному использованию земель-
ных ресурсов, но и обеспечению устойчивого 
развития территорий. 

Одним из ключевых элементов государ-
ственного регулирования является разработка 
четкой правовой базы, которая включает в себя 
специальные нормы, регулирующие вопросы 
землепользования и застройки. Это должно 
способствовать созданию справедливой си-
стемы распределения земель, гарантируя 
права граждан и юридических лиц на исполь-
зование земельных участков. 

Не менее значимой является деятельность 
органов местного самоуправления, которые 

играют критическую роль в реализации градо-
строительных планов. Важно, чтобы они имели 
инструменты для контроля за использованием 
земель и могли оперативно реагировать на 
нарушения. Государственная поддержка про-
ектов, направленных на улучшение городской 
инфраструктуры, также являются неотъемле-
мой частью системного подхода к земельным 
отношениям. Таким образом, комплексное ре-
гулирование позволит создать благоприятные 
условия для осуществления градостроительной 
деятельности. 

Разработке вопросов, касающихся правовых 
и практических вопросов государственного ре-
гулирования отношений в сфере использова-
ния земель в градостроительстве, уделено вни-
мание в работах ученых, таких как: Л. В. Аве-
рина, И. С. Мямина, Н. В. Данилова, Э. С. Моск-
витина, Е. С. Терди и др. 

Целью настоящей статьи является исследо-
вание мер государственного регулирования от-
ношений в сфере использования земель в гра-
достроительстве. 

Государственное регулирование отношений 
в сфере использования земель в градострои-
тельстве является ключевым элементом 

Р 
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эффективного управления территорией. Ос-
новная цель таких мер заключается в обеспече-
нии рационального использования земельных 
ресурсов, а также в сохранении экологического 
баланса и улучшении качества жизни граждан. 

Новый подход к государственному кон-
тролю был закреплен в Федеральном законе от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» [3]. Переход к 
предупредительной системе был связан с уве-
личением числа контролируемых субъектов, а 
также с необходимостью оптимизации содер-
жания государственного и муниципального ап-
парата. В результате проведенных реформ и за-
крепления риск-ориентированного подхода 
стал активно распространяться юридический 
комплаенс как система действий, основанных 
на законодательно закрепленных правилах по-
ведения, направленная на предотвращение 
или снижение негативных последствий  
[4, c. 55]. Государство переняло опыт коммерче-
ских структур и само создало проактивную 
предупредительную систему анализа деятель-
ности контролируемых лиц и разработало пе-
речень действий [5, c. 12]. В результате по-
явился публичный юридический комплаенс, 
который был направлен на предотвращение 
посягательств на охраняемые законом ценно-
сти [6, c. 74]. 

Сфера земельного надзора была реформи-
рована уже в 2021 г. профильным Постановле-
нием Правительства, в котором установлены 
критерии отнесения к категории риска, а также 
разграничение земель. Однако данный подход 
привел к нескольким системным ошибкам  
[6, c. 76]. 

Первая заключалась в том, что земельный 
надзор фактически осуществлялся несколь-
кими органами: Росреестром, Россельхознад-
зором и Росприроднадзором, каждый из кото-
рых руководствовался своими правилами. В ре-
зультате возникла излишняя урегулирован-
ность одних категорий земель (например, сель-
скохозяйственного назначения), когда другим 
не было уделено достаточно внимания. Явным 
примером выступают земли особо охраняемых 
территорий и объектов [6, c. 77].  

Л. В. Аверина, И. С. Мямина отмечают, что 
«проблема отсутствия законодательного регу-
лирования правил включения земель курортов 
в состав особо охраняемых территорий и нали-
чие явных пробелов в вопросах надзора. Ав-
торы указывают на наличие противоречивых 

административных стандартов в части кон-
троля и отнесения земель к особо охраняемым» 
[7, c. 5]. 

Другим ярким примером служат земли ис-
торико-культурного назначения. Охрана дан-
ных земель необходима, так как они сохраняют 
историческую память России, способствуют 
патриотическому воспитанию поколений. Су-
ществующее законодательство в этой сфере 
сильно перегружено различными законами и 
подзаконными актами, которые регулируют 
непосредственно связанные вопросы, напри-
мер правовой режим объектов культурного 
наследия. 

В ст. 99 ЗК РФ закреплен закрытый перечень 
земель, которые относятся к землям историко-
культурного назначения. Изменение целевого 
назначения данных земель не допускается. 
Они ограничены в обороте согласно ст. 27 ЗК 
РФ, тем не менее могут находиться в частной 
собственности.  

Стоит отметить, что несмотря на большое 
количество нормативных правовых актов, на 
практике именно земли объектов культурного 
наследия Российской Федерации вызывают са-
мое большое количество споров. Очевидно, что 
в настоящее время существует необходимость 
внести изменения в законодательство, кото-
рые исключали бы неопределенность [8, c. 50]. 

С учетом изложенного, стоит отметить, что 
в настоящее время законодателем должны 
быть предприняты меры по правовому урегу-
лированию недопущения ограничений прав 
собственности в целях сохранения объектов 
культуры и истории. В каждом конкретном слу-
чае должны быть соблюдены конституционные 
принципы разумности, соразмерности и спра-
ведливости. 

В настоящее время также необходимо рас-
ширение механизмов публичного участия 
граждан в процессах планирования и принятия 
решений в сфере земельных отношений. Уча-
стие общества в формировании градострои-
тельной политики способствует повышению 
прозрачности и ответственности властей, что, 
в свою очередь, укрепляет доверие граждан к 
государственным институтам [9, c. 170]. 

Важным шагом на пути к эффективному 
управлению земельными ресурсами является 
обучение и информирование населения о пра-
вах и обязанностях в сфере землепользования. 
Создание образовательных программ, семина-
ров и воркшопов позволит гражданам лучше 
понимать актуальные вопросы и процессы, 
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связанные с земельными отношениями. В ре-
зультате повысится активность населения в 
участии в обсуждениях и принятии решений, 
что будет способствовать более демократич-
ному и открытому процессу [10, c. 249]. 

Также необходимо обратить внимание на 
экологические аспекты землепользования. 
Принятие решений в этой сфере должно осно-
вываться не только на экономических, но и 
экологических критериях. Сохранение природ-
ных ресурсов и их рациональное использова-
ние являются залогом здоровья современных и 
будущих поколений. Реализация программ по 
озеленению и восстановлению экосистем будет 
способствовать улучшению качества городской 
среды. 

Наконец, важным элементом успешной реа-
лизации данных инициатив является наличие 
механизмов обратной связи. Граждане должны 
иметь возможность выражать свои мнения и 
получать ответы от властей. Это создаст атмо-
сферу взаимного уважения и повысит уровень 
участия населения в общественной жизни, что 
в конечном итоге улучшит качество управле-
ния земельными ресурсами и градостроитель-
ной политики. 

Создание институтов общественного кон-
троля может стать эффективным инструмен-
том для выявления и предотвращения непра-
вомерных действий в области землепользова-
ния [11, c. 83]. 

Также следует отметить, что развитие циф-
ровых технологий может значительно упро-
стить процессы управления земельными ре-
сурсами. Внедрение информационных систем, 
позволяющих отслеживать использование зе-
мель и получать актуальную информацию о 
находящихся в собственности участках, может 
повысить эффективность работы органов мест-
ного самоуправления и разрешительных струк-
тур. Это позволит не только сократить сроки 
рассмотрения заявок, но и улучшить доступ-
ность информации для граждан. 

Наконец, успешная реализация комплекс-
ного подхода к государственному регулирова-
нию земельных отношений требует совмест-
ных усилий как государственных, так и част-
ных структур. 

Таким образом, эффективное государствен-
ное регулирование земельных отношений в 
градостроительстве требует комплексного 
подхода, включающего как правовые, так и 
практические аспекты. Это позволит создать 
оптимальные условия для развития городской 

инфраструктуры и обеспечения прав граждан 
на использование земель. 

В заключение, можно отметить, что во-
просы государственного регулирования отно-
шений в сфере использования земель в градо-
строительстве являются значимой и актуаль-
ной темой, требующей серьезного изучения и 
анализа. 

Представляется, что действия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния должны быть ориентированы на полноту 
правового регулирования, а надзорные меро-
приятия органов прокуратуры - на системную 
оценку правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности и на принятие превен-
тивных мер в целях недопущения нарушений 
требований законодательства, а также на пре-
сечение действий органов государственной 
власти и местного самоуправления, направ-
ленных на ограничение прав субъектов градо-
строительных правоотношений [11, c. 83]. 
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трит-арт, или уличное искусство, стал важ-
ной частью современного урбанистиче-

ского пейзажа, но, несмотря на его эстетиче-
скую и культурную ценность, авторство в таком 
контексте представляет собой уникальную 
правовую и этическую проблему. Авторское 
право традиционно защищает художников, га-
рантируя им исключительные права на свои 
произведения, однако в случае стрит-арта воз-
никают значительные сложности, связанные с 
анонимностью, временным характером работ, 
их созданием в общественных местах и часто 
незаконным характером этих произведений. 

Важным аспектом является то, что стрит-
арт, хотя и является признанной формой ис-
кусства, всё же противоречит многим право-
вым нормам, что приводит к сложностям в во-
просе признания авторства и защиты прав ху-
дожников [1]. 

Авторство – это ключевая правовая концеп-
ция в сфере интеллектуальной собственности, 
которая предполагает, что автор произведения 
обладает исключительными правами на своё 
творение с момента его создания. В случае тра-
диционных форм искусства, таких как живо-
пись или литература, вопросы авторства, как 
правило, достаточно прозрачны: существует 
произведение, автор которого может быть 
легко идентифицирован, и которому принад-
лежат все права на его использование. 

Однако в стрит-арте концепция авторства 
оказывается значительно более сложной. 
Стрит-арт часто создаётся анонимно, на обще-
ственных или частных объектах, без разреше-
ния владельцев. Это порождает юридические и 
этические вопросы, связанные с возможностью 
признания художника автором, а также с его 
правами на произведение. Более того, характер 
стрит-арта как временного искусства, 

существующего в изменяющейся городской 
среде, усложняет вопрос защиты этих прав  
[2, с. 20]. 

Одна из самых больших проблем для стрит-
арта заключается в том, что художники часто 
остаются анонимными, скрывая свои имена 
из-за страха преследования за вандализм или 
порчу имущества. В условиях правовой си-
стемы анонимность создает правовые сложно-
сти, поскольку требует чёткого определения 
автора для защиты его прав, анонимные произ-
ведения искусства оказываются беззащитными 
перед возможными нарушениями, например, в 
случае несанкционированного коммерческого 
использования. 

Известные уличные художники, такие как 
Бэнкси, используют псевдонимы, что позво-
ляет им сохранять анонимность, но при этом 
быть узнаваемыми. Однако даже в таких слу-
чаях возникают трудности с признанием их ав-
торских прав. В ситуациях, когда произведение 
стрит-арта используется в коммерческих це-
лях, доказать авторство и защитить свои права 
бывает сложно, особенно если художник не 
раскрыл свою личность. 

Одной из ключевых правовых проблем, ка-
сающихся авторства в стрит-арте, является во-
прос легальности создания самих произведе-
ний. Большинство стрит-арт работ создаются 
без разрешения на общественных или частных 
объектах, что автоматически классифицирует 
их как незаконные. В некоторых странах такие 
действия могут считаться порчей имущества и 
преследоваться по закону, что ставит худож-
ника в уязвимое положение с точки зрения за-
щиты его авторских прав. 

С точки зрения законодательства, произве-
дения, созданные незаконным образом, могут 
не подлежать защите авторским правом. Это 

С 
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означает, что художник не может требовать 
компенсации за несанкционированное исполь-
зование своего произведения или претендо-
вать на признание его авторства. Однако неко-
торые суды уже рассматривали подобные дела, 
и решения не всегда были однозначными. 
Например, в некоторых случаях художники по-
лучали признание своих авторских прав даже 
на незаконно созданные произведения, если 
они были признаны значимыми в культурном 
плане. 

Одним из наиболее спорных вопросов, свя-
занных с авторством в стрит-арте, является 
коммерческое использование этих произведе-
ний третьими лицами. Из-за популярности 
стрит-арта в массовой культуре изображения 
уличных работ часто используются в рекламе, 
на товарах или в СМИ [4]. Вопрос заключается в 
том, имеют ли такие компании право исполь-
зовать стрит-арт без согласия художника, осо-
бенно если работа была создана на объекте, 
принадлежащем третьим лицам? 

С правовой точки зрения, авторское право 
должно защищать художников от несанкцио-
нированного коммерческого использования их 
произведений. Однако, если работа была со-
здана незаконно, возникает вопрос о том, мо-
жет ли художник претендовать на защиту своих 
прав. В некоторых случаях, например, когда 
стрит-арт приобрёл статус культурного насле-
дия, художники успешно защищали свои права 
в судах. Однако такая практика пока не стала 
повсеместной, и проблема коммерциализации 
стрит-арта остаётся нерешённой. 

Ещё один аспект правовой проблемы автор-
ства в стрит-арте касается прав собственников 
объектов, на которых создаются произведения. 
В большинстве случаев художники не получают 
разрешения на создание своих работ, что при-
водит к конфликту интересов между ними и 
владельцами объектов. Владелец здания, на ко-
тором был создан стрит-арт, может требовать 
удаления работы или даже использовать её в 
своих коммерческих целях, не учитывая права 
художника [3]. 

Такие конфликты особенно остро проявля-
ются в случаях, когда произведение стрит-арта 
становится широко известным и приобретает 
культурную или экономическую ценность. В 
некоторых случаях художники добивались 
компенсации за уничтожение своих произве-
дений, особенно если они были признаны зна-
чимыми с художественной точки зрения. Од-
нако общая правовая практика по этому 

вопросу остаётся разрозненной и зависит от 
конкретных обстоятельств дела и юрисдикции. 

Этический аспект проблемы авторства в 
стрит-арте касается конфликта между обще-
ственным и частным интересом. Стрит-арт, со-
здаваемый в общественном пространстве, ча-
сто направлен на передачу социальных или по-
литических посланий и предполагает взаимо-
действие с городской средой и её жителями. В 
этом смысле произведения стрит-арта могут 
рассматриваться как общественное достояние, 
что порождает вопросы о праве на их коммер-
ческое использование или уничтожение. 

С одной стороны, художник имеет право на 
признание своего авторства и защиту своих 
произведений от несанкционированного ис-
пользования. С другой стороны, общественное 
пространство, в котором создаются эти произ-
ведения, принадлежит всем, и работы стрит-
арта могут восприниматься как часть город-
ской жизни, а не как частная собственность ху-
дожника [5]. 

Ещё одним этическим вопросом является 
временный характер стрит-арта. Изначально 
уличное искусство создавалось как форма 
быстрого, эфемерного выражения, не предпо-
лагающего долговечности. Однако с ростом по-
пулярности стрит-арта многие работы стали 
сохраняться и даже перемещаться в музеи, что 
противоречит самой природе уличного искус-
ства, которое создавалось для городской среды 
и часто теряет своё значение вне контекста 
улицы. 

Некоторые художники открыто выступают 
против музеефикации своих произведений, 
считая, что их работы должны оставаться ча-
стью живого городского пространства. Тем не 
менее признание таких работ культурно значи-
мыми и попытки их сохранить создают новый 
виток дискуссий о праве на авторство и этике 
использования стрит-арта в коммерческих и 
культурных целях. 

Резюмируя изложенное выше, можно 
прийти к выводу о том, что для урегулирования 
правовых вопросов, связанных со стрит-артом, 
необходимо развитие законодательства, при-
знающего особенности этой формы искусства. 
Одним из путей, может быть, введение специ-
альных разрешений на создание стрит-арта в 
определённых общественных или частных ме-
стах, что позволит легализовать процесс созда-
ния уличного искусства без нарушения прав 
собственников. 
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Рассмотрев различные подходы, взгляды 
авторов можно сделать вывод, что в качестве 
дополнительного регулирования стрит-арта 
также может стать создание городами специа-
лизированных площадок, где художники смо-
гут свободно выражать себя. Это не только поз-
волит снизить количество нелегальных акций, 
но и поможет городу контролировать и поддер-
живать культурное развитие уличного искус-
ства. 
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 современных реалиях, которые характери-
зуются повсеместным внедрением совре-

менных технологий и переходом от рыночной 
экономики к инновационной, значительно 
увеличивается количество нарушений интел-
лектуальных авторских и смежных прав в сети 
Интернет, в связи с чем их защита является од-
ним из важных направлений деятельности гос-
ударства [5, с. 127]. С того момента, как была 
принята часть 4 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) прошло уже 
больше уже 15 лет, за это время наблюдаются 
определенные проблемы в гражданско-право-
вом регулировании авторских и смежных прав, 
которые до сих пор остаются актуальными и 
требуют защиты в современной цифровой эко-
номике [1]. 

Одной из основных проблем, существую-
щих в данной области, является нарушение ав-
торских и смежных прав в Интернете, а именно 
интернет-пиратство. Это незаконное копиро-
вание и распространение объектов интеллек-
туальной собственности в сети без согласия их 
владельца. 

Авторы сталкиваются с различными про-
блемами при защите прав на интеллектуаль-
ную собственность своих произведений, вклю-
чая следующие: 

• в законодательстве часто упускается 
реальная регулировка появления и распростра-
нения материалов с авторскими и смежными 
правами в Интернете, ограничиваясь лишь тео-
ретическими нормами; 

• большинство людей имеют ограничен-
ное понимание вопросов авторских и смежных 
прав на интеллектуальную продукцию, опуб-
ликованную в Интернете; 

• ограничение доступа к интернет-ресур-
самзаблокировать сайты с пиратским контен-
том не решает проблемы, так как нарушители 
могут легко разместить материалы на других 
ресурсах или использовать способы обхода 
блокировок, такие как зеркала сайтов, и оста-
ваться ненаказанными. 

30 апреля 2020 г. Управление Торгового 
представительства США (United States Trade 
Representative, USTR) опубликовало ежегодный 
отчет (Special 301 Report [6]), согласно которому 
Российская Федерация уже несколько лет под-
ряд находится в Priority Watch List, т.е. в списке 
государств, где существуют значительные про-
блемы, связанные с защитой интеллектуаль-
ных прав в сети Интернет. Основные проблемы 
защиты авторских и смежных прав в нашей 
стране, согласно отчету, включают в себя низ-
кую эффективность принимаемых мер по 
борьбе с нарушениями и недостаточное при-
влечение к ответственности владельцев сай-
тов, размещающих нелегальный контент. 
Также отмечается несоответствие мировым 
стандартам работы организаций по коллектив-
ному управлению авторскими правами. 

Одним из возможных способов решения 
проблемы интернет-пиратства может быть со-
здание официального ресурса совместного уча-
стия Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатента) и Российского 
авторского общества, а также других организа-
ций по коллективному управлению объектами 
авторского права. Этот ресурс будет представ-
лять собой интернет-портал для профессио-
нального сообщества и сторонних пользовате-
лей, хранящий информацию о закрепленном 
авторстве за конкретными произведениями, 
что позволит оперативно проверять и 

В 
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подтверждать факты нарушения, в том числе в 
интересах судебных разбирательств. 

Еще одним примером убытков компании в 
результате нарушения их исключительных 
прав на объекты авторских прав является спор 
между ООО «Вконтакте» и ЗАО «С.Б.А./Гала Ре-
кордз» по поводу незаконного размещения на 
ресурсе ответчика песен певицы МакSим. Ис-
тец оценил нарушение своих исключительных 
прав на музыкальные произведения в размере 
210 тыс. руб. 

Одним из шагов по решению проблемы за-
щиты авторских и смежных в условиях цифро-
вой экономики стало принятие 2 июля 2013 
года Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты ин-
теллектуальных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях» [7], который зача-
стую называют «антипиратским законом». Он 
применяется при нелегальном размещении на 
интернет-ресурсах охраняемых объектов ав-
торских прав, без согласия их автора или иного 
правообладателя. Мы считаем, что на сего-
дняшний день остается актуальным вопрос об 
ответственности информационного посред-
ника за нарушение авторских и смежных прав 
в сети Интернет. Данный вопрос регулируется 
статьей 1253.1 ГК РФ, которая была введена 
«антипиратским законом». 

Как практика показывает, информацион-
ные посредники чаще всего лишь уведомляют 
нарушителя о наличии на его интернет-ре-
сурсе. Информационные посредники не уда-
ляют или блокируют доступ к нелегальному 
контенту, что приводит к их привлечению к 
гражданско-правовой ответственности по ре-
шению суда [2, с. 99]. 

Также одной из актуальных проблем в дан-
ной сфере является наличие ресурсов, которые 
не подпадают под существующее законода-
тельное определение информационного по-
средника, но выполняют аналогичные функ-
ции. Примером могут служить веб-сайты, 
предоставляющие возможность загружать ма-
териалы, защищенные авторскими правами, с 
других ресурсов, что приводит к нарушению 
интеллектуальной собственности. 

В качестве решения одной из них мы пред-
лагаем законодательное расширение понятия 
«информационный посредник»: установление 
в качестве такового лиц, которые предостав-
ляют пользователям возможность воспроизве-
дения результатов интеллектуальной 

собственности, размещенной другими субъек-
тами в сети Интернет. 

Также можно обратиться к опыту зарубеж-
ных стран. Так, в законодательстве Канады (за-
кон о копирайте), существует система notice 
and notice, согласно которой сервис-провай-
деры, являющиеся посредниками, обязаны от-
правлять нарушителям уведомления от право-
обладателей [4]. Канадская система notice and 
notice отличается от американской notice and 
take down тем, что добросовестные информа-
ционные посредники по умолчанию получают 
иммунитет. Если интернет-провайдер не пере-
даст пользователю уведомление от правообла-
дателя, то он может быть оштрафован на сумму 
от 5 до 10 тыс. долл. США. Очевидным плюсом 
данной системы является то, что она суще-
ственно снижает риск удаления из Интернета 
оригинальных произведений, права авторов 
которых не нарушены. 

Интересен опыт Великобритании в вопро-
сах, связанных с деятельностью информацион-
ных посредников. Согласно британскому зако-
нодательству, обязанностью интернет-провай-
деров является сбор информации о нарушите-
лях, а также уведомление пользователей о по-
ступлении жалоб от правообладателей. Огра-
ничение доступа к интернет-сайтам происхо-
дит лишь в исключительных случаях, т. к. бло-
кировка является неэффективной мерой, кото-
рая возможна исключительно после заверше-
ния полноценного судебного процесса [3]. 

В настоящее время законодательство о за-
щите авторских и смежных прав в интернете 
находится в процессе усовершенствования. 
Проблемы в этой области приводят к экономи-
ческим потерям для авторов и правообладате-
лей. Для улучшения механизмов защиты рос-
сийских авторских и смежных прав в интернете 
можно использовать зарубежные способы за-
щиты, адаптировав их к современным россий-
ским условиям. Это позволит оптимизировать 
систему защиты прав в телекоммуникацион-
ных сетях, включая интернет. 
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 учебной литературе по финансовому праву 
в разделах, касающихся страхования, тра-

диционно рассматриваются его виды и предла-
гаются различные классификации. Однако по-
дробное исследование этого вопроса позволяет 
выявить ряд спорных моментов, которые, как 
представляется, в дальнейшем найдут свое 
обоснование как в научных исследованиях, так 
и в рамках изменения законодательства в 
сфере страхования. 

Традиционно страхование разделяется на 
виды по различным критериям. Основная 
классификация видов страхования, в соответ-
ствии с которой лицензируется деятельность 
страховщиков, содержится в ст. 32.9 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и включает в себя 23 вида добро-
вольного страхования (5 видов личного страхо-
вания, 8 видов страхования имущества, 8 видов 
страхования гражданской ответственности, 
страхование предпринимательских и финансо-
вых рисков) и обязательное страхование, виды 
которого предусмотрены федеральными зако-
нами о конкретных видах обязательного стра-
хования [11, с. 21]. 

Классификации страхования по объектам 
страхования и по форме осуществления стра-
хования являются основополагающими. 

Однако, выглядит целесообразным предо-
ставить участникам гражданских правоотно-
шений возможность самостоятельно опреде-
лять вид страхования по договору, особенно в 
случаях, когда ни одна из сторон договора не 
является потребителем и обе стороны осу-
ществляют предпринимательскую или иную 
хозяйственную деятельность. Очевидно, что 
законодатель не всегда может поспевать за но-
выми видами страхования в предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности. 

Это утверждение подтверждает, в 

частности, тот факт, что в данную норму зако-
нодатель вносил неоднократные изменения 
изменяя перечень видов обязательного страхо-
вания. Например, начиная с 1 января 2025 года 
в этот перечень добавляется долевое страхова-
ние жизни. 

Единственным требованием, которое 
должно ставиться к выбранному виду страхо-
вания, является его непротиворечие импера-
тивным требованиям законодательства. Зако-
нодателю стоит прямо предусмотреть пере-
чень видов страхований, запрещенных зако-
ном ввиду их противоречия публичному по-
рядку либо природе правоотношений (напри-
мер, страхование результатов азартных игр, 
пари, судебных или иных административных 
решений) [8, с. 160]. 

Под формами страхования понимаются 
установленные законодательством или догово-
ром страхования определенные виды страхо-
вых отношений, различающиеся порядком 
формирования страхового фонда, системой 
уплаты страховых взносов, методами построе-
ния страховых тарифов, порядком осуществле-
ния страховых выплат и другими существен-
ными признаками. 

Согласно части 2 статьи 3 Закона законода-
телем выделяется две формы страхования – 
добровольное и обязательное. 

Ряд ученых дают альтернативные классифи-
кации видов и форм страхований, в частности: 

1. По источнику происхождения: 
• Добровольное страхование – осуществ-

ляется исключительно по желанию страхова-
теля на договорной основе. 

• Обязательное страхование – осуществ-
ляется в силу закона, является обязательным 
для определенных категорий лиц или видов де-
ятельности. 
  

В 
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2. По объекту страхования: 
• Страхование имущества – объектом 

выступает имущество физических и юридиче-
ских лиц; 

• Личное страхование – объектом явля-
ются имущественные интересы, связанные с 
жизнью, здоровьем, трудоспособностью граж-
дан. 

Личное страхование, в свою очередь, под-
разделяется на страхование жизни, страхова-
ние от несчастных случаев и болезней, меди-
цинское страхование. Учитывая количество за-
страхованных лиц, в личном страховании 
можно выделить индивидуальное и коллектив-
ное личное страхование. Имущественное стра-
хование включает в себя страхование имуще-
ства, гражданской ответственности (деликтной 
или договорной), предпринимательских и фи-
нансовых рисков. Зачастую в учебной и науч-
ной литературе страхование предпринима-
тельских и финансовых рисков не выделяется в 
отдельный вид, либо выделяется только стра-
хование предпринимательских рисков. Такой 
подход представляется необоснованным. Не-
которую путаницу в этот вопрос вносит форму-
лировка ст. 21 Федерального закона «О финан-
совой аренде (лизинге)», которая использует 
«страхование финансовых рисков» и «страхо-
вание предпринимательских рисков» в каче-
стве синонимов. Несмотря на то, что Граждан-
ский кодекс Российской Федерации выделяет 
только страхование предпринимательского 
риска (ст. 933), ст. 32.9 Закона РФ «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федера-
ции» различает два самостоятельных вида 
страхования: страхование предприниматель-
ских рисков (п. 22) и страхование финансовых 
рисков (п. 23), каждый из которых подлежат от-
дельному лицензированию [6, с. 108]. 

В соответствии с положениями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации по дого-
вору страхования предпринимательского 
риска может быть застрахован предпринима-
тельский риск только самого страхователя и 
только в его пользу. Таким образом, косвенно, 
но довольно четко законодатель определил, 
что страхователем по такому договору может 
являться только лицо, у которого есть предпри-
нимательские риски – предприниматель. Сле-
довательно, по договорам страхования пред-
принимательского риска страхователем могут 
выступать только несущие предприниматель-
ские риски коммерческие организации; неком-
мерческие организации при осуществлении 
ими предусмотренной уставом предпринима-
тельской деятельности; индивидуальные 

предприниматели [4, с. 52]. 
При страховании финансовых рисков огра-

ничений в части субъектного состава возмож-
ных страхователей нет. Страхователем может 
быть и физическое лицо, и некоммерческая ор-
ганизация. Кроме того, поскольку данный вид 
страхования в настоящее время не имеет чет-
кой законодательной регламентации, страхов-
щик имеет некоторую свободу в определении 
условий страхования финансовых рисков: 

• Страхование ответственности – объек-
том является ответственность перед третьими 
лицами за причиненный вред; 

• Страхование предпринимательских 
рисков – объектом являются риски, связанные 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. 

3. По организационно-правовой форме: 
• Государственное страхование (обяза-

тельное государственное страхование, осу-
ществляемое государством как непосред-
ственно, так и через специальные фонды стра-
хования); 

• Негосударственное страхование (осу-
ществляется частными страховыми организа-
циями); 

• Кооперативное страхование. 
4. По распространенности действия: 
• Внутреннее страхование (страховой 

случай может наступить исключительно на 
территории Российской Федерации); 

• Внешнее страхование (международное 
страхование, в том числе, связанное с наступ-
лением страхового случая за пределами госу-
дарства, например, в заграничной поездке, ко-
мандировке, отпуске). 

5. По способу формирования страхового 
фонда: 

• Сострахование (несколько страховщи-
ков принимают на страхование один объект); 

• Перестрахование (передача части рис-
ков другому страховщику); 

• Единоличное страхование (выплата 
страховых сумм осуществляется страхователем 
единолично) [5, с. 51]. 

Таким образом, классификация видов и 
форм страхования может осуществляться по 
различным критериям, позволяющим упоря-
дочить и структурировать многообразие стра-
ховых отношений. 

Резюмируя все вышесказанное можно сде-
лать вывод о том, что законодательный пере-
чень видов страхования в России не является 
исчерпывающим и может дополняться отрас-
левыми федеральными законами об обязатель-
ных видах страхования, а также, что 
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существует необходимость предоставить сто-
ронам, не являющимся потребителями, воз-
можность самостоятельно определять вид 
страхования по договору, если он не противо-
речит императивным нормам законодатель-
ства и требуется законодательно установить 
перечень видов страхования, запрещенных в 
силу противоречия публичному порядку или 
природе правоотношений. 

Вместе с тем формы страхования различа-
ются порядком формирования страхового 
фонда, системой уплаты взносов, методами 
построения тарифов, порядком выплат и дру-
гими существенными признаками. 

Также существуют различные подходы к 
классификации видов и форм страхования: по 
объекту, источнику происхождения, организа-
ционно-правовой форме, распространенности 
действия, способу формирования фонда и др. 

Является целесообразным проводить регу-
лярный мониторинг развития страховых отно-
шений и актуализировать нормативно-право-
вую базу в соответствии с текущими потребно-
стями рынка. 
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кты гражданского состояния играют важ-
нейшую роль в жизни каждого человека и 

общества в целом, на протяжение всего разви-
тия России. Акты гражданского состояния вы-
полняют большое количество функций, вне за-
висимости от времени их создания. 

Главной целью является регистрация актов 
рождения, смерти, бракосочетания и разводов. 
В обязанности входит так же взаимодействия с 
судами, а именно выдача справок. Органы за-
писей актов гражданского состояния играют 
важнейшую роль в исторической составляю-
щей государства. Ведь благодаря тому, что они 
ведут учет записей, таким образом, выполняют 
функцию по фиксации различных данных о 
население страны. 

К функциям относятся, удостоверение юри-
дических фактов. С самого начала акты граж-
данского состояния фиксировали и подтвер-
ждали наличие или отсутствие определенных 
юридических фактов, которые связанны с воз-
никновением, изменением или прекращением 
прав и обязанностей. Все три основания влекли 
в дальнейшем за собой изменение прав и обя-
занностей у физических лиц. Составление до-
кументации, ведения записей обеспечивают 
правопорядок, что позволяет государству кон-
тролировать и регулировать отношения в 
сфере семейного и гражданского права. При 
возникновении спорных ситуаций акты граж-
данского состояния служат доказательством 
при защите прав и законных интересов граж-
дан. Акты гражданского состояния позволяют 
видеть статистический учет о данных населе-
ния. 

Историю развития записи актов граждан-
ского состояния, можно разделить на два круп-
ных этапа. В дореволюционной России функ-
цию по регистрации браков, рождение детей и 
смерть выполняла церковь, а после 1917 года 
всем этим занимались уже органы ЗАГС. До ре-
волюции документами значились метрические 
и обыскные книги, прошения, без таких доку-
ментов не могло рассматриваться не одно дело. 
Так же к документам относились свидетель-
ства, удостоверения, справки [2]. Точной даты 
с какого числа в России начали вести метриче-
ские книги нет, но примерно исчисляют, что 
появились они не раньше 1722 года. В книги 
значились записи о рождении, браке и смерти, 
данные имели большое значение, поэтому что 
бы не было фальсификации стали вести метрик 
в двух экземплярах на специальных бланках с 
водяными знаками [1]. 

После революции введение актов граждан-
ского состояния перешло в обязанности госу-
дарства. Появились государственные органы, 
стали издаваться Декреты, которые фиксиро-
вали новые правила по введение записей. Был 
принят первый закон об актах гражданского 
состояния, кодекс регулировал работу отделов 
записей [3]. 

Новый закон отличался от прошлого тем, 
что к религиозным нормам не имел отноше-
ния. Послевоенного периода были определены 
единые формы свидетельств, их стали печатать 
на гербовой бумаге. Расширился перечень для 
заполнения, теперь нужно было вносить так же 
сведения о национальности, месте работы. По 
итогам данного периода каждый документ 
имел определённый набор реквизитов. 

А 
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В 1920-х годах законодательство уточняется, 
вносятся изменения с изменениями в государ-
ственной структуре, появляются такие струк-
туры, как Наркомат юстиции, Наркомат внут-
ренних дел (НКВД), Наркомат по местному са-
моуправлению, Главархив. Регистрация учета 
демографических процессов принимает госу-
дарственное значение, а не только церковное. 
Главным над всеми органами ЗАГС становится 
Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР. Для 
лучшего контроля органов была разработана 
иерархия подчиненности и соподчиненности. 

С развитием семейного законодательство, 
которое набирало свои обороты после револю-
ции. В 1918 году был принят первый «Кодекс за-
конов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве», закрепля-
ющий нормы права в сфере семьи. В 1926 году 
появился «Кодекс РСФСР о браке, семье и 
опеки», благодаря которому отделы записей 
браков и рождений преобразовались в бюро за-
писей актов гражданского состояния. 

Репрессии, происходившие в 1930-х годах, 
повлияли сильно на работу органов ЗАГС, так 
как именно они имели доступ к достоверной 
информации об учете населения. Вся информа-
ция находившиеся в записях детально проверя-
лась и контролировалась, так как могла быть 
использована против советской власти. По-
этому органы записей актов гражданского со-
стояния сначала находились под контролем 
НКВД, после 1946 года в связи с реформирова-
нием перешли в подразделение МВД. В даль-
нейшем с изменением ситуаций в стране из 
подчинения МВД были переведены в подчи-
ненность местных Советов народных депута-
тов. 

В 1957 году была создана структура Совет 
Министров союзных депутатов, в котором по-
явилась должность инспектора для руководства 
и контроля органов ЗАГС. В 1958 утверждают 
«Инструкция о порядке регистрации актов 
гражданского состояния». 

Таким образом органы записей актов граж-
данского состояния вышли из подчиненности 
силовых структур страны и получили новое 
развитие, которое постоянно совершенству-
ется. Поэтому 1969 году был принят «Кодекс о 
браке и семье РСФСР», в котором было пропи-
сано, что «регистрация актов гражданского со-
стояния в городах и районных центрах стала 
производиться отделами (бюро) ЗАГС исполни-
тельных комитетов районных, городских, Сове-
тов народных депутатов, а в поселках и 

сельских населенных пунктах – исполнитель-
ными комитетами поселковых и сельских Сове-
тов народных депутатов» [3]. Все изменения, 
которые проходят в стране, влияют на законы и 
их применения. Органы записи актов граждан-
ского состояния зависят от политической, эко-
номической обстановки в стране. 

Сейчас главный Федеральный закон «Об ак-
тах гражданского состояния» 15.11.1997 года. В 
нем прописано какие орган имеют права про-
водить регистрацию и выдавать документы [5]. 

Постановление правительства «О мерах по 
реализации Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» обозначило единые 
формы бланков о государственной регистра-
ции актов. В современном мире процесс реги-
страции так же сопровождается заявлениями, 
записями в актовых книгах. 

Сейчас одной из главных задач стоит разви-
тие электронного оборота документов. Прак-
тически все органы ЗАГС имеют системы авто-
матизации. На данном этапе у граждан еще 
имеется альтернатива по обращению пись-
менно или электронно, но все идет к тому, что 
введения всей документации и обращения в 
органы ЗАГС будет только в электронном 
виде [6]. 

Таким образом, хотят облегчить работу со-
трудникам и гражданам, которые не имеют 
возможности, обратится лично. Каждый чело-
век, зайдя на сайт должен получить интересу-
ющею его информацию, но нужно помнить о 
защите персональных данных. 

На историю развития актов гражданского 
состояния повлияла пандемия COVID-19. Она 
внесла изменение в работу органов ЗАГС, во 
время карантина изменился порядок регистра-
ции актов гражданского состояния. Были при-
няты меры для безопасности сотрудников ор-
ганов ЗАГС. В данный период были ограниче-
ния по приему граждан, принимали по записи 
или в определенные часы. Сотрудники и посе-
тители должны были соблюдать меры безопас-
ности, а именно использовать маски, перчатки, 
в органах ЗАГС проводится обработка помеще-
ния. Соблюдения социальной дистанции при 
посещении. Именно в данный период широко 
применялась электронная подача заявлений, а 
также и дальнейшая выдача готовых докумен-
тов в электронном виде [4]. Так же в определён-
ных ситуациях применялась видеоконферен-
ция для регистрации актов гражданского со-
стояния. 
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В целом, сотрудники выполняли полностью 
все свои обязанности, но с соблюдением опре-
деленных мер предосторожности. 

Таким образом, акты гражданского состоя-
ния на протяжение всего исторического разви-
тия России играли важную роль. С их помощью 
можно точно знать движение народонаселе-
ния, а именно сколько человек родилось на 
свет, количество появившихся новых семей, 
какое количество людей умирает, провести 
анализ между смертностью и рождаемость, 
разводами и браками, что важно для развития 
экономического и социального составляющего 
страны. Акты характеризуют правовое положе-
ние граждан, поэтому их регистрация играет 
важную роль как для государства, так и для 
граждан. Вносятся изменения в порядок вы-
дачи документов, происходит повышение 
суммы уплаты государственной пошлины. На 
данный момент продолжается развитие роли 
актов гражданского состояния в жизни граждан 
и государства в целом. 
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се виды организаций в России можно раз-
делить на две большие группы: коммерче-

ские и не коммерческие. Если первые созда-
ются с целью получения прибыли, то вторые 
безвозмездно служат на государственное и/или 
общественное благо. 

Самыми популярными формами образова-
ния в предпринимательской среде являются 
такие хозяйственные общества, как общества с 
ограниченной ответственностью и акционер-
ные общества. 

Современные экономические отношения 
требуют от компаний и их участников выпол-
нения не только определенных обязанностей, 
но и принятия на себя ответственности. В зави-
симости от выбранной организационно-право-
вой формы компании – общества с ограничен-
ной ответственностью (далее ООО) или акцио-
нерного общества (далее АО) – различаются и 
обязанности участников, в том числе их ответ-
ственность. 

Для начала рассмотрим разницу между хо-
зяйственными обществами. 

Сходства и различия между данными фор-
мами образования частного бизнеса в некото-
рых аспектах значительно влияют на привле-
чение финансовых средств и организацию 
управления. Для выбора наиболее подходящей 
формы и дальнейшей успешной деятельности 

важно понимать и точно определять отличия, 
недостатки и преимущества по всем ключевым 
пунктам. Что лучше – АО или ООО для опреде-
ленной сферы деятельности, можно опреде-
лить после проведения сравнительного ана-
лиза. 

Итак, АО – это такое хозяйственное обще-
ство, чей уставный капитал (далее УК) поделен 
на определенные части – акции. Этот органи-
зационно-правовой тип предприятия дает воз-
можность для объединения инвестиций, как 
крупных вкладчиков, так и мелких. Получен-
ная в результате деятельности прибыль де-
лится пропорционально количеству акций  
[5, с. 155-165]. 

ООО – это такое хозяйственное общество, 
где уставный капитал поделен на доли, количе-
ство учредителей должно быть не больше пяти-
десяти. Участниками могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица. 

Полученная в результате деятельности при-
быль можно поделить пропорционально долям 
участников, можно распределить в пользу од-
ного или нескольких лиц в соответствии с Уста-
вом. Любой участник имеет право продать 
свою долю, преимущественное право на по-
купку этой доли имеется у остальных участни-
ков. 

  

В 
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Таблица 1 
Основные характеристики ответственности участников 

Параметр ООО АО 
Количество участников До 50 Неограниченное 
Ответственность участников Пропорционально долям В пределах стоимости акций 
Финансовые обязательства В пределах вклада В пределах стоимости акций 
 
Таким образом, в ООО ответственность 

участников ограничена их вкладом в уставный 
капитал, а в АО – стоимостью приобретенных 
акций. 

Эти две организационно-правовые формы 
играют важную роль в структуре уставного ка-
питала. Однако процесс формирования и тре-
бования к нему различаются между хозяй-
ственными обществами [2]. 

Например, в случае ООО уставный капитал 
обычно формируется за счет вкладов участни-
ков; необходимый минимальный размер 
уставного капитала для ООО составляет 10 000 
рублей; ООО может начать свою деятельность, 
внеся не менее половины своего уставного ка-
питала; в случае АО необходимый минималь-
ный размер уставного капитала составляет 10 
000 руб. 

Существует структура управления и отно-
шения между участниками и акционерами раз-
личаются между хозяйственными обществами. 

Например, в обществах с ограниченной от-
ветственностью все учредители участвуют в 
процессе управления компанией. Каждый 
участник имеет право принимать решения 
пропорционально своему уставному капиталу. 
Основным органом управления является общее 
собрание участников, а исполнительным орга-
ном - директора или генеральные директора. 

Акционерные общества (в том числе закры-
тые) имеют более сложную структуру управле-
ния, включающую общее собрание, совет ди-
ректоров и комитет по управлению, который 
является исполнительным органом. Акцио-
неры (особенно миноритарные) не могут 
напрямую участвовать в процессе управления. 
Однако акционеры избирают совет директоров 
на ежегодном собрании акционеров. Этот совет 
управляет делами исполнительного органа [4]. 

Наблюдаются некоторые различия к подхо-
дам в распределении прибыли. Например, в об-
ществе с ограниченной ответственностью при-
быль после налогообложения распределяется 
между участниками пропорционально их доле 
в уставном капитале. Если иное не предусмот-
рено учредительными документами, все реше-
ния о распределении прибыли принимаются 
общим собранием единогласно. 

Прибыль, остающаяся в акционерном обще-
стве после уплаты налогов и создания резер-
вов, может быть распределена между акционе-
рами в виде дивидендов. Решения по этому во-
просу и размеру дивидендов принимаются об-
щим собранием. Инициатором является совет 
директоров. Если по итогам года прибыль ком-
пании уменьшится, дивиденды могут не вы-
плачиваться вовсе. 

Существует разница в распределении обя-
занностей между участниками хозяйственных 
обществ. 

Прежде всего, стоит учитывать, что учреди-
тель ООО несет риск убытков в пределах своего 
вклада в уставный капитал. Соответственно, 
инвесторы отвечают по долгам общества 
только в пределах суммы своего вклада в капи-
тал. Если по какой-либо причине полная сумма 
уставного капитала не погашена, участники 
несут солидарную ответственность по дол-
гам [4]. 

Акционеры обычно не несут личной ответ-
ственности по долгам компании. Акционеры 
рискуют суммой своих инвестиций в акции 
компании, то есть стоимостью своих акций. 
Акционеры и участники могут нести дополни-
тельную ответственность по долгам или обяза-
тельствам общества, обеспеченным ими, если 
это предусмотрено учредительными докумен-
тами или договором общества. 
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Таблица 2 
Виды ответственности участников 

Виды ответственности ООО АО 

Ответственность за убытки Лимитирована вкладом 
Лимитирована стоимостью 

акций 
Ответственность перед  

кредиторами 
Пропорционально долям 

участников 
Не личная, только за акции 

Ответственность перед  
третьими лицами 

Личная в случае прямого 
нарушения закона 

Только в рамках  
акционерных прав 

 
Таким образом, в случае банкротства участ-

ники общества с ограниченностей ответствен-
ность могут нести ответственность перед кре-
диторами, в то время как акционеры, как пра-
вило, не несут личной ответственности. 

На первый взгляд, системы ответственности 
в хозяйственных обществах очень похожи: и в 
той, и в другой форме участники (акционеры) 
несут ограниченную ответственность [3]. Од-
нако существуют важные отличия, представ-
ленные на рисунке. 

 
Рис. Отличия системы ответственности в хозяйственных обществах 

 
Таким образом, в ООО участники имеют 

больший контроль над деятельностью компа-
нии. В акционерном обществе, напротив, меха-
низмы контроля и управления более широко 
распределены между акционерами, советом 
директоров и руководством компании. 

ООО легче создать при ограниченных фи-
нансовых ресурсах, в то время как АО требуют 
больших первоначальных инвестиций, но 
предлагают более гибкую структуру для при-
влечения дальнейших инвестиций. 

В случае с ООО распределение прибыли 
происходит на основе вклада участников в ка-
питал, а в случае с АО распределение прибыли 

происходит в виде дивидендов на основе коли-
чества и номинальной стоимости акций. 

Участники ООО подвергаются большему 
риску, чем акционеры, которые могут потерять 
только сумму в пределах стоимости своих до-
лей. 

Ответственность участника (учредителя) 
юридического лица или собственника его иму-
щества по обязательствам юридического лица 
может быть предусмотрена ГК РФ или другим 
законом (п. 2 ст. 56 ГК РФ) [1]. 

Солидарная ответственность предусмот-
рена для основного общества по сделкам, за-
ключенным его дочерним обществом во испол-
нение указаний или с согласия основного 
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общества (абз. 2 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ). Участники 
(учредители) организации, имеющие фактиче-
скую возможность определять ее действия (п. 3 
ст. 53.1 ГК РФ), при ее реорганизации несут со-
лидарную ответственность перед кредитором 
наряду с организациями, созданными в резуль-
тате реорганизации, при наличии условий, ука-
занных в п. 3 ст. 60 ГК РФ. 

Рассмотрим разницу в ответственности по 
управлению хозяйственными обществами.  

Таким образом, в ООО участники несут 
большую ответственность за управление, так 
как могут лично участвовать в нем, в отличие 
от акционеров АО, которые не участвуют непо-
средственно в управлении. 

Таблица 3 
Ответственность по управлению и участию 

Параметр ООО АО 

Ответственность за управление 
Участники могут управлять 
лично 

Управление осуществляется 
через совет директоров 

Ответственность за нарушение 
обязательств 

Прямо по договорным обяза-
тельствам 

Только акционеры крупного 
пакета акций могут нести кос-
венную ответственность 

 
При этом, в случае ликвидации, ответствен-

ность между участниками хозяйственных  
обществ тоже будут различаться (табл. 4). 

Таблица 4 
Ответственность при ликвидации 

Параметр ООО АО 
Ответственность при ликвида-
ции 

Участники пропорционально 
вкладу 

Акционеры только в пределах 
стоимости акций 

Очередность расчетов с креди-
торами 

Пропорционально долям 
участников 

Акционеры не отвечают 
лично 

 
Таким образом, при ликвидации ООО участ-

ники несут финансовую ответственность про-
порционально своей доле в уставном капитале, 
тогда как в АО акционеры несут только косвен-
ные финансовые риски. 

Субсидиарная ответственность участников 
хозяйственных обществ наступает при усло-
виях, представленных в таблице 5. 

Таблица 5 
Субсидиарная ответственность участников хозяйственных обществ [1, 2] 

№ Условие возникнове-
ния ответственности 

Тип об-
щества 

Субсидиарная ответственность 
участников 

Нормативная 
база 

1 

Оплата долей/акций в 
уставном капитале 
неденежными сред-
ствами 

ООО, АО 

Участники и независимый оценщик 
солидарно отвечают по обязатель-
ствам в пределах суммы завышенной 
оценки имущества 

п. 3 ст. 66.2 ГК 
РФ 

2 

Государственная ре-
гистрация без оплаты 
3/4 уставного капи-
тала 

ООО, АО 
Участники несут ответственность по 
обязательствам до полной оплаты 
капитала 

абз. 2 п. 4 ст. 66.2 
ГК РФ 

3 Неоплаченная часть 
доли (акций) 

ООО, АО 
Участники (акционеры) несут соли-
дарную ответственность в пределах 
неоплаченной части доли (акций) 

абз. 2 п. 1 ст. 87, 
абз. 2 п. 1 ст. 96 
ГК РФ, Закон об 
ООО 

4 

Исключение ООО из 
ЕГРЮЛ по решению 
регистрирующего ор-
гана 

ООО 

Лица, указанные в п. 1–3 ст. 53.1 ГК 
РФ, могут нести субсидиарную ответ-
ственность, если действовали недоб-
росовестно 

п. 3.1 ст. 3 Закона 
об ООО 
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Таким образом, участники ООО и акцио-
неры АО могут нести субсидиарную ответ-
ственность в ограниченных случаях, таких как 
неверная оценка имущества при внесении в 
уставной капитал или при неполной оплате 
доли/акций. 

Приведем примеры привлечения к ответ-
ственности участников обществ. 

Пример 1. Привлечение к субсидиарной от-
ветственности участников ООО. 

Дело № А40-12068/2017 (Арбитражный суд 
города Москвы). В этом деле рассматривался 
вопрос о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности участников ООО по долгам обще-
ства. ООО было исключено из ЕГРЮЛ по реше-
нию налогового органа, так как организация не 
вела деятельность и не сдавалась отчетность. В 
ходе судебного разбирательства налоговый ор-
ган потребовал привлечь участников к ответ-
ственности на основании того, что они дей-
ствовали недобросовестно, уклонившись от ис-
полнения своих обязанностей, предусмотрен-
ных законом об ООО и Гражданским кодексом 
РФ (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Суд признал 
действия участников недобросовестными и 
привлек их к субсидиарной ответственности за 
неуплату налогов. Это показывает, что в случае 
нарушения обязанностей участники ООО мо-
гут быть привлечены к ответственности сверх 
своих вкладов. 

Пример 2. Привлечение к ответственности 
акционеров АО. 

Дело № А40-2461/2018 (Арбитражный суд 
города Москвы) В этом деле акционеры АО 
привлекались к субсидиарной ответственности 
за неисполнение обязательств по уставному 
капиталу. В рамках дела выяснилось, что при 
создании общества акции были оплачены не 
полностью, что привело к недофинансирова-
нию компании и неспособности рассчитаться с 
кредиторами. В соответствии с п. 4 ст. 66.2 ГК 
РФ, акционеры несут ответственность за не-
оплаченную часть акций. Суд постановил, что 
акционеры должны возместить убытки компа-
нии в пределах стоимости неоплаченных ак-
ций. Это иллюстрирует, что акционеры могут 
быть привлечены к ответственности при нару-
шении обязательств по оплате акций. 

Пример 3. Ответственность участников ООО 
за неденежные вклады. 

Дело № А56-14802/2020 (Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области) В 
этом деле участники ООО внесли имущество в 
качестве вклада в уставной капитал. Однако 
независимый оценщик завысил стоимость 

имущества, что привело к искажению данных о 
финансовом состоянии компании. Когда ООО 
оказалось неспособным рассчитаться с дол-
гами, кредиторы обратились в суд с требова-
нием привлечь участников к субсидиарной от-
ветственности на основании завышенной 
оценки имущества. Суд принял решение в 
пользу кредиторов и привлек участников и 
оценщика к ответственности, согласно п. 3 ст. 
66.2 ГК РФ, что стало результатом недобросо-
вестной оценки стоимости имущества при 
формировании уставного капитала. 

Развитие законодательства о хозяйствен-
ных обществах в Российской Федерации 
направлено повышения уровня ответственно-
сти участников. Одним из ключевых направле-
ний изменений является усиление ответствен-
ности руководителей в разных сферах органи-
зации. Также в перспективе планируются ре-
формы в управлении и новые механизмы за-
щиты миноритариев. Рассмотрим предполага-
емые изменения подробнее: 

1. Усиление ответственности руководите-
лей. Предполагаемые изменения в законода-
тельстве будут направлены на увеличение от-
ветственности управляющих лиц за злоупо-
требление своими полномочиями и нарушение 
законодательства. Это касается как директоров 
ООО, так и членов совета директоров в АО. 
Важно отметить, что последние изменения в 
законодательстве о банкротстве делают воз-
можным привлечение к субсидиарной ответ-
ственности не только участников, но и реаль-
ных бенефициаров и лиц, контролирующих об-
щество. 

2. Реформы в управлении. Для АО обсуж-
дается возможность введения новых механиз-
мов, позволяющих акционерам более активно 
влиять на деятельность общества. Например, 
рассматриваются предложения по упрощению 
процедур участия в общих собраниях акционе-
ров с помощью электронных платформ. Это 
может увеличить уровень ответственности в 
соответствии с содеянным. 

3. Новые механизмы защиты минорита-
риев. Особое внимание уделяется защите прав 
миноритарных акционеров. Особенно это от-
носится к крупным акционерным обществам. 
Для этого вводятся новые нормы, касающиеся 
процедур выкупа акций, раскрытия информа-
ции о крупных сделках и конфликтах интере-
сов [3]. 

Перспективы ответственности участников в 
будущем будут представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Перспективы ответственности участников в будущем 

Параметр ООО АО 
Усиление контроля гос-
ударства 

Возможность увеличения контроля 
за деятельностью участников 

Введение механизмов регули-
рования крупных акционеров 

Потенциальные измене-
ния в законах 

Увеличение ответственности участ-
ников 

Ужесточение контроля за круп-
ными акционерами 

 
Таким образом, в будущем, возможно, зако-

нодательство будет двигаться в сторону уже-
сточения ответственности участников как в об-
ществах с ограниченной ответственностью, так 
и акционерных обществах, в зависимости от 
изменений в контроле и регуляциях со стороны 
государства. 

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод. 

В обязанностях участников хозяйственных 
обществ есть много общего. При этом можно 
выделить и существенные различия, которые 
обусловлены особенностями формы этих орга-
низаций. Участники ООО несут ответствен-
ность в пределах своих вкладов в уставный ка-
питал, а акционеры АО – в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

Законодательство же продолжает разви-
ваться. При этом меры по защите интересов 
участников и общества в целом усиливаются. 

Судебная практика показывает, что при 
нарушении законодательства участники хозяй-
ственных обществ могут нести дополнитель-
ную ответственность. В будущем ожидается, 
что режимы ответственности станут более гиб-
кими и адаптированными. 
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истема государственного кадастрового 
учета земельных участков является ключе-

вым инструментом в обеспечении устойчивого 
развития градостроительства и земельных от-
ношений. Правовое регулирование данной 
сферы играет важную роль в обеспечении прав 
собственности, эффективного землепользова-
ния и решении конфликтов, связанных с зе-
мельными ресурсами. 

С развитием экономики, увеличением насе-
ления и изменением природно-климатических 
условий встает ряд новых вызовов перед систе-
мой кадастрового учета земельных участков. 
Актуализация законодательства в данной обла-
сти становится необходимой для адаптации к 
изменяющимся условиям, обеспечения про-
зрачности и защиты прав всех участников зе-
мельных отношений. Кроме того, в контексте 
роста городов и урбанизации, эффективное ис-
пользование земельных ресурсов становится 
важным элементом устойчивого развития го-
родской инфраструктуры и жизненного про-
странства граждан. Таким образом, изучение и 
совершенствование правового регулирования 
государственного кадастрового учета земель-
ных участков является актуальной задачей, 
направленной на обеспечение эффективного 
управления земельными ресурсами и гармо-
ничного развития общества. 

Кадастровый учет, как система процедур, 
связанных с формированием земельных участ-
ков, служит основным методом индивидуали-
зации земельных участков как объектов недви-
жимости, которые могут быть проданы. Этот 
процесс включает присвоение кадастровых но-
меров для облегчения их идентификации при 
государственной регистрации прав собствен-
ности и сделок с ними. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218 «О 
государственной регистрации недвижимости», 
и Положением о Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июня 2009 
года № 457, наряду с Положением о ведении 
Единого государственного реестра, утвержден-
ное приказом Росреестра № Согласно П/0450 от 
10 мая 2017 г., центральный аппарат Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Департамент ЕГРН) осу-
ществляет государственный кадастровый учет 
и/или государственную регистрацию прав в от-
ношении предприятий как имущественных 
комплексов и объектов недвижимости, распо-
ложенных в нескольких кадастровых окру-
гах [1]. 

Нормативная база, регулирующая осу-
ществление государственного кадастрового 
учета земельных участков, вытекает из различ-
ных кодексов Российской Федерации, в том 
числе касающихся земельных отношений, гра-
достроительства, жилищного строительства, 
гражданских дел и водных ресурсов. Кроме 
того, этому способствуют федеральные законы, 
такие как Федеральный закон от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» с изменениями от 30 де-
кабря 2020 года. 

Обилие нормативных правовых актов, каж-
дый из которых имеет свой характер и содер-
жание, потенциально может привести к воз-
никновению противоречий между правовыми 
нормами. Таким образом, рекомендации по 
всестороннему пересмотру законодательной 
базы в области землеустройства и кадастра, 
направленные на создание 

С 
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полнофункционального Единого государствен-
ного реестра недвижимости, представляются 
обоснованными. 

В целом, правовая база, регулирующая ка-
дастровые отношения в Российской Федера-
ции, обширна и многогранна и включает в себя 
различные законодательные документы, вклю-
чая Конституцию Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, Гра-
достроительный кодекс Российской Федера-
ции, Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Лесной кодекс Российской Федерации, 
Водный кодекс Российской Федерации, феде-
ральные законы, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, приказы Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации, и другие нормативные правовые 
акты. 

Формирование этой нормативной базы 
началось со значительных законодательных 
вех, в частности, с принятия ключевых зако-
нов, таких как Федеральный закон «О государ-
ственном земельном кадастре» в 2000 году, Зе-
мельный кодекс [2, с. 261], Федеральный закон 
«О землеустройстве» в 2001 году и Градострои-
тельный кодекс в 2004 году. 

Ныне утративший силу Федеральный закон 
№ 28-ФЗ от 2 января 2000 года ознаменовал со-
бой поворотный момент в создании системы 
регистрации земельных участков в стране. 
Этот закон ввел такие понятия, как государ-
ственный земельный кадастр и государствен-
ный кадастровый учет земельных участков, а 
также определил такие термины, как земель-
ный участок, территориальная зона и проце-
дуры межевания. В законе изложены цели и 
принципы ведения кадастра, подчеркивающие 
единство, непрерывность и прозрачность ка-
дастровой информации [4, с. 63]. 

Федеральный закон № 221-ФЗ от 24 июля 
2007 года заложил правовую основу для совре-
менной системы кадастра недвижимости. Этот 
закон регулировал ведение государственного 
кадастра недвижимости, учет недвижимого 
имущества и земельных участков, а также 
определял правила кадастровой деятельности, 
регулирующие кадастровые правоотношения. 

Федеральный закон № 361-ФЗ от 3 июля 
2016 года внес изменения в правовое поле, пе-
реименовав Закон 221-ФЗ в «О кадастровой де-
ятельности» и введя положения о деятельности 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров. Этот закон направлен на создание 

конкурентной среды в сфере кадастровой дея-
тельности, повышение эффективности и про-
фессионализма в этой области. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ, вступающий в силу с 1 января 2017 
года, представляет собой комплексный норма-
тивный акт, охватывающий как кадастровый 
учет, так и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество. Он направлен на 
создание единой федеральной системы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и государственного кадастрового 
учета недвижимости, упрощение процедур и 
содействие переходу на электронный учет под 
эгидой Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) [3]. 

Таким образом, правовое регулирование 
государственного кадастрового учета земель-
ных участков – это динамичный процесс, опре-
деляемый меняющимися потребностями об-
щества и сложностями управления земель-
ными ресурсами. Благодаря надежной норма-
тивной базе и постоянному обновлению зако-
нодательства предпринимаются усилия по 
обеспечению прозрачности, эффективности и 
справедливости процессов, связанных с зем-
лей. Федеральные законы, такие как № 218-ФЗ, 
служат основой в этом начинании, направлен-
ном на гармонизацию процедур, защиту прав 
собственности и содействие переходу на мо-
дернизированные электронные системы веде-
ния учета. По мере развития общества продол-
жающийся пересмотр и совершенствование за-
конодательной базы будет по-прежнему иметь 
жизненно важное значение для решения воз-
никающих проблем и поощрения практики 
устойчивого землепользования на благо ны-
нешнего и будущих поколений. 
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огласно Федеральному закону Российской 
Федерации № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О про-

тиводействии терроризму»: «терроризм» – это 
идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий [1]. 

Общегосударственная система противодей-
ствия терроризму (далее – ОГСПТ) представ-
ляет собой совокупность организационных 
структур (субъектов противодействия терро-
ризму), которые в рамках полномочий, уста-
новленных законами и изданными на их ос-
нове нормативными правовыми актами, осу-
ществляют деятельность по противодействию 
террористическим угрозам, разрабатывают и 
реализуют комплекс мер по профилактике тер-
рористических угроз, выявлению и пресече-
нию террористической деятельности, миними-
зации и ликвидации возможных последствий 
террористических актов. ОГСПТ, в силу возло-
женных задач, призвана обеспечить системное 
и эффективное использование потенциала гос-
ударства и общества для защиты от угроз тер-
рористических актов. Формы и методы проти-
водействия террористическим проявлениям 
определяются сложной социально-политиче-
ской и военной природой терроризма.  

Модель противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации четко определена на зако-
нодательном уровне: в основе государственной 
антитеррористической политики России лежит 

модель правовой превенции (силового воздей-
ствия). 

Противодействие терроризму в России осу-
ществляется следующими методами: 

• профилактика терроризма; 
• борьба с терроризмом (выявление, пре-

дупреждение, пресечение, раскрытие и рассле-
дование террористического акта и иных пре-
ступлений террористического характера); 

• минимизация и (или) ликвидация по-
следствий террористических актов. 

Под профилактикой терроризма понима-
ется деятельность субъектов ОГСПТ, включаю-
щая комплекс мер, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий, способ-
ствующих осуществлению террористической 
деятельности [2, с. 25]. Профилактика терро-
ризма осуществляется по трем основным 
направлениям: 

• организация и осуществление на си-
стемной основе противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма; 

• совершенствование антитеррористиче-
ской защищенности потенциальных объектов 
террористических устремлений; 

• усиление контроля за соблюдением ад-
министративных, правовых и иных режимов, 
способствующих противодействию терро-
ризму. 

Противодействие идеологии терроризма 
включает в себя комплекс организационных, 
социально-политических, информационно-
пропагандистских мер по предупреждению 
распространения в обществе убеждений, идей, 
настроений, мотивов, установок, 

С 
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направленных на коренное изменение суще-
ствующих социальных и политических инсти-
тутов государства. 

В качестве потенциальных объектов терро-
ристических устремлений могут рассматри-
ваться любые физические и юридические лица, 
места массового пребывания людей, объекты 
недвижимости, критической инфраструктуры, 
транспорта, жизнеобеспечения, коммуникаци-
онные и информационные сети. 

Под антитеррористической защищенно-
стью потенциальных объектов террористиче-
ских устремлений следует понимать комплекс-
ное использование сил физической защиты, 
инженерно-технических средств и режимных 
мер, направленных на обеспечение их безопас-
ного функционирования [1]. 

В связи с этим особая роль принадлежит эф-
фективной реализации административно-пра-
вовых режимов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

Организация деятельности по профилак-
тике терроризма требует обеспечения скоор-
динированной работы органов государствен-
ной власти с общественными организациями и 
объединениями, религиозными структурами, 
другими институтами гражданского общества 
и отдельными гражданами. 

Борьба с терроризмом – деятельность упол-
номоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляемая с использова-
нием разведывательных, контрразведыватель-
ных, оперативно-розыскных, следственных, 
войсковых и специальных мероприятий, 
направленных на решение задач по: 

• выявлению, предупреждению и пресе-
чению террористической деятельности; 

• раскрытию и расследованию преступ-
лений террористического характера. 

Организация борьбы с терроризмом требует 
комплексного подхода к анализу источников и 
субъектов террористической деятельности, 
четкого определения функций и зоны ответ-
ственности каждого субъекта борьбы, своевре-
менного определения приоритетов в решении 
поставленных задач, совершенствования орга-
низации построения и взаимодействия опера-
тивных, оперативно-боевых, войсковых, след-
ственных подразделений на основе внедрения 
штабного принципа организации управления 
контртеррористическими операциями и обес-
печения ресурсами, включающими современ-
ные аппаратно-программные комплексы (ав-
томатизированные системы управления). 

Одним из основных условий повышения ре-
зультативности борьбы с терроризмом явля-
ется оперативное проникновение в террори-
стические структуры, получение упреждающей 
информации об их планах по совершению тер-
рористических актов, деятельности по распро-
странению идеологии терроризма и экстре-
мизма, об источниках и каналах финансирова-
ния, снабжения оружием, боеприпасами, 
иными средствами для осуществления терро-
ристической деятельности [3, с. 24]. 

Деятельность по минимизации и (или) лик-
видации проявлений терроризма (далее – 
устранение последствий) планируется заблаго-
временно, исходя из прогнозов возможных по-
следствий террористических актов. Эта дея-
тельность должна быть ориентирована на ре-
шение следующих основных задач: 

• недопущение (минимизация) челове-
ческих потерь на основе приоритета защиты 
человеческой жизни перед материальными и 
финансовыми потерями (за исключением 
жизни террористов); 

• своевременное проведение аварийно-
спасательных работ и оказание медицинской и 
иной помощи лицам, участвующим в пресече-
нии террористического акта, а также лицам, 
пострадавшим от террористического акта, их 
последующая социальная и психологическая 
реабилитация; 

• минимизация неблагоприятных мо-
рально-психологических последствий воздей-
ствия террористических актов на общество или 
отдельные социальные группы; 

• восстановление поврежденных и раз-
рушенных объектов; возмещение причинен-
ного вреда физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим от актов терроризма (за исклю-
чением террористов). 

Условиями успешного осуществления меро-
приятий по устранению последствий террори-
стического акта являются учет специфики 
чрезвычайных ситуаций, связанных с соверше-
нием террористических актов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
борьба с терроризмом должна иметь упрежда-
ющий характер и обеспечивать единство в дей-
ствиях специальных общественных и государ-
ственных структур на международном и госу-
дарственном уровнях.  

Перспективы борьбы с современным терро-
ризмом во многом зависят как от реализации 
системы силовых методов, так и от характера 
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социально-экономических преобразований 
российского общества. 
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азвитие современных цифровых техноло-
гий является мощнейшим ресурсом, кото-

рый влияет на конкурентоспособность юриди-
ческих лиц в экономических отношениях. В 
условиях современной конкуренции в сети 
«Интернет», возможной недобросовестности 
отдельных участников делового оборота по-
терпевшим организациям приходится обра-
щаться в суд за охраной и защитой своей дело-
вой репутации в случае её умаления различ-
ными неправомерными действиями. Такие ре-
зультаты экономического прогресса провоци-
руют возникновение спорных репутационных 
отношений в информационной среде, которые 
в свою очередь нуждаются в правовом регули-
ровании. 

Термин «деловая репутация» содержится в 
законодательстве, однако его содержание и 
сущность законодателем не закреплены. Для 
выявления конкретных способ защиты деловой 
репутации, стоит выяснить, что она собой 
представляет. 

Деловая репутация, как понятие, на прямую 
указано в статье 150 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [1], которая 
именуется нематериальные блага и содержит 
их неисчерпывающий перечень. Таким обра-
зом, исходя из логики законодателя, деловая 
репутация отнесена к числу нематериальных 
благ. А последние в свою очередь, являются 
объектами гражданских прав. 

В. С. Кушнир дал свое определение немате-
риальному благу, которое предполагает, что 

это – благо неэкономического характера, 
неразрывно связанное с личностью, непереда-
ваемо и неотчуждаемо [2, с. 15]. Однако, док-
триной выработан иной подход, который не со-
гласуется с позицией законодателя и предпо-
лагает, что деловая репутация обладает при-
знаками, которые позволяют выделить ее, как 
правовую категорию, среди нематериальных 
благ. Этими признаками являются: отчуждае-
мость и оцениваемость. Такой подход кажется 
нам не совсем верным, поскольку в данной си-
туации возникает подмена двух понятий: дело-
вой репутации, как экономического блага и 
права на использование таковой. 

В качестве примера приведем договор ком-
мерческой концессии, который допускает ис-
пользование деловой репутации правооблада-
теля – пункт 2 статьи 1027 ГК РФ. Также дело-
вая репутация может быть внесена в качестве 
вклада в общее имущество товарищей – пункт 
1 статьи 1042 ГК РФ. 

В данных примера происходит именно пе-
редача прав на использование, в связи с чем, 
самостоятельным объектом сделки деловая ре-
путация быть не может. 

Но стоит согласиться, что в рамках действу-
ющего гражданского оборота деловая репута-
ция приобрела такие признаки, как: возмож-
ность денежной оценки, возможность ее 
предоставления третьим лицам для использо-
вания, наличие имущественного интереса. 

З. В. Каменев, верно подметил, что деловая 
репутация – «личное неимущественное благо с 

Р 
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имущественным элементом» [3, с. 19], данная 
точка зрения на наш взгляд наиболее точно 
раскрывает сущность деловой репутации, ука-
зывая на ее экономико-правовой характер.  

В условиях цифровизации ключевое значе-
ние приобретает вопрос о наличии юридиче-
ских инструментов, способных обеспечить за-
щиту деловой репутации в сети Интернет. Раз-
витие цифровых ресурсов во многом услож-
няет механизмы защиты. Сложность проце-
дуры заключается в том, что информация, раз-
мещенная в сети Интернет может быть опубли-
кована неопределенным лицом или на ограни-
ченный по времени срок. 

Путем анализа действующего законодатель-
ства и судебной практики выделим внесудеб-
ные и судебные способы защиты деловой репу-
тации. 

Внесудебный способ защиты предполага-
ется разрешение спора на стадии досудебного 
урегулирования, либо с помощью администра-
тивных учреждений. 

С учетом специфики спора выделим следу-
ющие внесудебные способы защиты деловой 
репутации: 

1. Обращение к администратору/владельцу 
интернет-сайта с требованием об удалении ин-
формации на основании пункта 5 статьи 152 ГК 
РФ: юридическое лицо, в отношении которого 
в сети «Интернет» распространены сведения, 
порочащие его деловую репутацию, вправе 
требовать удаления и опровержения соответ-
ствующей информации способом, обеспечива-
ющим доведение опровержения до интернет-
пользователей. С учетом пункта 18 Обзора 
практики рассмотрения судами дел по спорам 
о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции от 16.03.2016 (далее – Обзор от 16.03.2016) 
[4] обязанность по удалению таких сведений 
возникает у владельца сайта только в случае, 
если порочащие сведения, размещенные на 
интернет-сайте, признаны судом не соответ-
ствующими действительности. 

2. Обращение к операторам поисковых си-
стем в соответствии с частью 2 статьи 10.3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (далее – «Закон об ин-
формации») [5] с требованием о прекращении 
выдачи ссылок. 

Данное право закреплено за физическими 
лицами, однако судебная практика дала расши-
рительное толкование данной норме, в связи с 
чем у юридического лица также есть 

возможность воспользоваться данным правом 
(в частности, Постановление Девятого Арбит-
ражного апелляционного суда от 25.09.2017 № 
09АП-42595/2017 по делу № А40-79421/17 (да-
лее – [6]. При обращении с подобным требова-
ние обязательным условием является указание 
ссылки на страницы сайтов в сети «Интернет», 
которые по мнению потерпевшего лица, содер-
жат информацию, распространяемую с нару-
шениями законодательства Российской Феде-
рации (например: неактуальные сведения, не-
достоверная информация и т. д.). Стоит отме-
тить, что информация о наличии в действиях 
юридического лица признаков уголовно-пра-
вовых действий является исключением. Опера-
тор в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения возражений заявителя обязан прекра-
тить выдачу ссылок на соответствующую ин-
формацию, либо представить мотивирован-
ный отказ от исполнения требований заяви-
теля. 

3. Обращение в прокуратуру с требованием 
об ограничении доступа к информации в сети 
«Интернет» в соответствии со статьей 15.3 За-
кона об информации. 

В случае обнаружения в сети «Интернет» ин-
формации, которая создает угрозу обществен-
ности и наносит вред жизненно-важным объ-
ектам инфраструктуры, Генеральный прокурор 
Российской Федерации или его заместители в 
праве обратиться в Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (далее – 
Роскомнадзор) с требованием о принятии мер 
по ограничению доступа к таким информаци-
онным ресурсам. Роскомнадзор в свою очередь 
направляет владельцу сайта уведомление о 
необходимости удаления указанной информа-
ции. Если владельцем сайта требования не бу-
дут исполнены в добровольном порядке, то со-
ответствующее требование об ограничении до-
ступа к сетевому изданию направляется опера-
тору связи. 

4. Обращение в правоохранительные ор-
ганы с заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, виновных в совершении 
преступления, если это повлекло причинение 
вреда деловой репутации юридического лица. 

В данном случае следует учитывать, что 
субъектом уголовной ответственности за при-
чинение вреда деловой репутации может быть 
только физическое лицо (например: Клевета – 
статья 128.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, незаконное использование 
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товарного знака – статья 180 УК РФ, получение 
и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну 
статья 183 УК РФ и т. д.) [7]. Потерпевшее лицо 
вправе требовать взыскания убытков, и обра-
титься с заявлением в правоохранительные ор-
ганы о привлечении к уголовной ответственно-
сти лиц, виновных в совершении преступле-
ния. 

Далее перейдем к судебной форме защиты 
деловой репутации, под которой следует пони-
мать возможность защиты нарушенного права 
путем обращения в суд, обладающий власт-
ными полномочиями. 

Выделим наиболее эффективные судебные 
способы защиты: 

1. Иск о признании информации не соответ-
ствующей действительности, порочащей дело-
вую репутацию компании, о возмещении убыт-
ков, причиненных распространением пороча-
щих сведений, и компенсации морального 
вреда. 

Данная категория споров подведомственна 
арбитражным судам, вне зависимости от того, 
кто является стороной спорных правоотноше-
ний (пункт 7 части 6 статьи 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции – далее – АПК РФ) [8]. Обязанность соблю-
дения претензионного порядка отсутствует. В 
качестве ответчика может выступать: автор 
информации, распространители, редакция 
средств массовой информации (далее – СМИ), 
неизвестное лицо, в случае его невозможной 
идентификации. Рассмотрение такого требова-
ние производится в порядке особого производ-
ства. Отметим, что владелец сайта, не являю-
щийся автором или распространителем, не мо-
жет быть ответчиком по настоящему спору 
(Постановление Тринадцатого Арбитражного 
апелляционного суда от 26.06.2015 № 13АП-
10553/2015 по делу № А56-75152/2014) [9]. 

А) Требование о признании информации 
несоответствующей действительности, поро-
чащей деловую репутацию юридического лица. 

Суду надлежит установить следующие об-
стоятельства: 

• факт распространения ответчиком све-
дений об истце; 

• порочащий характер этих сведений; 
• несоответствие этих сведений действи-

тельности. 
Для удовлетворения иска необходима сово-

купность всех оснований. Оценочные сужде-
ния к оспоримой информации не относятся. 

Б) Требование о взыскании убытков (статья 
15, пункты 5, 9 статьи 152 ГК РФ). Истцу необ-
ходимо доказать наличие всех элементов со-
става причинения убытков (определении Вер-
ховного Суда РФ от 18.11.2016 № 307-ЭС16-
8923) [10]: 

1. Противоправность действий ответчика 
(распространение вовне (хотя бы одному лицу) 
сведений об истце, носящих порочащий и не 
соответствующий действительности характер); 

2. Факт возникновения убытков и их раз-
мер (пункт 19 Обзора от 16.03.2016 разъяснил, 
что «В удовлетворении требования о возмеще-
нии убытков не может быть отказано только на 
том основании, что их точный размер невоз-
можно установить. Размер подлежащих возме-
щению убытков в таком случае определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела исходя 
из принципов справедливости, соразмерности 
и в целях устранения последствий допущен-
ного нарушения». На практике истцом в обос-
нование размера неполученного дохода могут 
быть представлены следующие документы: до-
кументы, свидетельствующие о снижении ва-
ловой прибыли за соответствующий период 
после распространения указанных сведений; 
документы, подтверждающие сокращение 
числа клиентов после распространения поро-
чащих сведений; отчет аудитора по результа-
там проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности компании; переписка с контраген-
тами, отказавшимися от заключения догово-
ров ввиду распространения порочащих сведе-
ний; годовой бухгалтерский баланс); 

3. Причинно-следственная связь между 
действиями ответчика и возникшими убыт-
ками (важно учесть, что суды обращают внима-
ние на наличие у ответчика реальной возмож-
ности своими действиями влиять на формиро-
вание мнения о нем у третьих лиц. В то же 
время объективная сложность доказывания 
причинно-следственной связи между нали-
чием убытков и распространением ложных и 
порочащих сведений, равно как и размера 
убытков, не должна снижать уровень правовой 
защищенности участников гражданского обо-
рота при доказанности факта нарушения (п. 19 
Обзора от 16.03.2016). 

В) Требование о компенсации морального 
вреда. Под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, при-
чиненные действиями (бездействием), посяга-
ющими на принадлежащие гражданину от рож-
дения или в силу закона нематериальные блага. 
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Право на заявление такого требование имеется 
только у физического лица, применительно к 
нашему случаю, это может быть директор орга-
низации или его сотрудники. 

2. Иск о прекращении выдачи ссылок на ос-
новании части 7 ст. 10.3 Закона об информа-
ции. Данная ситуация требует обязательного 
соблюдения претензионного порядка урегули-
рования спора, который мы указали ранее, пе-
речисляя внесудебные способы защиты – 
пункт 2. Практика подачи таких исков самими 
компаниями в арбитражные суды к настоя-
щему моменту отсутствует. В связи с этим ре-
комендуется досудебные требования и иско-
вые заявления к операторам поисковых систем 
о запрете выдачи ссылок подавать сотрудни-
кам компаний от собственного имени. 

3. Заявление в порядке особого производ-
ства о признании информации, размещенной в 
сети «Интернет» запрещенной для распростра-
нения на территории Российской Федерации. 

Судебная практика в данном случае неодно-
родна, чаще всего суды отказывают в удовле-
творении исковых требований, обосновывая 
отказ тем, что к запрещенной к распростране-
нию относится информация, направленная на 
пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, 
а также иной информации, за распространение 
которой предусмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность. Хотя эти слу-
чаи и немногочисленны, тем не менее, данный 
способ защиты целесообразно иметь в виду в 
качестве возможного варианта действий. 

Помимо проблемных аспектов защиты де-
ловой репутации юридического лица в усло-
виях стремительной цифровизации, бес-
спорно, есть и положительные моменты, по-
скольку, распространяя информацию в цифро-
вом поле, любой интернет-пользователь остав-
ляет цифровой след, благодаря которому его 
можно идентифицировать, а значит, привлечь 
к ответственности за совершенное нарушение. 

Таким образом, институт защиты деловой 
репутации меняется под влиянием цифровых 
технологий. Ввиду отсутствия надлежащего за-
конодательного регулирования данного во-
проса возникают спорные ситуации, которые 

подлежат разрешению только с опорой на дей-
ствующую судебную практику. Для решения 
данной проблемы необходимо разработать ле-
гальное определение деловой репутации, вы-
явить ее признаки и правовую природу; закре-
пить основания и условия ответственности за 
умаление деловой репутации; порядок опреде-
ления размера репутационного вреда и его 
компенсации. 
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елью данной статьи является исследова-
ние особенностей правового положения 

саморегулируемых организаций в российском 
праве. 

Достижению поставленной цели будет спо-
собствовать решение следующих основных за-
дач: 

− Раскрытие понятий «саморегулирова-
ние» и «саморегулируемые организации», 
определение их содержания; 

− Рассмотрение особенностей функцио-
нирования саморегулируемых организаций; 

− Исследование общих условий членства 
саморегулируемых организаций; 

− Описание видов саморегулируемых ор-
ганизаций. 

Саморегулирование – это самостоятельная 
и инициативная деятельность, которая осу-
ществляется субъектами предприниматель-
ской и профессиональной деятельности, содер-
жанием которой являются разработка и уста-
новление стандартов и правил этой деятельно-
сти, а также контроль за соблюдением требова-
ний разрабатываемых правил и стандартов [7, 
с. 203]. Саморегулирование и государственное 
регулирование в развитых государствах высту-
пают как своего рода конкурентные меха-
низмы, совокупно обеспечивающие стабиль-
ный правопорядок. Так, например, С. Н. Шиш-
кин характеризует саморегулирование как усе-
ченное государственное регулирование эконо-
мики, делегированное саморегулируемым 

организациям, деятельность которых, в свою 
очередь, находится под контролем государства 
[13, с. 63]. 

Для содействия деятельности по саморегу-
лированию и более эффективного проведения 
идеи саморегулирования создаются саморегу-
лируемые организации (далее – СРО). 

СРО возникают в различных промышлен-
ных и производственных отраслях в результате 
роста самосознания у участников деловых от-
ношений. Это позволяет исключить влияние 
надзорных органов из тех сфер контроля, где 
их присутствие представляется излишним. 
Примером относительно недавно появившихся 
СРО можно назвать: СРО операторов электрон-
ных площадок, СРО в области промышленной 
безопасности, СРО патентных поверенных, 
СРО медиаторов. 

Целями создания СРО являются: поддержа-
ние высоких стандартов предпринимательской 
деятельности и деловой этики в отрасли, созда-
ние альтернативных механизмов разрешения 
споров субъектов саморегулирования и потре-
бителей, а также субъектов саморегулирования 
и государства, снижение объема государствен-
ного регулирования деятельности субъектов 
саморегулирования. 

Правовое регулирование СРО осуществля-
ется Федеральным законом «О саморегулируе-
мых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ [5], 
который является основой для деятельности 
СРО в России. На данный момент существует 

Ц 
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ряд федеральных законов, регулирующих от-
дельные виды деятельности, относящиеся к 
компетенции СРО. Например, существует Фе-
деральный закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-
ФЗ [3, с. 209-210], который предусматривает ре-
гулирование оценочной деятельности, в том 
числе, и саморегулируемыми организациями. 
Или, например, Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№127-ФЗ [4], устанавливает статус СРО арбит-
ражных управляющих. В данных законах были 
описаны механизмы формирования и функци-
онирования специализированных органов 
СРО, а также описаны механизмы обеспечения 
материальной ответственности членов СРО. В 
ряде других Федеральных законов также 
предусматриваются особенности саморегули-
рования отдельных видов деятельности. Сущ-
ностью саморегулирования является передача 
государством отдельных функций по государ-
ственному регулированию предприниматель-
ской или профессиональной деятельности са-
морегулируемым организациям [7, с. 205]. 

Норма ч. 1 ст. 3 Закона о СРО, определяющая 
понятие СРО, называет четыре признака, сово-
купность которых характеризует юридическое 
лицо в качестве СРО: 

− юридическое лицо создано в форме не-
коммерческой организации; 

− целью создания юридического лица яв-
ляется саморегулирование; 

− юридическое лицо основано на член-
стве его участников; 

− юридическое лицо объединяет субъек-
тов предпринимательской деятельности ис-
ходя из единства отрасли производства това-
ров (работ, услуг) или рынка произведенных 
товаров (работ, услуг) либо объединяет субъек-
тов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида. 

Таким образом, статус СРО может приобре-
сти только некоммерческая организация. 

В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» [2, с. 148-149] определено, что не-
коммерческой организацией является органи-
зация, не имеющая извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между 
участниками. 

Закон о СРО регулирует отношения, возни-
кающие в связи с приобретением и прекраще-
нием статуса саморегулируемых организаций; 

деятельностью саморегулируемых организа-
ций, объединяющих субъектов предпринима-
тельской или профессиональной деятельности; 
осуществлением взаимодействия саморегули-
руемых организаций и их членов, потребите-
лей произведенных ими товаров (работ, услуг), 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления. 

При этом стоит учитывать, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 1 указанного Закона, особенно-
сти деятельности отдельных саморегулируе-
мых организаций регламентируются не только 
нормами этого Закона, а могут устанавли-
ваться и иными федеральными законами. Ка-
кого-либо закрытого перечня организаций, в 
отношении которых может быть применено 
данное правило, нет. На сегодняшний момент 
такие особенности могут быть установлены в 
отношении любой из саморегулируемых орга-
низаций. 

В этой связи встает вопрос о соотношении 
норм комментируемого Закона и перечислен-
ных нормативных правовых актов. Какие из 
них будут применяться в случае возникнове-
ния коллизии? Ответ на этот вопрос содер-
жится в ч. 2 ст. 1 Закона о СРО. В соответствии 
с заложенной в ней нормой отраслевое законо-
дательство регулирует только определенные 
«особенности», при этом указывается, какие 
именно это «особенности». Итак, иными феде-
ральными законами, нормы которых будут 
иметь приоритет по отношению к нормам ука-
занного Закона, могут устанавливаться следу-
ющие особенности: 

− приобретения, прекращения статуса 
саморегулируемых организаций; 

− правового положения саморегулируе-
мых организаций; 

− деятельности саморегулируемых орга-
низаций; 

− порядка приема в члены саморегулиру-
емой организации и прекращения членства в 
саморегулируемой организации; 

− порядка осуществления саморегулиру-
емыми организациями контроля за деятельно-
стью своих членов и применения саморегули-
руемыми организациями мер дисциплинар-
ного воздействия в отношении своих членов; 

− порядка осуществления государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением само-
регулируемыми организациями, объединяю-
щими субъектов предпринимательской или 
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профессиональной деятельности определен-
ных видов, требований законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего деятель-
ность указанных субъектов, и законодатель-
ства Российской Федерации о саморегулируе-
мых организациях [8, с. 4]. 

Как видно, указанной в качестве «особенно-
стей» предусмотрены практически все сферы 
функционирования саморегулируемых орга-
низаций. 

Кроме определения и признаков саморегу-
лируемой организации Закон № 315-ФЗ в ч. 3 
ст. 3 предусматривает конкретные требования, 
установленные для юридических лиц рассмат-
риваемого типа и отграничивающие такие ор-
ганизации от других некоммерческих юриди-
ческих лиц. Во-первых, в состав саморегулиру-
емой организации может входить строго огра-
ниченное число ее членов ‒ не менее 25 субъек-
тов предпринимательской деятельности или 
не менее 100 субъектов профессиональной де-
ятельности конкретного вида (при этом феде-
ральным законом могут быть установлены 
иные требования). Во-вторых, все члены само-
регулируемой организации обязаны выпол-
нять принятые в ней правила и стандарты 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности. В-третьих, каждый член саморе-
гулируемой организации несет дополнитель-
ную ответственность имущественного харак-
тера перед потребителями оказываемых орга-
низацией услуг (товаров, работ) и иными ли-
цами, при этом саморегулируемая организа-
ция должна обеспечивать данную ответствен-
ность. 

Следует также уделить внимание вопросам 
видового деления СРО. 

Основная классификация СРО, которая про-
слеживается из законодательства, РФ базиру-
ется на критерии наличия или отсутствия обя-
занности субъекта предпринимательского 
права быть членом профессионального объ-
единения [9, с. 154]. Соответственно выделяют: 

1. СРО с добровольным членством. В этом 
случае СРО возникает как результат делегиро-
вания полномочий «снизу» рядовыми участни-
ками рыночных отношений. 

2. СРО с обязательным членством. Для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти субъекты этой деятельности обязаны быть 
членами СРО (например, арбитражные управ-
ляющие). В данном случае СРО возникает как 
результат делегирования полномочий «сверху» 
государственными органами, где самоцелью 

является не саморегулирование, а внедрение с 
его помощью более высоких и жестких стан-
дартов, как следствие, повышение качества 
услуг, авторитета [11, с. 52]. 

Помимо названых видов СРО законодате-
лем выделяются СРО двух уровней: СРО пер-
вого уровня состоит из региональных и межре-
гиональных СРО, объединяющих субъектов 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности; СРО федерального уровня – со-
юзы СРО, которые состоят из СРО первого 
уровня [11, с. 53]. Примером организации феде-
рального уровня СРО являются национальные 
объединения СРО (советы СРО). 

Однако не все национальные объединения 
СРО наделяются статусом СРО. Так, нацио-
нальные объединения СРО в сфере строитель-
ства создаются в целях соблюдения обществен-
ных интересов саморегулируемых организа-
ций соответствующих видов, обеспечения 
представительства и защиты интересов СРО 
соответствующих видов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправ-
ления, взаимодействия СРО и указанных орга-
нов, потребителей выполненных работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства (п. 3 
ст. 55.20 ГК РФ). 

Вследствие вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что для признания организации 
саморегулируемой, необходимо соответствие 
ее одновременно ряду признаков, как отдельно 
указанных в законе, так и вытекающих из са-
мого законодательного определения СРО. От-
сутствие любого из них препятствует призна-
нию организации как саморегулируемой. 

Стоит сказать еще и о приобретении статуса 
саморегулируемой организации. 

Некоммерческая организация приобретает 
статус СРО с даты внесения сведений о неком-
мерческой организации в государственный ре-
естр СРО и утрачивает статус СРО с даты ис-
ключения сведений о некоммерческой органи-
зации из указанного реестра. 

Отношения, возникающие в связи с приоб-
ретением или прекращением статуса СРО, их 
деятельностью, а также в связи с осуществле-
нием взаимодействия СРО и их членов, потре-
бителей их услуг (работ), федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, определя-
ются федеральными законами, 
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регулирующими соответствующий вид дея-
тельности [12, с. 34]. 

В законодательстве отсутствует единый 
подход относительно порядка приобретения 
статуса СРО. Существует два способа получе-
ния статуса СРО: внесение сведение о неком-
мерческой организации в госреестр СРО и по-
лучение разрешения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти (далее – 
ФОИВ) по рынку ценных бумаг. 

Некоторыми авторами справедливо отмеча-
ется, что данное разнообразие в способах полу-
чения статуса вряд ли оправданно при том, что 
все СРО призваны выполнять схожие функции 
(регулирование и контроль за предпринима-
тельской деятельностью входящих в них чле-
нов) [6, с. 84]. 

Что касается первого способа – статус СРО 
присваивается некоммерческой организации 
тем ФОИВ, который уполномочен на ведение 
госреестра СРО. Точно определены уполномо-
ченные ФОИВ, осуществляющие функции по 
контролю (надзору) за деятельностью тех СРО, 
которые действуют на основании специальных 
законов, посвященных отдельным видам пред-
принимательской (профессиональной) дея-
тельности. Такими органами являются: 

1. Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), которая ведет государствен-
ный реестр СРО, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства; государственный реестр 
СРО, основанных на членстве лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства; госу-
дарственный реестр СРО, основанных на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыска-
ния объектов капитального строительства; 

2. Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр), ведущая Единый государственный ре-
естр СРО арбитражных управляющих и Единый 
государственный реестр СРО оценщиков; 

3. Министерство финансов Российской 
Федерации ведет Единый государственный ре-
естр СРО аудиторов; 

4. Министерство энергетики Российской 
Федерации осуществляет Единый государ-
ственный реестр СРО энергетических аудито-
ров [12, с. 37]. 

Конечно, такое распределение компетен-
ции в области ведения реестров СРО обладает 

существенным недостатком: в отсутствие 
уполномоченных ФОИВ, осуществляющих 
функции по контролю (надзору) за деятельно-
стью СРО в установленных сферах деятельно-
сти, на Росреестр ложится огромный объем ра-
боты по ведению реестров СРО, в том числе и в 
тех сферах деятельности, к которым Росреестр 
никакого отношения не имеет [10, с. 20]. 

Некоммерческие организации, сведения о 
которых не внесены в установленном порядке 
в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, не вправе использовать в своем 
наименовании, а также при осуществлении 
своей деятельности слова «саморегулируемая», 
«саморегулирование» и производные от слова 
«саморегулирование». 

Второй способ приобретения статуса СРО, 
как указывалось выше, это получение разреше-
ния. Этот способ предусмотрен для СРО про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг, которые не попадают в сферу действия За-
кона о СРО в качестве органа, выдающего такое 
разрешение, как указывалось выше, назван 
ФОИВ по рынку ценных бумаг. Функции ука-
занного органа выполняет в настоящее время 
Центральный Банк России. 

Таким образом, на сегодня существует фак-
тически два самостоятельных способа приоб-
ретения статуса СРО. 

Вывод 
Под саморегулированием понимается само-

стоятельная и инициативная деятельность, ко-
торая осуществляется субъектами предприни-
мательской или профессиональной деятельно-
сти и содержанием которой являются разра-
ботка и установление стандартов и правил ука-
занной деятельности, а также контроль за со-
блюдением требований указанных стандартов 
и правил. Организационной основой осуществ-
ления саморегулирования являются саморегу-
лируемые организации. Саморегулируемые 
организации являются самостоятельной орга-
низационно-правовой формой юридических 
лиц. Одной из важнейших характеристик СРО 
является то, что они являются организациями, 
основанными на членстве. Соответственно, 
анализ требований, которые выдвигаются в от-
ношении членов данных организаций, а также 
определение правового положения членов СРО 
является неотъемлемым этапом исследования 
правового статуса самих СРО. 

На сегодняшний день, в определении право-
вого положения саморегулируемых организа-
ций в России отмечаются недочеты, которые 
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необходимо исправить. Несомненно, суще-
ствует необходимость в дальнейшем развитии 
правового регулирования института СРО, при-
ведении к единообразию существующего зако-
нодательства о СРО и проведении в дальней-
шем единой политики в данной сфере. 
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нститут наследственного договора явля-
ется относительно новым понятием для 

российского законодательства, которое начало 
свое действие с 1 июня 2019 года. Данный ин-
ститут представляет собой соглашение между 
возможным наследодателем и наследником, 
которое заключается при жизни наследода-
теля. С момента появления данного института, 
на практике возникает ряд проблем его приме-
нения. Закон предусматривает возможность 
наследодателя заключать несколько наслед-
ственных договоров с разными лицами, в отно-
шении одного и того же имущества наследода-
теля, и данное положение является спорным [1, 
с. 1]. Согласно пункту 12 статьи 1140.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), наследодатель вправе совершать любые 
сделки в отношении принадлежащего ему иму-
щества, даже если такое распоряжение имуще-
ством лишит лицо, которое может быть при-
звано к наследованию, прав на имущество 
наследодателя [2]. Важно указать, что заключе-
ние наследственного договора несет некото-
рые риски для наследника, поскольку в законо-
дательстве отсутствуют положения, защищаю-
щие его от возможного желания наследодателя 
получить выгоду от заключения данного дого-
вора. Заключая наследственный договор, 
наследник обязуется исполнять имуществен-
ные или неимущественные действия в пользу 
наследодателя [3, с. 286-288]. Исполняя свои 
обязанности добросовестно, по итогу, наслед-
ник рискует остаться без имущества, которое 
стало причиной заключения договора. Хотя 
наследники и могут путем судебной защиты 
оспорить заключенный наследственный дого-
вор при жизни или после смерти 

наследодателя, не факт, что понесенные ими 
убытки будут возмещены. 

Можно отметить характеристики, которые 
свойственны наследственному договору. Дан-
ный договор является односторонне обязыва-
ющим, консенсуальным (отсутствует обязан-
ность передавать вещи, иное имущество), без-
возмездным, но может быть возмездным (в 
случае, если наследник возлагает на участвую-
щих в наследственном договоре лиц, обязан-
ность совершить какие-либо не противореча-
щие закону действия имущественного или не-
имущественного характера). Условие о пред-
мете (имуществе наследодателя), круге наслед-
ников и порядке перехода имущества к наслед-
никам после смерти наследодателя, является 
существенным (ст. 1140.1 ГК РФ). 

Составляющей наследственного договора 
является то, что наследодатель может заклю-
чить договор, условия которого определяют 
круг наследников и порядок перехода прав на 
имущество наследодателя после его смерти, к 
пережившим его сторонам договора либо к пе-
режившим третьим лицам, которые могут при-
зваться к наследованию, круг которых опреде-
лен в ст. 1116 ГК РФ. Гражданский кодекс, опре-
деляя круг субъектов наследственного дого-
вора, оперирует понятием «наследодатель». К 
наследодателю как стороне наследственного 
договора предъявляются те же требования, что 
и к лицу, составляющему завещание. В каче-
стве наследников – другой стороны наслед-
ственного договора – могут быть любые 
наследники. Как видно из теории, то особых, 
отличающихся от составления завещания, пра-
вил закон для наследственного договора не 
устанавливает. 

И 
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Исходя из содержания пункта 1 статьи 
1140.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, можно указать следующее: наслед-
ственный договор может быть двусторонней 
или многосторонней сделкой, в которой каж-
дый наследник, с которым заключен договор, 
выступает самостоятельно. 

Относительно понимания субъектного со-
става наследственного договора сформиро-
вался ряд различных взглядов, к которым стоит 
обратиться при рассмотрении настоящего во-
проса. А. М. Эрделевский отмечает, что в случае 
участия в наследственном договоре нескольких 
лиц, которые могут призываться к наследова-
нию, такие лица не образуют множественности 
лиц на одной из сторон наследственного дого-
вора (как это имеет место, например, в дого-
воре купли-продажи в случае множественно-
сти продавцов или покупателей), а являются 
самостоятельными сторонами договора. 
Также, указанный автор отмечает, что по-
скольку под словом «стороны» в тексте ч. 2 п. 7 
ст. 1140 ГК РФ следует понимать все стороны 
наследственного договора, то возражение 
только части сторон наследственного договора 
от видеофиксации процедуры его заключения 
не является достаточным основанием для осво-
бождения нотариуса от исполнения этой обя-
занности». По мнению А. И. Гусейновой, 
наследственный договор имеет двойственную 
правовую природу: «с одной стороны – двух-
сторонняя сделка, а с другой – основание 
наследования». Наследственный договор опре-
деляется как «двухсторонняя сделка между от-
чуждателем и приобретателем по поводу пере-
дачи прав на наследуемое имущество наследо-
дателя после его смерти к пережившим насле-
додателя сторонам договора». Также, П. В. Кра-
шенинников определяет наследственный дого-
вор как «двустороннюю сделку, которая преду-
сматривает передачу наследодателем имуще-
ства наследнику, а последний обязуется совер-
шить определенные действия в отношении 
наследодателя». Следует сделать вывод о том, 
что все стороны наследственного договора 
должны быть четко определены, и в принципе, 
все ключевые понятия наследственных право-
отношений, на наш взгляд, необходимо зако-
нодательно закрепить в отдельной статье  
ГК РФ. 

Законом предоставлено право наследода-
телю заключить несколько наследственных до-
говоров. Однако, действует правило, когда 
приоритетом обладает договор, которые 

стороны заключили ранее (если предметом до-
говоров является одинаковое имущество). Пра-
вило, которое вызывает некоторые сомнения, 
тем более, если вспомнить про правило при 
конкуренции завещаний в отношении одной 
наследственной массы. Помимо этого, «пра-
вило о приоритете более раннего договора 
можно обойти, составив в отношении этого 
имущества последующее завещание, а потом 
новый наследственный договор» [4]. 

Главным преимуществом наследственного 
договора перед другими основаниями вступле-
ния наследниками в наследство, является пере-
ход имущества другой стороне непосред-
ственно после смерти наследодателя [5]. В дан-
ном случае, в зависимости от вступления в 
наследство по завещанию, нет необходимости 
совершать какие-либо дополнительные дей-
ствия. К примеру, право собственности на не-
движимое имущество необходимо зарегистри-
ровать в установленном законом порядке. 

Подведя итог всему вышесказанному, стоит 
отметить, что введение института наслед-
ственного договора является преждевремен-
ным и требующем доработки. Нормы и поло-
жения о таком институте, который является 
очень значительным и важным в сфере насле-
дования, должны быть четко сформулирован-
ными и не вызывать споры в научной практике 
и среди практикующих юристов. Имеется и по-
ложительная сторона данного института, кото-
рую необходимо также отметить, а именно то, 
что безусловную пользу наследственного дого-
вора, в первую очередь для добросовестных 
сторон, и особенно в случае передачи по 
наследству бизнеса. 
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Из истории вопроса 
В 1998 году был принят Указ Президента 

Российской Федерации от 15 июня 1998 г. 
№ 711 «О дополнительных мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного движения», поз-
воливший автомобилям, которые не могут 
быть идентифицированы и возвращены закон-
ному владельцу, остаться в собственности доб-
росовестного приобретателя. 

В чем заключалась процедура? 
Во время регистрационных действий, если 

были установлены признаки изменения или 
уничтожения маркировочного обозначения 
транспортного средства, такой автомобиль 
направлялся на автотехническую экспертизу. В 
ходе проведения автотехнической экспертизы 
устанавливался факт уничтожения или измене-
ния маркировочного обозначения. Если уста-
новить первоначальный номер не представи-
лось возможным, по каким-либо причинам: то 
ли номер уничтожен, то ли уничтожена допол-
нительная маркировка, то есть автомобиль 
оставался обезличенным, – в таком случае ав-
томобиль возвращался добросовестному при-
обретателю, а в особых отметках паспорта 
транспортного средства делались отметки, в 
которых указывались сведения из проведённой 
экспертизы о том, что номер кузова, номер 
двигателя изменены, установить их не пред-
ставилось возможным, а также делались так 
называемые вклейки, то есть фотографии с из-
менённым маркировочным обозначением 

номера двигателя и номера кузова. И счастли-
вый обладатель такого автомобиля продолжал 
им владеть и эксплуатировать его без каких-
либо ограничений. 

Зачастую этим пользовались недобросо-
вестные автовладельцы, которые умышленно 
приобретали угнанный автотранспорт, обезли-
чивали его, приобретали документы от автомо-
биля, который пострадал в результате до-
рожно-транспортного происшествия и восста-
новлению уже не подлежал, изменяли марки-
ровочное обозначение на угнанном транспорт-
ном средстве, и пытались зарегистрировать его 
в ГИБДД, заранее зная, что у автомобиля в ходе 
проведения экспертизы, а равно в рамках опе-
ративно-розыскных мероприятий не будет 
установлен первоначальный номер, и этот ав-
томобиль будет зарегистрирован за новым соб-
ственником, который будет считаться добросо-
вестным приобретателем. 

Какие последовали изменения? 
Такие случаи имели большое количество ре-

цидивов и носили массовый характер. Законо-
датель не мог оставить данный факт без внима-
ния, и в 2008 году Приказом МВД России от 
24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации 
транспортных средств», было установлено, что 
транспортные средства, на которых обнару-
жены признаки скрытия, подделки, измене-
ния, уничтожения идентификационных номе-
ров транспортных средств, номеров узлов и аг-
регатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) 
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идентифицирующих транспортное средство, 
за исключением транспортных средств с изме-
ненной маркировкой транспортных средств и 
номерных агрегатов в результате естествен-
ного износа, коррозии, ремонта или возвра-
щенных собственникам, или владельцам после 
хищения, при условии их идентификации, не 
подлежат перерегистрации без идентифика-
ции. 

Соответственно такие транспортные сред-
ства при обращении нового или старого соб-
ственника для совершения с ними регистраци-
онного действия направлялись на новую экс-
пертизу с целью идентификации транспорт-
ного средства, и если эти транспортные сред-
ства были не идентифицированы, то их соб-
ственники получали отказ от совершения реги-
страционных действий, а автомобиль оста-
вался на так называемом «вечном» учёте. А 
если же автомобиль идентифицировался по ка-
ким-либо признакам или дополнительным 
маркировкам, то это транспортное средство 
возвращалось к его законному владельцу, у ко-
торого оно ранее было угнано. 

Таким способом законодатель решил про-
блему, которая была выражена в пробеле зако-
нодательства, позволяющем регистрировать 
ранее угнанные транспортные средства вполне 
себе законным способом. Однако в такой ситу-
ации пострадали и действительно добросо-
вестные собственники транспортных средств. 
Например, у человека был угнан автомобиль, 
потом он был обнаружен и идентифицирован, 
либо оперативным путем, либо установлен в 
ходе проведения экспертизы и возвращён но-
вому собственнику. По возвращении такого 
транспортного средства по всё той же проце-
дуре в паспорте транспортного средства дела-
лись отметки о том, что номер кузова и номер 
двигателя изменены, новые обозначения счи-
тать такими, в ПТС делались все вклейки: так 
называемое фотоизображение нового состоя-
ния маркировочного обозначения номера ку-
зова и номера двигателя. Такой автомобиль ре-
гистрировался, и собственник продолжал экс-
плуатировать этот автомобиль без ограниче-
ний. 

Однако наступал момент, когда собствен-
ник хотел продать этот автомобиль. Новый 
собственник, приобретая такой автомобиль, 
обязан был ехать на экспертизу для повторной 
идентификации [1, с. 17] этого транспортного 
средства с целью подтверждения того, что оно 
является тем транспортным средством, с 

которым предоставляются документы, в кото-
рых имеется особые отметки о том, что автомо-
биль идентифицирован тем или иным спосо-
бом. В моей практике есть автомобиль «Хонда 
Аккорд», на который я делал экспертизу че-
тыре раза. История у этого автомобиля до ба-
нальности простая: у собственника угоняют ав-
томобиль, через два года его находят где-то за 
Уралом, возвращают первоначальному соб-
ственнику, он проводит весь комплекс меро-
приятий по узакониванию этого автомобиля и 
решает его продать. Проданный автомобиль 
снова приезжает ко мне на экспертизу, мы про-
водим исследования, подтверждаем, что это 
тот же автомобиль, даём заключение, и этот ав-
томобиль регистрируется за новым собствен-
ником. На протяжении трёх лет этот автомо-
биль сменил троих собственников и, соответ-
ственно, ещё три раза приезжал на экспертизу. 
Однако количество проводимых исследований 
на таких автомобилях ограничено ввиду того, 
что информационный слой металла на марки-
ровочной площадке блока цилиндров состав-
ляет всего лишь 1,5–2 мм и, соответственно, с 
каждым новым травлением он сокращается, и 
в какой-то момент такой автомобиль иденти-
фицировать будет попросту невозможно. По-
сле того как такие автомобили не идентифици-
руются, они остаются за последним собствен-
ником на так называемом «вечном» учете. 

В свою очередь законодатель, решив про-
блему с недобросовестными автовладельцами, 
которые предоставляли угнанные автомобили, 
которые невозможно было идентифицировать, 
и продолжали дальше их эксплуатировать, по-
страдали вполне добросовестные собствен-
ники транспортных средств в виде ограниче-
ния возможности отчуждения таких транс-
портных средств и возможности их продажи. 

Такая ситуация продолжалась вплоть до 
2019 г., когда было принято Постановление 
Правительства от 12 декабря 2019 г. № 1653 [2], 
которое позволило наносить дополнительную 
маркировку на идентифицированные транс-
портные средства с изменённой первоначаль-
ной маркировкой. 

В чем в смысл постановления № 1653? 
Собственник транспортного средства, у ко-

торого изменено, либо уничтожено, либо утра-
чено маркировочное обозначение, но автомо-
биль подлежит идентификации, и однозначно 
установлено первоначальное содержание его 
идентификационной маркировки, может обра-
титься с заявлением в регистрационное 
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подразделение Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения для 
направления такого автомобиля на нанесение 
дополнительной маркировки. Сама процедура 
заключается в том, что собственник транспорт-
ного средства, обратившись за регистрацией 
либо за внесением изменений в учётные дан-
ные, пытается совершить эти действия. 

Сотрудник (инспектор) Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
в ходе осмотра устанавливает признаки изме-
нения либо уничтожения маркировочного обо-
значения такого транспортного средства, им 
пишется рапорт об обнаружении таких призна-
ков, которые являются квалифицирующими 
признаками ст. 326 УК РФ. Данный рапорт ре-
гистрируется в книге учёта совершённых пре-
ступлений, и орган дознания в лице дознава-
теля либо участкового уполномоченного поли-
ции проводит проверку по данному рапорту, 
направляет такой автомобиль в экспертные 
подразделения МВД для проведения исследо-
вания либо экспертизы. 

В рамках проведения экспертизы устанав-
ливается факт изменения либо уничтожения 
маркировочного обозначения, а также устанав-
ливается первоначальное содержание иденти-
фикационной маркировки. На основании этой 
экспертизы, лицо, производящее проверку, го-
товит постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела и передаёт эти материалы 
инициатору, то есть в регистрационное под-
разделение ГИБДД. 

На основании отказа в возбуждении уголов-
ного дела отделение проверок отдела регистра-
ции транспортных средств выдаёт собствен-
нику транспортного средства направление на 
нанесение дополнительной маркировки. Соб-
ственник транспортного средства направля-
ется в специализированные организации: ак-
кредитованные органы по сертификации или 
испытательные лаборатории (центры) по вы-
полнению работ по оценке соответствия про-
дукции требованиям техрегламента Таможен-
ного союза «О безопасности колёсных транс-
портных средств» или в организации – изгото-
вители транспортных средств, включённые в 
российскую часть единого реестра, где им 
наносится дополнительное маркировочное 
обозначение, которое обычно располагается в 
непосредственной близости с нанесённым пер-
воначально маркировочным обозначением. 

После нанесения маркировочного обозначе-
ния выдаётся сертификат, в котором 

указывается место нанесения, структура иден-
тификационного номера, а также делается фо-
тография этого маркировочного обозначения. 
Собственник транспортного средства возвра-
щается в ГИБДД, где уже в особые отметки ПТС 
вносятся сведения о дополнительной марки-
ровке и совершаются регистрационные дей-
ствия. В дальнейшем это позволяет совершать 
перерегистрацию таких транспортных средств 
без проведения дополнительных проверок. 

В 2021 году приказом ГИБДД была введена 
обязанность инспекторам производить про-
верки по опломбированию автомобилей, по-
тому что участились случаи подмены транс-
портных средств, то есть на экспертизу предо-
ставлялось одно транспортное средство, а на 
дополнительную маркировку направлялось 
уже другое. Введение обязательного опломби-
рования транспортных средств позволило ис-
ключить возможность их подмены в ходе про-
ведения экспертизы, нанесения дополнитель-
ной маркировки и последующего предоставле-
ния для перерегистрации. 

Проблемы, которые могут возникнуть с 
допмаркировкой? 

Однако остался ещё один момент, который 
может затруднить последующую перереги-
страцию таких транспортных средств, – это от-
сутствие единого реестра образцов маркиро-
вочных обозначений производителей транс-
портных средств, отсутствие обязательных 
требований по начертанию, а также по местам 
расположения дополнительного маркировоч-
ного обозначения. Нередки случаи, когда сер-
тификат о нанесении дополнительного марки-
ровочного обозначения утрачен, инспектор об-
наруживает признаки, которые считает, что 
указывают на изменение дополнительного 
маркировочного обозначения и являются осно-
ванием для направления на проверку. 

Процедура, которая описана ранее для авто-
мобилей с первоначальным маркировочным 
обозначением, имеющим признаки измене-
ний, будет ровно такой же, как и для автомоби-
лей с дополнительным маркировочным обо-
значением, имеющим признаки изменения, то 
есть будет так же написан рапорт, и автомо-
биль будет направлен на проведение экспер-
тизы с целью проведения проверки по такому 
факту. Автомобиль попадает к эксперту, об-
разца маркировочного обозначения, нанесён-
ного производителем, у него нет, фотографии, 
которые имелись на сертификате, отсутствуют. 
Данное маркировочное обозначение для 
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такого автомобиля в соответствии с методи-
кой, утверждённой ЭКЦ МВД, является вторич-
ным. 

Возникает вопрос: какой вывод будет указан 
у эксперта и какое решение на основании такой 
экспертизы будет вынесено органом, проводя-
щим проверку по такому материалу? В настоя-
щее время по таким случаям решение выно-
сится, бывает, диаметрально противополож-
ное, от того, что данное маркировочное обо-
значение не соответствует образцам завода-
изготовителя, что является вторичным, что не 
установить, кем, когда, в какое время это мар-
кировочное обозначение было нанесено, и так 
далее и так далее. И зачастую собственники та-
ких транспортных средств попадают в очеред-
ные правовые пробелы, сделанные нашим за-
конодательством. В настоящее время для ре-
шения этой проблемы мной, в экспертном цен-
тре «Прометей», разрабатывается методика 

проведения исследования таких маркировоч-
ных обозначений, которые позволят экспертам 
обоснованно и единообразно делать выводы по 
их исследованию, что позволит исключить 
факты разночтений и различных подходов при 
исследовании таких маркировочных обозначе-
ний. 
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тоит отметить, что понятие права субъек-
тов в гражданском законодательстве Рос-

сийской Федерации сформулированы доста-
точно размыто. 

Перед тем, как рассматривать понятие субъ-
ективного гражданского права, остановимся на 
двух категориях, которые ему предшествуют. 
Это правоспособность и дееспособность. 

Статья 17 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации определяет правоспособность сле-
дующим образом: «Способность иметь граж-
данские права и нести обязанности (граждан-
ская правоспособность) признается в равной 
мере за всеми гражданами. Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения 
и прекращается смертью». Таким образом, пра-
воспособность представляет собой врожденное 
качество любого физического лица и сводится 
к возможности иметь права и обязанности. 

Что касается дееспособности, то данное по-
нятие закрепляется в статье 21 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации: «Способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять 
их (гражданская дееспособность) возникает в 
полном объеме с наступлением совершенноле-
тия, то есть по достижении восемнадцатилет-
него возраста». 

Правоспособность и дееспособность за-
крепляют некий абстрактный интерес субъ-
екта. Субъективное же право является 

конкретной возможностью, которая принадле-
жит субъекту права. Если на уровне правоспо-
собности и дееспособности все субъекты 
равны, то на уровне субъективного права каж-
дый имеет набор каких-либо свойственных ему 
прав [2, с. 435]. 

В. В. Белозерцева пишет: «Элементами 
гражданского правоотношения выступают его 
содержание и субъекты. В свою очередь, содер-
жание гражданского правоотношения обра-
зуют субъективные права и обязанности его 
субъектов (участников), в роли которых высту-
пают граждане (физические лица), юридиче-
ские лица и такие публичные субъекты, как 
Российская Федерация, ее субъекты и муници-
пальные образования. Общепризнанной явля-
ется трактовка субъективного гражданского 
права как меры дозволенного поведения субъ-
екта гражданского права» [4, с. 11]. 

Дискуссионным является вопрос о том, ка-
кой объем имеют субъективные гражданские 
права и какие элементы его составляют. След-
ствием этого является отсутствие четкого 
определения субъективных гражданских прав. 

Поэтому изучим мнения разных ученых на 
этот счет. Так, Е. С. Заргарова пишет, что субъ-
ективное гражданское право есть мера дозво-
ленного поведения субъекта гражданского пра-
воотношения [6, с. 41]. Но существуют и другие 
определения. Таким образом, исходя из опре-
деления, которое предлагает Е. С. Заргарова, 
субъективные права представляют собой 

С 
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выбор лицом определенного варианта из име-
ющихся возможностей. 

Рассмотрим мнение А. А. Лиман относи-
тельно того, что входит в состав субъективных 
гражданских прав. Он пишет: «Субъективное 
гражданское право имеет собственное содер-
жание, состоящее из юридических возможно-
стей (правомочий), предоставленных субъекту. 
Как правило, различные субъективные граж-
данские права включают в себя три легальных 
правомочия: правомочие на собственные дей-
ствия, означающее возможность субъекта са-
мостоятельно совершать физически и юриди-
чески значимые действия; правомочие требо-
вания, представляющее собой возможность 
требовать от обязанного субъекта исполнения 
возложенных на него обязанностей; правомо-
чие на защиту, выступающее в качестве госу-
дарственно-принудительных мер в случае 
нарушения субъективного права. 

Субъективная обязанность – это, напротив, 
основанная на законе мера должного поведе-
ния участника гражданского правоотношения. 
Обязанность выражается в необходимости со-
вершения субъектом определенных действий 
или воздержания от них. В этой связи в граж-
данско-правовом регулировании обычно раз-
личают обязанности пассивного и активного 
типа» [9, с. 208]. 

Ученые рассматривают субъективные граж-
данские права как дозволенную законом меру 
возможного поведения субъекта. Так, В. В. Ли-
хачева пишет: «Субъективное право - преду-
смотренная правовыми нормами мера дозво-
ленного поведения управомоченного лица, 
включающая в себя три правомочия: 

• возможность собственного поведения 
(например, использование вещи собственно-
сти); 

• право требовать определенного пове-
дения от других (обязанных) лиц (например, 
право собственника требовать от третьих лиц 
не мешать ему использовать вещь по собствен-
ному усмотрению); 

• право на защиту субъективного права» 
[10, с. 67]. 

Мы видим, что и А. А. Лиман, и В. В. Лиха-
чева включают в содержание субъективных 
гражданских прав возможность собственного 
поведения субъекта, право требовать от треть-
его лица определенных действий, право на за-
щиту субъективного гражданского права. 

Рассмотрим иное мнение. О. А. Кучерова 
пишет: «В данном случае право на собственное 

поведение (дозволение) рассматривается как 
обратная сторона запрета, действующего в от-
ношении всех других лиц» [8, с. 383]. 

Мы считаем, что действия одного лица да-
леко не всегда обеспечивают возможности дру-
гого лица. На наш взгляд, правильным подхо-
дом к определению субъективных гражданских 
прав будет включение в субъективные граж-
данские права не только возможность требова-
ния от других лиц совершения каких-либо дей-
ствий, но и предоставление лицу для реализа-
ции своих интересов самостоятельно совер-
шать какие-либо действия. 

О. В. Киселева пишет: «Субъективное право 
всегда персонифицировано, т. е. связано с лич-
ностью отдельного субъекта правоотношений. 
Оно конкретно, так как происходит из опреде-
ленных жизненных обстоятельств и может су-
ществовать при отсутствии законодательного 
запрета без прямого закрепления в правовых 
нормах. 

В данном высказывании отмечается очень 
важный признак субъективных гражданских 
прав, а именно их связь с конкретным субъек-
том правоотношений. Личность является носи-
телем субъективных гражданских прав и обя-
занностей. 

Далее нужно разобраться в разделении та-
ких понятий как «интерес» и «субъективные 
гражданские права». То, что у субъекта граж-
данских прав есть какой-либо интерес, не дает 
ему полное право совершать любые действия с 
целью его реализации. Кроме того, не все инте-
ресы защищаются в рамках законодательства. 
И наоборот, права, которые принадлежат субъ-
екту гражданского права, не могут в полной 
мере отражать его интересы. Исходя из этого, 
интерес не является частью субъективного 
гражданского права, но он оказывает влияние 
на его содержание. Это связано с тем, что субъ-
ект все равно руководствуется интересом в 
своих действиях. 

Чтобы подвести итоги, рассмотрим характе-
ристики, которые отражают специфику субъек-
тивных гражданских прав. Регулирование 
субъективных гражданских прав происходит 
при помощи дозволительно-диспозитивного 
метода правового регулирования. Помимо 
этого, возможность требования от третьих лиц 
определенного поведения лежит в основе субъ-
ективного гражданского права. Что касается 
обеспечения субъективных гражданских прав, 
то оно происходит при помощи мер государ-
ственного принуждения, а также с помощью 
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обязанностей субъектов. Интерес конкретного 
лица может оказывать влияние на субъектив-
ные гражданские права. Субъективные граж-
данские права принадлежат конкретному субъ-
екту и возникают на основе субъективного 
права, являясь средством его реализации. 
Субъективные гражданские права зависят от 
воли и сознания субъекта, которому они при-
надлежат. 

Подводя итоги, отметим, что субъективные 
гражданские права представляют собой возни-
кающую на основе объективного права сово-
купность полномочий, которая принадлежит 
отдельному субъекту гражданского права и 
имеет в основе притязание субъекта на какое-
либо благо или форму поведения, обеспечен-
ное обязанностями участников гражданских 
правоотношений и мерами государственного 
принуждения. 
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 последние время отмечается рост интереса 
к социальной политике. Обусловлено это с 

одной стороны, социальной нестабильностью в 
ряде стран, а с другой – попытками найти оп-
тимальную модель социального устройства об-
щества. 

В настоящее время как в отечественной, так 
и зарубежной литературе существует доста-
точно много определений социальной поли-
тики. 

Так, Ю. В. Вертакова пишет, что «социальная 
политика представляет собой систему государ-
ственных мер и программ, направленных на 
обеспечение социальной защиты и благополу-
чия населения. В контексте России социальная 
политика играет важную роль в решении соци-
альных проблем, снижении неравенства, под-
держке уязвимых групп населения и обеспече-
нии социальной справедливости» [1, с. 109]. 

В свою очередь Я. А. Маргулян определят со-
циальную политику как «деятельность и прин-
цип общества, формирующие способ, при по-
мощи которого оно вмешивается и регулирует 
отношения между индивидами, группами, об-
щинами, социальными учреждениями. Данные 
принципы и действия являются результатом 
обычаев и ценностей общества и в большей 
степени определяет распределение ресурсов и 
уровень благосостояния его людей» [3, с. 78]. 

В свою очередь А. Ю. Силантьев указывает 
на то, что социальная «составная часть внут-
ренней политики государства, воплощенная в 
его социальных программах и практике, регу-
лирующая отношения в обществе в интересах и 
через интересы основных социальных групп 
населения (профессиональных, национальных, 
половозрастных и т. д.)» [5, с. 24]. 

Несмотря на многообразие определений со-
циальной политики, на наш взгляд, довольно 
привлекательным является ее понимание как 
деятельности, рассчитанной «на управление 
социальным развитием общества, удовлетво-
рение материальных и духовных потребностей 
его членов и регулирование процессов соци-
альной дифференциации населения». 

Цель социальной политики заключается в 
обеспечении достойной жизни и благополучия 
граждан, обеспечении их прав и свободное раз-
витие личности, сохранение и укрепление рос-
сийской государственности, а также на реше-
нии социальных проблем и задач, стоящих пе-
ред обществом. 

В качестве основных задач социальной по-
литики в современной России Л. Д. Шайдукова 
выделяет следующие: 

1. Обеспечение социальной защищенно-
сти граждан, в том числе посредством предо-
ставления социальных выплат, льгот и услуг, а 

В 
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также создания условий для их самостоятель-
ного обеспечения достойного уровня жизни. 

2. Создание условий для всестороннего, 
комплексного и устойчивого развития лично-
сти, в том числе через образование, здраво-
охранение, культуру, спорт и другие сферы. 

3. Укрепление института семьи и под-
держка семей с детьми, инвалидами и пожи-
лыми гражданами. 

4. Создание условий для трудовой занято-
сти и социальной адаптации граждан, в том 
числе через меры по стимулированию эконо-
мического роста, развития малого и среднего 
бизнеса, а также профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров. 

5. Создание условий для реализации 
гражданами своих прав на жилище, в том числе 
через программы по обеспечению жильем мо-
лодых семей, ветеранов и лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

6. Создание условий для доступности и 
качества социальных услуг, в том числе через 
развитие социальной инфраструктуры, инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
добровольчества. 

7. Обеспечение равных возможностей и 
социальной справедливости, в том числе через 
меры по борьбе с бедностью, дискриминацией 
и социальным неравенством» [7, с. 49-50]. 

Таким образом, социальная политика 
направлена на развитие государства и обще-
ства, посредством укрепления социальной 
справедливости, экономического роста и соци-
альной стабильности. Правильно спланирован-
ные и реализованные социальные программы 
позволяют значительно повысить качество 
жизни граждан и сделать современное обще-
ство максимально сбалансированным и устой-
чивым. 

Сущность социальной политики России за-
ключается в стремлении государства к созда-
нию условий для достойной жизни всех граж-
дан. Это включает в себя обеспечение доступа к 
качественным медицинским услугам, образо-
ванию, жилью, социальной поддержке для пен-
сионеров, инвалидов, малоимущих семей и 
других уязвимых категорий населения. Важ-
ным аспектом социальной политики является 
также поддержка семьи, детей и молодежи, со-
здание условий для реализации их потенциала 
и обеспечения стабильного будущего. 

В России социальная политика основыва-
ется на принципах социальной справедливо-
сти, солидарности и гуманизма. Государство 

принимает меры по улучшению жизни граж-
дан, содействует социальной интеграции и за-
щите прав человека. Важным направлением со-
циальной политики является также борьба с 
бедностью, безработицей, социальным и эко-
номическим неравенством. 

Инструменты социальной политики пред-
ставлены мерами и механизмами, которые 
направлены на достижение целей и решение 
задач в сфере социальной политики. 

Как указывает Д. А. Медведев «одним из 
ключевых инструментов социальной политики 
в России является система социального обеспе-
чения, которая включает в себя пенсионное 
обеспечение, пособия по безработице, мате-
ринский капитал, социальные выплаты и дру-
гие меры поддержки» [4, с. 6]. Государство 
также осуществляет программы по развитию 
здравоохранения, образования, жилищного 
строительства и других сфер, направленных на 
улучшение качества жизни населения. 

В качестве основных инструментов Г. И. Гу-
мерова выделяет: 

1) Нормативные правовые акты: 
• Конституция Российской Федерации, 

гарантирующая социальные права и свободы 
граждан. 

• Федеральные законы, устанавливаю-
щие принципы и основы социальной поли-
тики, а также регулирующие конкретные 
сферы социальной защиты и поддержки граж-
дан (например, законы о социальном обеспече-
нии, труде, образовании, здравоохранении, 
жилищных отношениях и т. д.). 

• Подзаконные акты, регламентирующие 
порядок предоставления социальных выплат, 
льгот и услуг, а также их финансирование. 

2) Государственные программы и планы. 
Направлены на достижение целей и решение 
задач в сфере социальной политики (например, 
программы в сфере образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и т. д.). 

3) Финансовые инструменты: 
• Бюджетные ассигнования, направляе-

мые на финансирование социальных расходов, 
в том числе на выплаты и льготы, а также на 
развитие социальной инфраструктуры и оказа-
ние социальных услуг. 

• Налоги и сборы, используемые для фи-
нансирования социальных расходов, а также 
стимулирования социально значимой деятель-
ности граждан и организаций. 

• Социальные выплаты и пособия, предо-
ставляемые гражданам в целях социальной 
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защиты и поддержки. 
4) Административные инструменты: органы 

государственной власти и местного самоуправ-
ления, реализующие социальную политику на 
различных уровнях; учреждения и организа-
ции, предоставляющие социальные услуги и 
осуществляющие социальную поддержку граж-
дан; механизмы общественного контроля и 
участия граждан в реализации социальной по-
литики, в том числе через общественные со-
веты, общественные организации и доброволь-
ческие объединения. 

5) Информационные инструменты: 
• Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые для информирова-
ния граждан о социальных правах и возможно-
стях, а также для оказания социальных услуг в 
электронной форме. 

• СМИ, обеспечивающие информирова-
ние граждан о социальной политике, а также о 
социальных правах и обязанностях» [2, с. 180-
181]. 

Использование данных инструментов поз-
воляет эффективно решать социальные про-
блемы и задачи, стоящие перед обществом, а 
также создавать условия для всестороннего 
развития личности и благополучия граждан. 

Роль социальной политики в развитии госу-
дарства и общества является критически важ-
ной, поскольку она направлена на обеспечение 
благополучия граждан, справедливости и соци-
альной стабильности. Социальная политика 
представляет собой систему мер и программ, 
разработанных государством для решения со-
циальных проблем и обеспечения социальной 
защиты населения. 

Так, В. В. Хамалинская и Н. А. Гузь указы-
вают на то, что «важным аспектом социальной 
политики является также обеспечение соци-
альной защиты уязвимых групп населения, та-
ких как дети, пожилые люди, инвалиды и без-
работные. Государственные программы по со-
циальной поддержке этих групп способствуют 
созданию более справедливого и гуманного об-
щества, где каждый человек имеет право на до-
стойную жизнь и развитие» [6, с. 115]. 

Как уже было сказано выше, одной из основ-
ных задач социальной политики является со-
действие социальной справедливости и равен-
ству возможностей. Путем регулирования 
рынка труда, обеспечения доступа к образова-
нию, здравоохранению, жилью и другим основ-
ным услугам, социальная политика способ-
ствует уменьшению социальных неравенств и 

бедности. Это в свою очередь способствует 
укреплению социальной солидарности и устой-
чивости общества. 

Социальная политика также играет важную 
роль в обеспечении экономического развития 
государства. Предоставление социальной за-
щиты гражданам позволяет им чувствовать 
себя увереннее и безопаснее, что способствует 
повышению производительности труда и улуч-
шению качества жизни. Кроме того, социаль-
ная политика способствует уменьшению соци-
альных конфликтов и напряженности, что бла-
гоприятно сказывается на инвестиционном 
климате и экономическом росте. 

Таким образом, социальная политика Рос-
сии играет важную роль в обеспечении соци-
альной справедливости, защите прав граждан и 
создании условий для достойной жизни всех 
слоев населения. Развитие социальной поли-
тики является приоритетным направлением 
для государства, поскольку от уровня социаль-
ной защиты и благополучия населения зависит 
устойчивое развитие общества. 
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 современном обществе всё большую акту-
альность приобретают развитие и укрепле-

ние кадрового потенциала. Низкий профессио-
нальный уровень кадров государственной (му-
ниципальной) службы, недостаток профессио-
нальных знаний, навыков и умений – всё это 
приводит к снижению результативности при-
нимаемых управленческих решений, к пони-
жению авторитета местного самоуправления 
среди граждан [4, с. 27-35]. 

Наиболее интенсивное формирование си-
стемы развития кадров в государственной (му-
ниципальной) службе произошло на этапе ис-
полнения Федеральных Законов от 28 августа 
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ 
«Об основах муниципальной службы в Россий-
ской Федерации». С этой целью, прежде всего, 
разработана специальная система профессио-
нального отбора претендентов на государ-
ственную (муниципальную) службу, разрабо-
таны мероприятия для успешного прохожде-
ния служб и по получению специального обра-
зования персоналом, введены различные мо-
ниторинги кадров [2]. Использование данных 
мероприятий привело к достижению конкрет-
ных положительных результатов в организа-
ции государственной (муниципальной) службы 
и развитии местного самоуправления. 

Современные социально-экономические 
процессы предъявляют высокие требования к 
кадрам, обязывают организации, в первую оче-
редь, уделять значительное внимание разви-
тию кадрового потенциала. Успешное 

управление персоналом играет важную роль 
для повышения конкурентоспособности и ими-
джа любой организации, а также влияет на её 
успешное развитие и высокие результаты  
[3, с. 151-155]. 

Рассмотрим значение терминов «потен-
циал» и «кадровый потенциал». Словарь гла-
сит, что «потенциал – это источник способно-
стей, средств, которые могут быть использо-
ваны для решения какой-либо цели, услуги, за-
дачи, это способность отдельного лица, обще-
ства, страны в конкретной области», «кадровый 
потенциал – это качественная и количествен-
ная характеристика персонала, который вы-
полняет определенные функции для достиже-
ния цели развития организации» [8]. 

Учёные же считают, что в широком значе-
нии «кадровый потенциал – это умения, зна-
ния работников, которые используются для до-
стижения высоких показателей эффективности 
в различных сферах жизнедеятельности»  
[3, с. 151-155]. 

Любой сотрудник государственной (муни-
ципальной) службы, имеющий высокий кадро-
вый потенциал, может применить свои про-
фессиональные знания и умения для успеш-
ного развития организации [6]. Руководитель 
должен всегда помнить, что особую роль на 
государственной (муниципальной) службе иг-
рает не отдельный потенциал каждого сотруд-
ника, а общий кадровый потенциал. 

Аксенова А. А. под «кадровым потенциалом 
понимает некий процесс движения кадров в 
организации, государственной (муниципаль-
ной) службе, которые через систему 

В 
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целеполагания и оценки качества личности, 
обоснованного выбора приоритетов и монито-
ринга потенциальных особенностей взаимо-
действуют между собой» [1, с. 234-237]. Пра-
вильное использование данных анализа силь-
ных и слабых сторон, угроз и возможностей, 
способствующих формированию кадров на гос-
ударственной (муниципальной) службе, 
прежде всего, влияет на качество и результаты 
управления руководителем кадровым потен-
циалом. 

Наличие объекта и субъекта управления яв-
ляется важной составляющей эффективного 
управления кадровым потенциалом. Объект 
управления – отдельный работник или группа 
работников. Субъект управления – должност-
ные лица всех уровней, которые осуществляют 
функцию управления своими подчиненными. 
Управление персоналом предполагает наличие 
взаимоотношений и способов их реализации 
между субъектом-руководителем и объектом, 
которым может быть как отдельный сотруд-
ник, так и трудовой коллектив в целом. 

Аттестация рабочих мест, профессиональ-
ное обучение сотрудников, установление норм 
производительности труда, гибкий график ра-
боты, необходимое количество рабочих мест – 
всё это непосредственно влияет на эффектив-
ное развитие кадрового потенциала. 

Успешному развитию кадрового потенци-
ала способствует и умело сформированная 
структура. На сегодняшний день отсутствует 
единая структура кадрового потенциала. 

А. У. Ибрагимов, Л. А. Ибрагимова, М. В. Ка-
раваева выделяют следующие «элементы 
структуры кадрового потенциала: 

1. Численность и структура персонала; 
2. Ресурсы рабочего времени; 
3. Инновационная и творческая актив-

ность; 
4. Затраты на персонал; 
5. Уровень квалификации; 
6. Стаж работы; 
7. Образовательный, интеллектуальный 

уровень; 
8. Уровень профессиональной подго-

товки; 
9. Физические качества (возраст, здоро-

вье); 
10. Личностные качества» [5]. 

Таким образом, успешное развитие органи-
зации, высокие результаты производительно-
сти и повышение конкурентоспособности орга-
низации, прежде всего, зависят от эффектив-
ного развития кадрового потенциала. 
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овременное мироустройство породило но-
вые вызовы, угрозы и возможности для гло-

бального мирового сообщества и Российской 
Федерации. В последнее время наблюдаются 
серьезные правовые изменения в вопросах ча-
сти информационного права и в целом инфор-
мационной безопасности нашего государства. 

Правовой документ, который является осно-
вой формирования государственной политики 
и развития общественных отношений в обла-
сти обеспечения информационной безопасно-
сти, стала Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 
646. Данная доктрина устанавливает нацио-
нальные интересы в информационной сфере, 
обозначает информационные угрозы и акту-
альное состояние информационной безопасно-
сти, основы ее обеспечения и приоритетные 
направления усиления.  

Что же такое информационная безопас-
ность? В российской правовой доктрине это по-
нятие довольно размыто и нечетко 

регламентировано законодательством, а это 
может представлять проблемы с его толкова-
нием.  

Подход к определению наиболее верного 
толкования понятия «информационная без-
опасность» классифицируется по-разному еще 
и с позиции различных наук: философия, 
юриспруденция, политология, социология, ин-
форматика и так далее. Но все же касаемо ин-
тересующей проблематики чаще всего исполь-
зуется именно юридический подход  
[3, с. 261-263]. 

С точки зрения юридического подхода, 
наиболее правильным и полным толкованием 
понятия «информационная безопасность» яв-
ляется определение М. В. Арсентьева, где «ин-
формационная безопасность – это снятие ин-
формационной неопределенности относи-
тельно объективно и субъективно существую-
щих реальных и потенциальных угроз за счет 
контроля над мировым информационным про-
странством и наличие возможностей, условий 
и средств для отражения этих угроз, что в сово-
купности определяют степень 

С 
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информационной безопасности субъекта ин-
формационного права». 

В Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года 
экономическая безопасность определяется как 
достижение определенного состояния защи-
щенности экономики государства от угроз 
внутреннего и внешнего характера, что позво-
ляет на практике обеспечить реализацию при-
оритетных направлений развития государства, 
а также обеспечить суверенитет и единство 
территории [3, с. 261-263]. 

Экономическая безопасность предприятия 
является многоструктурным понятием, вклю-
чающим в себя множество компонентов, од-
ним из которых в настоящее время является 
информационная составляющая. Это связано с 
тем, что сегодня осуществляется постепенный 
переход к информационному обществу. Ин-
формация становится одним из ключевых ре-
сурсов, который должен быть в распоряжении 
предприятий и организаций наряду с финансо-
выми, экономическими, производственными. 

В рамках данного определения внимание 
акцентируется на том, что основной задачей 
государства выступает формирование и под-
держание оптимальных условий в сфере эконо-
мики для защиты от угроз различного харак-
тера для решения национальных приоритетов, 
одним из которых и выступает обеспечение со-
циальной стабильности посредством проведе-
ния грамотной и сбалансированной социаль-
ной политики. При этом экономическая без-
опасность на уровне государства может быть 
обеспечена при условии ее надлежащего 
уровня на предприятиях. 

В Доктрине информационной безопасности 
России она определяется как состояние защи-
щенности информационной сферы (информа-
ционной среды общества), которая позволяет 
обеспечить ее развитие в интересах государ-
ства, предприятий и граждан страны. При этом 
под жизненно важными интересами понима-
ется совокупность тех потребностей, которые 
могут обеспечить на практике существование 
государства и его прогрессивное развитие. В 
качестве базовых объектов безопасности вы-
ступают: личность, общество и государство в 
целом. 

С позиции структурного компонента эконо-
мической безопасности – информационной 
безопасности необходимо в первую очередь 

обеспечить защиту граждан (информационная 
безопасность личности) от лишней информа-
ции, поскольку на современном этапе ее поток 
огромен и негативно влияет на психику чело-
века и сознание. 

Информационная безопасность как струк-
турный компонент экономической безопасно-
сти организаций включает в себя следующие 
важнейшие направления: 

1. Разработка и практическая реализация 
программы обеспечения безопасности всех без 
исключения информационных ресурсов, кото-
рыми обладает предприятие; 

2. Наличие экономически обоснованной 
системы технологической защиты информа-
ции посредством применения различных 
средств. 

При этом процесс сбора, формирования, а 
также обработки и хранения информации про-
ходит в рамках практической деятельности 
предприятия крайне длительные и сложные 
этапы, что и приводит к необходимости орга-
низации обеспечения защищенности инфор-
мационной составляющей, в том числе и эко-
номической безопасности. 

В рамках данного направления следует от-
метить такой аспект как угроза безопасности 
информационного компонента, под которой 
понимается событие, которое может стать при-
чиной разрушения, искажения или несанкцио-
нированного использования информационных 
ресурсов. А если такая ситуация возникает на 
практике, то теряется ценность информации, 
нарушается ее конфиденциальность [2]. 

Злоумышленник может не только может 
ознакомиться с конфиденциальной информа-
цией, которая попадает в его распоряжение, но 
и модифицировать ее, уничтожить, а также 
ограничить доступ лиц, обладающих статусом 
легального пользователя. При этом злоумыш-
ленником может быть, как сотрудник предпри-
ятия, так и постороннее лицо. 

В качестве причин формирования угроз ин-
формационной компоненте экономической 
безопасности предприятия можно рассматри-
вать: 

1. Естественные факторы (пожар, навод-
нение и пр.); 

2. Человеческие факторы (ошибки в ра-
боте, обработке и передаче информации, 
«утечка умов», миграция населения и пр.); 
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3. Проблемы с операционной системой, 
прикладными программами, перебои в работе 
аппаратуры. 

При этом следует отметить, что в рамках со-
временного этапа большее количество по ста-
тистике угроз информационной безопасности 
исходит от сотрудников организации, а также 
сторонних лиц, то есть речь идет о превалиро-
вании человеческого фактора в данном пе-
речне. 

Действия сотрудников, которые могут стать 
причиной нарушения информационной без-
опасности [3, с. 261-263] информационная 
угроза может носить спланированный и сти-
хийный характер. 

В качестве еще одной угрозы информацион-
ной безопасности как структурного компо-
нента экономической безопасности предприя-
тия являются DDoS-атаки. Киберпреступни-
ками данные варианты сегодня применяются 
как в отношении крупных предприятий, так и 
небольших компаний в самых различных сег-
ментах экономики [5, с. 64-69]. 

По этим причинам необходимо крайне 
важно выстраивать систему обеспечения ин-
формационной безопасности как структурного 
компонента экономической безопасности. 

Поэтому в качестве основных направлений 
в рамках обеспечения данного направления 
необходимо обеспечить отсутствие: − несанк-
ционированный доступ к информационным 
ресурсам; − искажение, частичная или полная 
утрата конфиденциальной информации; − це-
ленаправленные действия по разрушению це-
лостности программных комплексов, систем 
данных и информационных структур; − отказы 
и сбои в работе оборудования. 

При этом для большей части предприятий 
на современном этапе вопросы защиты от не-
санкционированного доступа и сохранности 
данных и информации имеют более высокий 
приоритет в аспекте обеспечения экономиче-
ской безопасности, чем проблемы, связанные с 
неисправностями или выходом из строя 

оборудования, программного обеспечения. В 
то же время необходимо выстраивать ком-
плексную систему информационной безопас-
ности с учетом обоих факторов. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что в 
настоящее время крайне важно учитывать все 
нюансы информационной безопасности в рам-
ках обеспечения в целом экономической без-
опасности предприятия с учетом постоянно 
усложняющихся рыночных отношений. 
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науки. 
 
то же такое наука? На протяжении всей 
жизни мы часто сталкиваемся с этим поня-

тием, но не всегда четко понимаем сущность 
науки и научных знаний. Изучение истории со-
временной науки опирается на множество со-
хранившихся оригинальных или переизданных 
текстов. Однако сами слова «наука» и «ученый» 
вошли в употребление лишь в XVIII–XX веках, 
а до этого естествоиспытатели называли свое 
занятие «натуральной философией»  
[5, с. 18-25]. 

Общепризнанным можно считать определе-
ние, что наука – «область человеческой дея-
тельности, направленная на выработку и систе-
матизацию объективных знаний о действи-
тельности» [2, с. 17-20]. 

Проблема сущности и роли науки как полно-
ценного ресурса развития общества и отдель-
ного государства актуальна как при изучении 
вопроса о формировании картины мира, зани-
мающем важное место среди философских во-
просов современности, так и при изучении эко-
номических дисциплин и методологии науч-
ного исследования. 

Многие философы и ученые прошлых лет 
пытались классифицировать науки, но именно 
Аристотель считается первым известным клас-
сификатором, разделившим науки на практи-
ческие, теоретические и творческие знания. 

При современной классификации науки де-
лят на 3 вида: 

• Естественные науки, то есть науки о 
природных явлениях, объектах и процессах; 

• Технические науки – науки, ответ-
ственные за развитие техники и технологий, а 
также за применение на практике знаний, 
накопленных естественными науками; 

• Общественные и гуманитарные науки – 
науки о человеке, обществе. 

Для повышения роли науки в формирова-
нии современной картины мира и методологии 
научных исследований влияют такие факторы, 
как: 

• объективная необходимость раз-
вития новых научных теорий в связи с измене-
ниями общества и его потребностей; 

• противоречие имеющихся теорий, 
требующее создание так называемой теории 
консенсуса; 

• обычное желание ученых стать из-
вестными на фоне моды к новой теории и т. п. 
[3, с. 97-114]. 

Наукам присущи особые собственные ме-
тоды, структура исследований, аппаратура, 
язык. Всем этим определены значение науки и 
специфика научного исследования [2, с. 17-20]. 

Основными положительными теоретиче-
скими аспектами роли науки на сегодняшний 
день являются: 

• получение новых знаний; 
• совершенствование ранее полученных 

знаний; 
• усовершенствование средств и предме-

тов труда; 
• освоение космоса и пр. 

Ч 
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Но есть и отрицательные стороны, проявля-
ющиеся в формировании новых научных тео-
рий, например: 

• новые знания часто используются для 
создания оружия, в т. ч. массового поражения; 

• большинство технических средств при-
водят к загрязнению окружающей среды; 

• увеличение длительности жизни чело-
века приводит к проблеме перенаселения пла-
неты и пр. 

Тем не менее наука – определяющая цен-
ность современной культуры, самый динамич-
ный ее компонент. На сегодняшний день, об-
суждая антропологические, социальные и 
культурные аспекты жизни в обществе, невоз-
можно не учитывать достижения науки. Дума-
ется, основной целью развития науки и совер-
шенствования научных познаний является по-
лучение оригинального, нового знания. И на 
этом этапе как раз и возникает проблема пони-
мания того, а полезно ли новое знание для раз-
вития человечества. Отсюда же и вопрос, 
нужны ли новые научные теории миру и какова 
роль науки в современности. 

В современной России тенденции, уровни и 
структура финансирования науки и инноваций 
не соответствуют ни текущим нуждам, ни стра-
тегической задаче сокращения разрыва с лиде-
рами мировой экономики. И хотя российская 
наука все еще сохраняет свои позиции в мире 
по некоторым научным разработкам, по вкладу 
в общемировую науку, но отставание в про-
цессе реализации полученных результатов, в 
уровне технологического развития, в степени 
эффективности инновационной политики гос-
ударства растет по сравнению с не только с раз-
витыми, но даже и с развивающимися стра-
нами. 

Итак, наука – это вид деятельности людей 
по сбору данных об окружающем мире, их ана-
лизе и систематизации, а также (на основании 
вышеназванного) – по синтезу новых знаний. 
Также в сфере изучения науки находится по-
строение теорий, гипотез, их подтвержде-
ние/опровержение при помощи эксперимен-
тов. 

Главная проблема государственной иннова-
ционной и научной политики РФ – неспособ-
ность сформулировать, а затем и последова-
тельно реализовать инновационные и научные 

приоритеты, в т. ч. обеспечить адекватное фи-
нансирование как самих научных исследова-
ний, так и подготовки кадров для них. 

Для способствования развитию России 
необходимо активно уделять внимание разви-
тию науки. И в рамках этой задачи выделим 
следующие направления: необходимо изме-
нить уровень оплаты труда исследователей в 
сторону повышения; стоит уделять больше 
внимание качественной научной подготовке 
будущих ученых; важно пересмотреть струк-
туру научных институтов, увеличить господ-
держку актуальной и перспективной научной 
инфраструктуры и исследований; необходимо 
развивать государственно-частное партнер-
ство в сфере науки. 
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оциально-экономические проекты играют 
важную роль в развитии Восточно-Казах-

станской области, способствуя росту эконо-
мики, улучшению условий жизни населения и 
повышению конкурентоспособности региона. 
В данной части статьи рассмотрим основные 
аспекты роли социально-экономических про-
ектов в развитии Восточно-Казахстанской об-
ласти. 

1. Привлечение инвестиций 
Реализация социально-экономических про-

ектов способствует привлечению инвестиций в 
регион. Проекты, связанные с развитием ин-
фраструктуры, промышленности, туризма и 
других отраслей экономики, создают благо-
приятные условия для инвесторов. Это позво-
ляет привлечь финансовые ресурсы, необходи-
мые для развития проектов и стимулирующих 
экономический рост области. 

2. Развитие предпринимательства и со-
здание рабочих мест 

Социально-экономические проекты способ-
ствуют развитию предпринимательства в реги-
оне. Реализация новых предприятий, расшире-
ние существующих бизнесов и поддержка 
предпринимательских инициатив способ-
ствуют созданию новых рабочих мест. Это 

позволяет снизить уровень безработицы и 
улучшить экономическую ситуацию в области. 

3. Улучшение инфраструктуры 
Социально-экономические проекты вклю-

чают в себя развитие инфраструктуры, такой 
как дороги, транспортные сети, энергетиче-
ские системы, водоснабжение и другие объ-
екты. Улучшение инфраструктуры способ-
ствует повышению доступности и эффективно-
сти экономических и социальных процессов в 
области. Например, развитие транспортной 
инфраструктуры способствует лучшей связи с 
другими регионами и улучшению логистиче-
ских возможностей для бизнеса. 

4. Развитие туризма и привлечение внут-
ренних и внешних туристов 

Социально-экономические проекты в сфере 
туризма имеют важное значение для развития 
Восточно-Казахстанской области. Реализация 
проектов, направленных на развитие туристи-
ческой инфраструктуры, создание достопри-
мечательностей, развитие гостиничного биз-
неса и проведение мероприятий привлекают 
внутренних и внешних туристов. Туризм спо-
собствует развитию смежных отраслей, созда-
нию рабочих мест и повышению доходов мест-
ного населения. 

С 



Актуальные исследования • 2024. №40 (222)  Экономика и управление| 90 

5. Социальное развитие и повышение ка-
чества жизни 

Социально-экономические проекты 
направлены на решение социальных проблем и 
улучшение качества жизни населения. Проекты 
в области здравоохранения, образования, со-
циальной защиты и культуры способствуют 
развитию социальной инфраструктуры и улуч-
шению условий жизни граждан. Например, 
строительство больницы, открытие новых 
школ и предоставление доступа к культурным 
мероприятиям положительно влияют на жизнь 
людей в регионе. 

Оценка эффективности проектов является 
важным этапом в их реализации, позволяю-
щим определить, насколько успешно достиг-
нуты поставленные цели и каковы результаты 
проекта. Для проведения оценки эффективно-
сти используются различные методы и под-
ходы. В данной части статьи рассмотрим ос-
новные методы и подходы к оценке эффектив-
ности проектов. 

1. Метод экономической оценки 
Метод экономической оценки позволяет из-

мерить величину полученных результатов от 
реализации проекта в денежном выражении. 
Основными показателями, используемыми 
при применении этого метода, являются чи-
стый дисконтированный доход (ЧДД), внутрен-
няя норма доходности (ВНД) и период окупае-
мости инвестиций. ЧДД позволяет определить 
разницу между денежными поступлениями и 
расходами, учитывая стоимость времени и 
дисконтирование будущих денежных потоков. 
ВНД показывает процентную норму доходно-
сти, которую проект должен превысить для 
того, чтобы быть экономически выгодным. Пе-
риод окупаемости инвестиций позволяет опре-
делить, за какой период времени инвестиции 
будут окуплены. 

2. Социально-экономический анализ 
Социально-экономический анализ вклю-

чает в себя оценку влияния проекта на эконо-
мическую и социальную сферы. Этот подход 
учитывает не только финансовые показатели, 
но и социальные изменения, такие как созда-
ние новых рабочих мест, сокращение безрабо-
тицы, улучшение уровня жизни, доступность 
образования и здравоохранения и другие ас-
пекты, которые имеют значительное влияние 
на качество жизни населения и развитие реги-
она. 

3. Экологическая оценка 
Экологическая оценка проектов включает 

анализ и оценку их воздействия на окружаю-
щую среду. Этот подход позволяет определить 
потенциальные негативные последствия про-
екта для экологической устойчивости региона 
и разработать меры по минимизации и ком-
пенсации возможных воздействий на природу. 
Экологическая оценка особенно важна в проек-
тах, связанных с промышленностью, энергети-
кой, строительством и другими отраслями, где 
существует потенциальный негативный эколо-
гический эффект. 

4. Мониторинг и оценка рисков 
Мониторинг и оценка рисков являются 

неотъемлемой частью оценки эффективности 
проектов. Риски могут возникнуть в различных 
сферах, включая финансовые, технические, со-
циальные и экологические аспекты проекта. 
Оценка рисков позволяет идентифицировать 
потенциальные угрозы, разработать стратегии 
и меры по их управлению, а также провести мо-
ниторинг рисков на протяжении всего жизнен-
ного цикла проекта. 

5. Метод мнений заинтересованных сто-
рон 

Метод мнений заинтересованных сторон 
предполагает проведение опросов, интервью и 
обсуждений с различными участниками про-
екта, такими как инвесторы, жители, предпри-
ниматели, эксперты и представители обще-
ственности. Этот метод позволяет учесть раз-
личные точки зрения и интересы, а также полу-
чить обратную связь от заинтересованных сто-
рон относительно эффективности проекта. 

Восточно-Казахстанская область имеет 
определенный опыт в реализации социально-
экономических проектов, которые оказали по-
ложительное влияние на развитие региона.  

Один из примеров успешного проекта - 
строительство нового железнодорожного мо-
ста, который соединил два населенных пункта 
и способствовал развитию транспортной ин-
фраструктуры и улучшению доступности реги-
она. 

Анализ эффективности проектов в Во-
сточно-Казахстанской области является важ-
ным инструментом для оценки результатов и 
достижения поставленных целей в рамках со-
циально-экономического развития региона. В 
данной части статьи рассмотрим основные 
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аспекты анализа эффективности проектов в 
Восточно-Казахстанской области. 

1. Финансовый анализ 
Финансовый анализ проектов включает 

оценку финансовых показателей, таких как 
объемы инвестиций, доходность, сроки окупа-
емости, потоки денежных средств и другие фи-
нансовые параметры. Анализ финансовых по-
казателей позволяет определить финансовую 
устойчивость проекта, его рентабельность и 
финансовые риски. Для проведения финансо-
вого анализа используются методы, такие как 
чистый дисконтированный доход (ЧДД), внут-
ренняя норма доходности (ВНД) и период оку-
паемости инвестиций. 

2. Социальный анализ 
Социальный анализ проектов включает 

оценку их влияния на социальную сферу Во-
сточно-Казахстанской области. Анализируются 
такие факторы, как создание новых рабочих 
мест, сокращение безработицы, улучшение ка-
чества жизни населения, доступность образо-
вания и здравоохранения, развитие социаль-
ной инфраструктуры и другие аспекты, кото-
рые имеют социальное значение. Оценка соци-
ального воздействия проектов позволяет опре-
делить их вклад в развитие области и улучше-
ние жизни людей. 

3. Экологический анализ 
В рамках анализа эффективности проектов в 

Восточно-Казахстанской области особое вни-
мание уделяется экологическому анализу. 
Оценка экологического воздействия проектов 
позволяет определить их потенциальное воз-
действие на окружающую среду, а также разра-
ботать меры по минимизации и компенсации 
возможных негативных эффектов. Анализиру-
ются такие факторы, как загрязнение воздуха и 
воды, выбросы парниковых газов, использова-
ние природных ресурсов и другие аспекты, свя-
занные с экологической устойчивостью проек-
тов. 

4. Оценка рисков 
Оценка рисков является неотъемлемой ча-

стью анализа эффективности проектов. Риски 

могут возникнуть в различных сферах, включая 
финансовые, технические, социальные, эколо-
гические и другие аспекты проекта. Оценка 
рисков позволяет идентифицировать потенци-
альные угрозы, разработать стратегии и меры 
по их управлению, а также провести монито-
ринг рисков на протяжении всего жизненного 
цикла проекта. 

5. Сравнительный анализ 
Сравнительный анализ позволяет сопоста-

вить эффективность различных проектов в Во-
сточно-Казахстанской области. При сравнении 
проектов учитываются их финансовые, соци-
альные, экологические показатели, а также 
другие факторы, влияющие на их успешность. 
Сравнительный анализ помогает выделить 
наиболее эффективные проекты и определить 
наиболее перспективные направления разви-
тия для области. 

Оценка эффективности реализаций соци-
ально-экономических проектов в Восточно-Ка-
захстанской области играет важную роль в раз-
витии региона. Это позволяет определить ре-
зультативность проектов, выявить проблем-
ные моменты и предложить рекомендации для 
дальнейшего улучшения реализации проектов. 
Разработка и использование эффективных ме-
тодов оценки становится все более актуальной 
задачей для повышения качества социально-
экономического развития Восточно-Казах-
станской области. 
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азумность появилась у первобытных, про-
двинутых обезьян, подобных современным 

человекообразным обезьянам. 
Разумность не осознаётся внезапно, а про-

является: 
• В углублении понимания, в первую оче-

редь, насущных проблем; 
• В расширении вариантов решения этих 

проблем. 
Ссылаясь на то, что у современных челове-

кообразных обезьян присутствует канниба-
лизм, а также на то, что он сопровождал разви-
тие человека на протяжении всей Истории и 
даже сохранился у некоторых мало цивилизо-
ванных племён по сей день, принимаем факт 
наличия каннибализма и у гоминидов. По та-
кому же принципу принимаем факт наличия у 
гоминидов иерархии. 

Следовательно, в социальной среде, где су-
ществует иерархия и присутствует канниба-
лизм основная проблема это, как избежать 
нижнего яруса иерархии и не стать пищей, с од-
ной стороны, а с другой – как возглавить и 
удержать статус лидера. 

Обезьяны, по своей природе безальтерна-
тивно злобны и агрессивны. И первобытная ра-
зумность, здесь, это наращивание этих качеств 
сознания; и понимание, что только их макси-
мальное проявление – единственный способ 
добиться положения в социуме. 

Разумнеющие обезьяны становились пре-
дельно злобными и агрессивными, где выраже-
нием предельной злости стало проявление бес-
причинной агрессии. 

Поумневшие обезьяны (гоминиды) жили 
рассредоточенным сообществом, численность 
их постоянно увеличивалась, поскольку в 
джунглях они были наверху пищевой цепи. 

Но, как известно, пищевой вопрос всегда 
был и остаётся одной из главных проблем боль-
ших социумов. 

Пришло время, когда легкодоступной пищи 
стало не хватать, и потому стали учащаться 
случаи каннибализма со стороны доминирую-
щего слоя. 

И совершенно естественно, что потенциаль-
ные жертвы, а это сородичи не доминирую-
щего слоя, старались всячески избегать такой 
незавидной участи, а проще говоря – пря-
таться. Такое положение дел лишило домини-
рующих быстрой и легкодоступной еды. 

Обратив на это внимание, представители 
лидерствующего состава под воздействием 
ощущения острой нехватки пищи, осознали 
возможность заготавливать еду впрок. 

Для этого стали отлавливать своих более 
слабых собратьев и размещать в определённом 
месте, где им и приходилось ожидать съедения. 

Чтобы исключить попытки бегства, осо-
бенно на деревья, им травмировали или уда-
ляли руки. Стоит отметить, что для 

Р 
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первобытной разумности, это самый простой и 
единственный способ содержания невольни-
ков в жизнеспособном состоянии. 

Таким образом, пленным гоминидам, хо-
чешь не хочешь, но приходилось ходить на 
двух ногах. 

Со временем у представителей доминирую-
щего класса сформировался образ ходячей 
пищи – на задних лапах. Для создания такого 
образа достаточно трёх поколений; поэтому 
при доставке новых членов к уже имеющимся, 
возможно, не каждого приходилось травмиро-
вать, но под страхом увечий, ему приходилось 
ходить, как все – на задних лапах. 

К тому же, в это же время, содержащимся в 
концентрации сородичам удалялась шерсть и 
клыки, для более удобного и безопасного упо-
требления в пищу. 

Постепенно численность кормового состава 
вырастала – необходимо было держать запас с 
избытком, чтобы кормить ещё и сам запас. 

Надо отметить, что в излишнем увеличении 
численности свою роль сыграл ещё и азарт 
накопительства, а проще говоря – жадность; 
скопления кормового запаса пополнялись 
настолько, насколько это было возможным. В 
конце концов, представители доминирующего 
класса сконцентрировали всех своих сороди-
чей на определённой территории, где им при-
ходилось жить в ожидании съедения и переме-
щаться строго на задних лапах. 

Можно сказать, что произошло укрощение 
диких, но понимающих обезьян представите-
лями доминирующего состава и сформирова-
лись концентрации, где они содержались с це-
лью употребления в пищу. 

В целом, такой способ создания постоян-
ного источника пищи был разумным решением 
пищевого вопроса в долгосрочной перспек-
тиве; своего рода, в нашем понимании, про-
изошло первое в Истории одомашнивание ди-
ких животных и содержание их в неволе с воз-
можностью принесения потомства. 

Таким образом, был создан низший и самый 
многочисленный кормовой класс гоминидов, 
который на протяжении двух миллионов лет 
кормил собой правящие элиты. А вынужденное 
передвижение на задних лапах, за долгое 
время, необратимо перестроилось на постоян-
ное прямохождение. 

На основании вышеизложенного становится 
понятным, что переход к прямохождению про-
изошёл у гоминидов не доминирующего со-
става, обращённых в кормовых животных, 

способ содержания которых на начальном 
этапе вынудил их к хождению на двух ногах, а 
в дальнейшем стал принудительным отличи-
тельным признаком кормового состава го-
минидов. 
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Актуальность исследования 
Психологическое благополучие является 

важным показателем качества жизни человека, 
особенно в период зрелости, когда происходят 
значительные изменения в личной и социаль-
ной жизни. В этот период мужчины и женщины 
сталкиваются с различными вызовами, такими 
как профессиональные и семейные изменения, 
вопросы самоидентичности и смысла жизни. 
Я-концепция, включающая такие аспекты, как 
локус контроля и самопринятие, играет ключе-
вую роль в восприятии человеком себя и окру-
жающей действительности. Влияние этих ха-
рактеристик на воспринимаемый стресс и, сле-
довательно, на психологическое благополучие 
в зрелом возрасте требует глубокого изучения. 

Научный интерес к изучению взаимосвязи 
особенностей Я-концепции с психологическим 
благополучием усиливается в условиях расту-
щего внимания к вопросам психического здо-
ровья и психологической устойчивости. Анализ 
локуса контроля (интернального и экстерналь-
ного) и самопринятия позволяет выявить внут-
ренние ресурсы, которые помогают справ-
ляться со стрессом и поддерживать психологи-
ческое благополучие в зрелом возрасте. В кон-
тексте возрастной психологии исследование 

этих факторов является важным как с научной, 
так и с практической точки зрения, так как оно 
может способствовать разработке эффектив-
ных программ психологической помощи для 
людей в зрелости. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является вы-

явление взаимосвязи между особенностями Я-
концепции, такими как локус контроля и само-
принятие, и их влиянием на психологическое 
благополучие мужчин и женщин в период зре-
лости. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научные статьи, 

книги в области изучения проблем взаимо-
связи Я-концепции и психологического благо-
получия. 

Методы исследования: метод теоретиче-
ского и практического анализа, метод сравни-
тельного анализа. 

Результаты исследования 
Я-концепция это многокомпонентное пред-

ставление индивида о себе, которое включает 
восприятие своих личностных характеристик, 
убеждений, целей и ролей в обществе. В науч-
ной литературе Я-концепция рассматривается 
как важный фактор, влияющий на когнитивные 
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и эмоциональные процессы, связанные с адап-
тацией личности к различным жизненным. В 
зрелом возрасте Я-концепция становится бо-
лее стабильной, однако в этот период могут 
происходить изменения, связанные с новыми 
жизненными ролями, изменением физиче-
ского здоровья и социальной активности. Од-
ним из ключевых аспектов Я-концепции явля-
ется локус контроля – внутреннее или внешнее 
убеждение человека относительно того, кто 
контролирует его жизнь и события, происходя-
щие с ним [3, с. 935]. 

Локус контроля был впервые описан в рам-
ках теории личностных черт Джулианом Ротте-
ром. Внутренний локус контроля характеризу-
ется уверенностью человека в том, что он сам 
ответственен за свои успехи и неудачи, тогда 
как внешний локус контроля означает убежде-
ние, что за его жизнью и действиями стоят 
внешние силы, такие как удача или другие 
люди. Роттер отмечал, что локус контроля вли-
яет на поведение человека, уровень мотивации 
и стрессоустойчивость. В контексте зрелости 
внутренний локус контроля ассоциируется с 
более высокой психологической устойчиво-
стью и адаптацией к стрессовым ситуациям, в 
то время как внешний локус контроля может 
усиливать ощущение беспомощности и 
стресса. 

Самопринятие является еще одним важным 
компонентом Я-концепции. Самопринятие 
определяется как позитивное отношение ин-
дивида к себе, независимо от внешних обстоя-
тельств и оценок. Самопринятие особенно 
важно в зрелом возрасте, так как оно способ-
ствует эмоциональной устойчивости и сниже-
нию уровня стресса. Исследования показы-
вают, что высокий уровень самопринятия свя-
зан с более высоким уровнем психологического 
благополучия, так как оно позволяет человеку 
более конструктивно воспринимать свои недо-
статки и избегать самокритики [2, с. 62]. 

Воспринимаемый стресс, как компонент 
психологического функционирования, тесно 
связан с локусом контроля и самопринятием. 
Воспринимаемый стресс описывает субъектив-
ное ощущение стресса в ответ на жизненные 
трудности, и его уровень может варьироваться 
в зависимости от индивидуальных особенно-
стей человека. Теории стресса, предложенные 
Лазарусом и Фолкман, указывают на то, что 
восприятие стресса зависит не только от объек-
тивных факторов, но и от субъективных оценок 
ресурсов и возможностей индивида. Например, 

люди с внутренним локусом контроля и высо-
ким самопринятием чаще всего воспринимают 
стрессовые ситуации как вызов, а не как угрозу, 
что способствует снижению стресса и повыше-
нию уровня благополучия. 

Психологическое благополучие – это много-
гранная концепция, включающая позитивные 
эмоции, удовлетворенность жизнью, личност-
ное развитие и контроль над жизненными об-
стоятельствами. Психологическое благополу-
чие включает такие компоненты, как автоно-
мия, личностный рост, позитивные отношения 
с другими, цель в жизни и самооценка. В зре-
лом возрасте психологическое благополучие 
становится особенно важным, так как оно спо-
собствует успешной адаптации к жизненным 
изменениям, таким как выход на пенсию, из-
менение семейных ролей или ухудшение здо-
ровья. Исследования показывают, что высокий 
уровень внутреннего локуса контроля и само-
принятия напрямую связан с улучшением по-
казателей психологического благополучия, так 
как эти факторы помогают лучше справляться 
с трудностями и поддерживать эмоциональное 
равновесие [1, с. 121]. 

В зрелом возрасте также наблюдаются воз-
растные изменения в восприятии стресса и 
благополучия. Согласно теории успешного ста-
рения, люди в период зрелости начинают ак-
тивно развивать стратегии сохранения благо-
получия и когнитивной стабильности. Эти 
стратегии во многом зависят от уровня само-
принятия и убежденности в контроле над своей 
жизнью. Например, зрелые взрослые с внут-
ренним локусом контроля и высоким самопри-
нятием более склонны к развитию адаптацион-
ных механизмов, что способствует повышению 
психологического благополучия. 

Рекомендации по улучшению психологиче-
ского благополучия через работу с Я-концеп-
цией: 

1. Развитие внутреннего локуса контроля. 
Индивидам, испытывающим высокий уровень 
внешнего контроля, рекомендуется работать 
над осознанием своей роли в принятии реше-
ний и достижении результатов. Психологиче-
ские программы и тренинги, направленные на 
повышение автономии и осознанности, могут 
способствовать укреплению внутреннего ло-
куса контроля. 

2. Укрепление самопринятия. Позитив-
ное отношение к себе является важным эле-
ментом психологического благополучия. Реко-
мендуется использовать методы когнитивно-
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поведенческой терапии для работы с негатив-
ными убеждениями о себе, а также практико-
вать осознанность и само-сострадание, что мо-
жет помочь снизить самокритику и укрепить 
самопринятие. 

3. Стресс-менеджмент. Развитие навыков 
управления стрессом, таких как техники релак-
сации, медитация и время для восстановления, 
может способствовать снижению воспринима-
емого стресса и повышению психологического 
благополучия. 

4. Психологическая поддержка в период 
зрелости. Для людей в период зрелости реко-
мендуется участие в психологических консуль-
тациях или групповых терапиях, где они смогут 
развивать свои внутренние ресурсы для эффек-
тивного управления жизненными изменени-
ями. 

Выводы 
Исследование взаимосвязи особенностей Я-

концепции и их влияния на психологическое 
благополучие у мужчин и женщин в период 
зрелости позволило выявить несколько ключе-
вых выводов. Прежде всего, локус контроля и 
самопринятие оказались важными факторами, 
влияющими на воспринимаемый стресс и, как 
следствие, на уровень психологического благо-
получия. Внутренний локус контроля способ-
ствует более успешному преодолению жизнен-
ных трудностей, так как индивид восприни-
мает себя ответственным за свои успехи и не-
удачи, что снижает уровень стресса и повышает 
адаптационные способности. В свою очередь, 

самопринятие помогает поддерживать эмоци-
ональную устойчивость и позитивное отноше-
ние к себе, что также ведет к улучшению психо-
логического благополучия. 

Различия в уровнях воспринимаемого 
стресса и благополучия между мужчинами и 
женщинами также были связаны с особенно-
стями их Я-концепции. Мужчины и женщины с 
внутренним локусом контроля и высоким 
уровнем самопринятия демонстрируют луч-
шие показатели психологического благополу-
чия, чем те, кто ориентирован на внешний кон-
троль и испытывает трудности с самоприня-
тием. Таким образом, развитие внутреннего 
локуса контроля и повышение уровня самопри-
нятия являются важными шагами для улучше-
ния психического здоровья в зрелом возрасте. 
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INTERRELATION OF THE FEATURES OF THE SELF-CONCEPT:  

THEIR IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF MEN  
AND WOMEN DURING ADULTHOOD 

 
Abstract. The article examines the relationship between the features of the Self-concept and their impact on 

psychological well-being in men and women during adulthood. The research is aimed at revealing differences in the 
perception of stress and psychological well-being depending on the individual characteristics of the Self-concept. 
The theoretical analysis includes consideration of the influence of the internal and external locus of control on the 
ability to stress tolerance and adaptation, as well as the role of self-acceptance in reducing the level of perceived 
stress. Based on the data obtained, recommendations are made to improve psychological well-being through work 
with the Self-concept. The study showed that the internal locus of control and high self-acceptance are associated 
with a higher level of psychological well-being and less perception of stress. 
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