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СОКОЛОВ Александр Евгеньевич 
кандидат технических наук, 

Россия, Красноярский край, г. Дивногорск 
 

ПЕРЕСМОТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Математической основой специальной теория относительности являются преобразо-
вания Лоренца. Следствием этих преобразований явились необычные эффекты, которых не было в клас-
сической физике. Считается, что данная теория имеет экспериментальные подтверждения. В статье 
показано, что это мнение является результатом некорректного толкования некоторых положений тео-
рии и что применение преобразований Лоренца не оправдано – для выражения связи между координатами 
в неподвижной и движущейся системах отсчёта достаточно преобразований Галилея. А для удовлетво-
рения условия не превышения в любой системе отсчёта скоростями материальных тел скорости света 
(теоретически и экспериментально установленный факт) необходимы только преобразования скоро-
стей. Вывод таких преобразований приведен в статье. 

 
Ключевые слова: принцип относительности, инерциальная система отсчёта, преобразования Ло-

ренца, масса покоя, масса движения, полная масса. 
 
Предисловие 
Конец 19-го века и начало 20-го ознамено-

вались для физики бурным развитием: была 
открыта радиоактивность, выяснилось, что 
«неделимый» атом имеет сложную структуру, 
открыты кванты света и вещества и т.д. Список 
этот можно продолжить, но уже названного до-
статочно, чтобы понять, что физиков просто 
захлестнула лавина проблем, требующих сво-
его разрешения и объяснения. И они их ре-
шали. Но не всегда удавалось найти решение, 
полностью закрывающее проблему. В таких 
случаях находили временное решение, выводя-
щее из тупика на данный момент. Потом не-
редко к этому временному привыкали, и оно 
начинало восприниматься как постоянное. При 
этом казалось, что человечество вышло на та-
кой уровень познания, когда невозможно по-
строить наглядные модели новых открытых яв-
лений. Не случайно Нильс Бор однажды заме-
тил: «Вам никогда не понять квантовой фи-
зики, к ней можно только привыкнуть» [4, 
с.117]. Ему же приписывают характерное для 
того времени высказывание в ответ на просьбу 
одного из своих учеников оценить его новую 
идею, которой он поделился со своим мэтром. 
Мэтр его огорчил, сказав, что идея недоста-
точна безумна, чтобы быть верной. При таком 

настрое некоторые временные и прямо-таки 
экзотические решения постепенно перешли в 
разряд постоянных и чуть ли не классических. 
В их верности уже никто (за редчайшим исклю-
чением) не сомневается. 

К таким временным решениям автор отно-
сит, в частности, теории относительности Эйн-
штейна: специальную и общую. Здесь речь бу-
дет идти о первой. Что касается общей теории 
относительности автор этих строк выразил 
своё отношение к ней в статье «Теория грави-
тации на основе модели Лесажа» [8, с. 7-8]. Ко-
ротко говоря, оно состоит в согласии с её оцен-
кой известным французским физиком Леоном 
Бриллюэном, который охарактеризовал её как 
«блестящий пример великолепной математи-
ческой теории, построенной на песке и веду-
щей ко всё большему нагромождению матема-
тики в космологии (типичный пример научной 
фантастики)» [1, с. 28]. 

Однако знания, накопленные за прошедший 
век, позволяют по-новому взглянуть на такие 
надолго задержавшиеся временные решения и 
внести необходимые коррективы. 

Введение 
Создание специальной теории относитель-

ности было вызвано необходимостью объяс-
нить результаты экспериментов по выявлению 
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движения Земли относительно эфира. Первый 
раз эти опыты провёл А. Майкельсон на по-
строенном им интерферометре в 1881 году. Од-
нако результат опыта оказался отрицатель-
ным. Чтобы не сомневаться, Майкельсон решил 
повторить эксперимент. На этот раз он дей-
ствовал совместно с Э. Морли, причём они сна-
чала усовершенствовали прибор, повысив его 
чувствительность [2, с. 198-199]. Но и на этот 
раз никакого относительного движения обна-
ружить не удалось. 

Материалы этих экспериментов были про-
анализированы Г. Лоренцем. Он пришёл к вы-
воду, что их отрицательный результат можно 
объяснить сокращением длины в направлении 
движения Земли в отношении:  

1: �1 − 𝛽𝛽2, 
где 𝛽𝛽 = 𝑣𝑣

𝑐𝑐
 , v – скорость движущейся системы от-

счёта относительно неподвижной (в данном 
случае - скорость движения Земли), c – ско-
рость света. 

Как выяснилось позже, такое же сокращение 
было предложено Фицджеральдом, поэтому 
его стали называть сокращением Лоренца – 
Фицджеральда. А в 1904 году Лоренц написал 
уравнения связи между координатами рас-
сматриваемого тела (частицы) в движущейся и 
неподвижной системах отсчёта. Такие же урав-
нения ранее (в 1900 году) написал Д. Лармор, 
причём именно в том виде, в котором они в 
наше время употребляются в специальной тео-
рии относительности и называются преобразо-
ваниями Лоренца. Приводим эти уравнения в 
виде выражений координат и времени в непо-
движной системе через координаты и время в 
подвижной системе [9, с. 231]: 

𝑥𝑥 = 𝑥𝑥׳+𝑣𝑣𝑣𝑣׳
�1−𝛽𝛽2

, y = y׳, z = z׳, 𝑡𝑡 =
𝑣𝑣׳+βx׳

c
�1−𝛽𝛽2.  (1) 

Штрихами помечены координаты в движу-
щейся системе. При этом предполагается, что 
соответствующие оси координат систем парал-
лельны, а движение со скоростью v происходит 
вдоль оси абсцисс (x). 

Эйнштейн уравнения связи между коорди-
натами в движущейся и неподвижной системах 
впервые выводит в 1905 году (Лармор их посту-
лировал). При этом у него «во главу угла ста-
вится принцип относительности и принцип по-
стоянства скорости света» [2, с. 210]. 

Из этих преобразований вытекают важные 
следствия, которых не знала классическая фи-
зика [9, с. 232-234]. Первое – это сокращение 
Лоренца – Фицджеральда, о котором упомина-
лось выше. В соответствии с ним, если в 

покоящейся системе расположен в направле-
нии оси x стержень, имеющий длину l = x2 – x1, 
то в движущейся вдоль оси x со скоростью v си-
стеме длина этого стержня l ֓ будет меньше и 
равна: 

𝑙𝑙 ֓ =  𝑙𝑙�1 − 𝛽𝛽2. 
Второе следствие – длительность события в 

движущейся системе больше длительности та-
кого же события в неподвижной системе: 

t2׳ – t1׳ = 𝑣𝑣2 – 𝑣𝑣1
�1−𝛽𝛽2

. 

Наконец, следствием преобразований (1) 
является также новая формула сложения скоро-
стей, в проекциях на оси координат она имеет 
следующий вид: 

𝑢𝑢𝑥𝑥 =  𝑢𝑢׳𝑥𝑥+𝑣𝑣
1+𝛽𝛽𝑢𝑢׳𝑥𝑥/𝑐𝑐 

 ;  𝑢𝑢𝑦𝑦 =  𝑢𝑢׳𝑦𝑦 �1−𝛽𝛽2

1+𝛽𝛽 𝑢𝑢׳𝑦𝑦 /𝑐𝑐
;  𝑢𝑢𝑧𝑧 =   𝑢𝑢׳𝑧𝑧 �1−𝛽𝛽2

1+𝛽𝛽 𝑢𝑢׳𝑧𝑧 /𝑐𝑐
  (2) 

Если частица (точечное тело) движется па-
раллельно осям x и x׳ в направлении скорости 
v, то ux совпадает с модулем u, а 𝑢𝑢׳𝑥𝑥 – с модулем 
u׳. В результате получается: 

 𝑢𝑢 =  𝑢𝑢׳+𝑣𝑣
1+𝛽𝛽𝑢𝑢׳/𝑐𝑐 

.   (3) 

Согласно (3), если каждая из складываемых 
скоростей не превышает c, то и результирую-
щая скорость не может превысить величину c. 

Кроме того, «чтобы в механике теории отно-
сительности, как и в механике Ньютона, для 
изолированной системы тел выполнялся в лю-
бой системе закон сохранения количества дви-
жения и учёт законов преобразования скоро-
стей при переходе из одной системы в другую, 
приводит к выводу, что масса тела должна 
иметь разные значения в разных системах, 
находящихся в относительном движении. За-
кон преобразования масс при этом окажется 
следующим: 

𝑚𝑚 =  𝑚𝑚₀

�1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2   (4) 

Здесь m₀ есть значение массы, измеренной в 
системе, в которой она покоится, а m – значе-
ние той же массы, измеренной в системе, дви-
жущейся относительно первой с постоянной 
скоростью v» [9, с. 241-242]. 

При использовании значения массы из (4) в 
уравнении движения стал возможным вывод 
формулы связи между энергией и массой [9, 
с. 242-244]: 

E = m c2.    (5) 
Формулы (4) и (5) сыграли большую роль в 

утверждении специальной теории относитель-
ности как экспериментально подтверждённой 
теории. Но, как будет показано далее, это яви-
лось результатом их некорректного толкова-
ния. В первую очередь, это относится к фор-
муле (4). 
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Обоснование ненужности преобразова-
ний Лоренца 

Основы специальной теории относительно-
сти Эйнштейн изложил в статье «К электроди-
намике движущихся сред», опубликованной в 
1905 году. Так что проблема отрицательных ре-
зультатов экспериментов по определению ско-
рости движения Земли относительно эфира 
была решена. Но какою ценой! Отмеченные 
выше следствия новой теории выглядели очень 
необычно. Так что совсем не удивительно, что 
полного признания теория Эйнштейна не по-
лучила. «И когда в 1921 году Альберту Эйн-
штейну присудили Нобелевскую премию по 
физике, то сделали это не за самую знаменитую 
его идею – теорию относительности. Премию 
присудили за работу по фотоэлектрическому 
эффекту» [4, с. 53]. 

Но с течением времени в соответствии с 
приведенным в предисловии замечанием 
Нильса Бора к новой теории попривыкли, и со-
мневающихся в ней почти не осталось. В то же 
время этого нельзя сказать об общей теории от-
носительности, созданной несколько позже 
(примерно к 1914 г. [2, с. 209]). К этой теории 
относятся по-разному: кто-то как к едва ли не 
красивейшей физической теории, а кто-то счи-
тает, что она ничего не дала для практической 
физики. А её строгий критик Леон Бриллюэн 
даже противопоставляет общей теории относи-
тельности специальную, называя последнюю 
фундаментальным открытием [1, с. 28-29]. Ещё 
конкретнее высказался по этому поводу в пре-
дисловии редактора перевода к данной работе 
академик АН УССР Петров А. З., который отме-
тил «великолепное подтверждение специаль-
ной (частной) теории относительности в ядер-
ной физике и, к сожалению, совершенно недо-
статочное опытное подтверждение общей тео-
рии относительности.» [1, с. 8]. При этом он, от-
мечая великолепное подтверждение, без-
условно, имел в виду формулы зависимости 
массы от скорости (4) и связи энергии и массы 
(5). Действительно, эти формулы успешно при-
меняются в ядерной физике и сыграли боль-
шую роль в утверждении специальной теории 
относительности как экспериментально под-
тверждённой теории. Но, как уже было отме-
чено выше, это явилось результатом их некор-
ректного толкования.  

Принцип относительности Галилея заклю-
чается в том, что «никакими механическими 
опытами, проделанными в пределах данной 
системы отсчёта, нельзя установить, находится 

ли она в состоянии покоя или в состоянии рав-
номерного и прямолинейного движения» [5, 
с 68]. Отрицательный результат экспериментов 
Майкельсона и Морли показал, что принцип 
относительности можно распространить и на 
электромагнитные явления, в том числе и оп-
тические, являющиеся их частным случаем. 
Что и было сделано Эйнштейном. По сути это и 
было объяснением отрицательного результата 
рассматриваемых экспериментов. Ведь интер-
ферометр находился в системе, неподвижной 
относительно Земли, и наблюдавшиеся с его 
помощью оптические процессы также проис-
ходили в пределах этой системы. 

Казалось бы, на этом можно было остано-
виться и не искать каких-то новых преобразо-
ваний. Но как быть с формулами (4) и (5), име-
ющими вроде бы хорошее согласие с экспери-
ментальными данными? Разберёмся с этим. 

Ещё в далёком от нас 1908 году Г. Льюисом 
был предложен вывод зависимости массы от 
скорости, не основывающийся на преобразова-
ниях Лоренца. Он приведен в учебном пособии 
по физике [3, с. 394-395] К. Путиловым. Учиты-
вая важность этого вывода для понимания из-
лагаемых здесь вопросов и то, что учебное по-
собие [3] сейчас уже библиографическая ред-
кость, приводим его здесь. При этом, чтобы из-
бежать путаницы в понятиях, обозначение ско-
рости частицы изменяем с буквы v на букву u, 
которой в теории относительности принято 
обозначать скорость частицы в неподвижной 
системе отсчёта, что подразумевается в дан-
ном выводе. 

Пусть частица с массой m под действием 
силы F = d(m u)/dt получает на пути ds вслед-
ствие ускорения приращение кинетической 
энергии E: 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝑭𝑭 𝑑𝑑𝒔𝒔 = 𝑑𝑑(𝑚𝑚 𝒖𝒖)
𝑑𝑑𝑣𝑣

𝑑𝑑𝒔𝒔 =  𝒖𝒖 𝑑𝑑(𝑚𝑚𝒖𝒖). 
По закону пропорциональности массы и 

энергии прирост кинетической энергии дол-
жен повлечь за собой пропорциональное уве-
личение массы частицы:  

dE = c2 dm. 
Из этих двух уравнений получаем: 

c2 dm= u d(mu)= u2 dm + m u du. 
Отсюда после несложных преобразований 

получаем: 
𝑑𝑑𝑚𝑚
𝑚𝑚

= 𝒖𝒖 𝑑𝑑𝒖𝒖
𝑐𝑐2 – 𝒖𝒖2

 .   (6) 
Интегрируя последнее уравнение от u = 0 до 

u и соответственно от m₀ до m, после простых 
преобразований получаем искомое выражение 
зависимости массы от скорости: 
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m = 𝑚𝑚₀

�1− 𝑢𝑢
𝑐𝑐2
2 .   (7) 

Ещё раз подчеркнём, что приведенный вы-
вод произведен при рассмотрении движения с 
ускорением и не имеет никакого отношения к 
преобразованиям Лоренца. Полученная фор-
мула и формула (4), внешне выглядят одина-
ково, но смысл они имеют разный. Формула (7) 
– это результат разгона частицы, покоившейся 
в неподвижной системе отсчёта, до скорости u 
путём передачи ей массы движения и тем са-
мым увеличивая полную массу частицы, а фор-
мула (4) – это результат измерения данной 
массы покоя m0 в движущейся системе измере-
ния (как такое измерение производится не ого-
варивается, зато ясно, что реального измене-
ния массы не происходит). При внешней похо-
жести в этих формулах используются значения 
скорости разных объектов. В (4) – это скорость 
движущейся системы относительно неподвиж-
ной, а в (7) – это скорость частицы относи-
тельно неподвижной системы. Экспериментом 
подтверждается, конечно, формула (7), а не (4).  

Казалось бы, вывод Льюисом формулы (7) 
должен был коренным образом повлиять на ре-
шение вопросов теории относительности, но 
этого почему-то не произошло. Видимо, это 
связано с тем, что в данном выводе использу-
ется закон пропорциональности массы и энер-
гии E = m c2, а он получался с использованием 
преобразований Лоренца [9, с. 243-244]. Но сей-
час этот закон, как будет показано дальше, мо-
жет быть выведен без всякой связи с преобра-
зованиями Лоренца. 

Кроме того, могла сыграть свою роль почти 
полная внешняя идентичность формул (4) и (7), 
и вывод Льюиса был воспринят как новый ва-
риант вывода той же формулы. Эта версия под-
тверждается тем, что даже значительно позже 
Путилов, приводя в [3] вывод Льюиса, отмечал 
только методический и методологический ин-
терес этого вывода. И только в начале 21-го 
века в пятом издании Курса общей физики Са-
вельева И. В. [5] было обращено внимание на 
то, что в формуле (4) что-то не так. Возможно, 
наконец, обратили внимание на то, что в этой 
формуле фигурирует не скорость частицы, ко-
торую замеряют в эксперименте, а скорость 
движущейся системы координат. Во всяком 
случае, по поводу формулы (4) на стр. 222 была 
дана сноска: «Так называемую релятивистскую 
массу (т. е. массу, зависящую от скорости) мы 
не рассматриваем. Понятие релятивистской 
массы не адекватно существу теории 

относительности и только затуманивает смысл 
этой теории.». 

Таким образом, для вывода формулы (7) за-
висимости массы от скорости, имеющей убеди-
тельное экспериментальное подтверждение, 
не требуются преобразования Лоренца. Пока-
жем, что они не требуются и для вывода закона 
пропорциональности массы и энергии. 

В настоящее время нам известны массы 
двух видов: масса покоя и масса движения. 
Первую из них будем обозначать как m0, а вто-
рую как mc. Индекс второй как бы служит напо-
минанием, что масса движения всегда имеет 
скорость c. В классической механике всегда 
имеют дело только с массой покоя. Но совре-
менная физика имеет дело и с объектами, име-
ющими только массу движения, в качестве 
примера в первую очередь вспоминаются 
кванты света – фотоны. Сейчас нам известно, 
что частицы, имеющие массу покоя, могут пре-
вращаться в частицы, имеющие массу движе-
ния. Так при аннигиляции, например, при 
столкновении электрона с позитроном эти ча-
стицы превращаются в кванты ϒ – фотонов. 
Происходят и обратные процессы рождения 
пар частиц, имеющих массу покоя [6, с. 330-
331]. Есть и частицы с массой покоя, но движу-
щиеся с высокими скоростями, например, тот 
же электрон, разогнанный в ускорителе до вы-
соких скоростей, сопоставимых со скоростью 
света; при этом он увеличивает свою массу в 
соответствии с (7). В этом случае частица имеет 
и массу движения, и массу покоя, а её полная 
масса равна их сумме: 

m = m0 + mc.   (8)  
При этом полная масса является инвариан-

том и не меняется при переходе из одной инер-
циальной системы в другую. Это можно рас-
сматривать как следствие закона сохранения 
массы – масса не может исчезать и возникать 
из ничего, она может только переходить из од-
ной формы в другую. 

Рассмотрим уравнение движения тела в 
классической механике (второй закон Нью-
тона), в котором сила F приравнивается произ-
водной по времени количества движения  
p = m v, и уравнение движения имеет вид: 

𝑭𝑭 = 𝑑𝑑(𝑚𝑚𝒗𝒗)
𝑑𝑑𝑣𝑣

. 
По правилам дифференцирования имеем: 

d(mv) = dm v + m dv.  
Учитывая (8), получаем:  

d(mv) = d(m₀ + mc) v + (m₀ + mc) dv. 
Классическая механика применяется только 

когда скорости рассматриваемых тел  
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пренебрежимо малы по сравнению  
со скоростью света и соответственно так же 
мала масса движения по сравнению с массой 
покоя, на основании чего полагается, что  
mc ≈ 0 и m ≈ m0 ≈ const. В результате уравнение 
движения имеет вид: F = m dv/dt. 

А при рассмотрении частиц, имеющих 
только массу движения, константой является 
скорость v = c, её производная равна нулю, а ко-
личество движения изменяется за счёт измене-
ния массы. Поэтому уравнение движения полу-
чает вид: F = c dmc /dt = c dm /dt. Интересующая 
нас здесь величина энергии E – это величина, 
изменение которой равно работе A. Дифферен-
циал работы равен dA = F ds = c dm ds/dt = c2 dm. 
Интегрируя полученное выражение от 0 до m, 
имеем: A= E(m) – E(0) = c2 m, то есть, учитывая, 
что E(0) = 0, получаем искомую формулу  
E = m c2. Правда, она выведена только для ча-
стиц с массой движения. Но поскольку имеет 
место взаимопревращение массы движения в 
массу покоя и наоборот, естественно распро-
странить эту формулу и на случай масс покоя. 
Таким образом, отпадает ещё один аргумент в 
пользу необходимости преобразований Ло-
ренца. 

В результате изложенного выше получается, 
что специальная теория относительности не 
имеет приписываемых ей серьёзных экспери-
ментальных подтверждений – вместо формулы 
(4) такие подтверждения имеет формула (7), не 
имеющая отношения к преобразованиям Ло-
ренца, являющимся основой теории относи-
тельности. Не имеет к ним отношения и приве-
денный выше вывод формулы (5).  

Кроме всего уже сказанного не в пользу пре-
образований Лоренца хочется обратить внима-
ние ещё на один аспект. Покажем его на при-
мере парадокса близнецов, который выводят 
из рассмотренного здесь ранее второго след-
ствия преобразований Лоренца, состоящего в 
том, что длительность событий в движущейся 
системе больше длительности такого же собы-
тия в неподвижной системе. Поясним, что это 
такое, на примере из [7, с. 687]. 

«Из двух братьев-близнецов A остаётся на 
Земле, а B отправляется в кругосветное путеше-
ствие на межзвёздном корабле, двигаясь со 
скоростью, близкой к скорости света. Через 5 
лет по своим часам он возвращается обратно и 
находит брата A глубоким стариком. Оказа-
лось, что за время путешествия по часам на 
Земле прошло 50 лет. Таким образом, открыва-
ется возможность за время человеческой 

жизни совершать не только путешествия к да-
лёким звёздным мирам, но и путешествие в бу-
дущее». Первое, что хочется сказать по этому 
поводу – прекрасный подарок для фантастов! 

Однако, если внимательнее вникнуть в ме-
ханизм этого парадокса, то выясняется его 
несостоятельность. Ведь все инерциальные си-
стемы равноправны, и неподвижной мы при-
нимаем какую-то из них условно для удобства 
решения конкретной задачи. Поэтому эффекты 
изменения длины и промежутка времени вза-
имны и имеют место не в той системе, где 
находится рассматриваемый объект, а в другой 
инерциальной системе, т.е. по существу это не 
реальные, а кажущиеся изменения. 

Здесь напрашивается аналогия со всем из-
вестным эффектом перспективы – видимым 
уменьшением размеров предметов при их уда-
лении. Так, два путника, идущие навстречу 
друг другу по ровной дороге, уже на расстоянии 
около километра (а при хорошем зрении – и 
больше) видят друг друга. При этом вначале 
они кажутся друг другу очень маленькими, но 
по мере приближения выглядят всё крупнее и 
крупнее. А при встрече предстают друг перед 
другом уже в натуральную величину. И в этом 
отношении картина принципиально не меня-
ется, если один из путников будет стоять на ме-
сте. 

Так же и с близнецами в упомянутом пара-
доксе. Хотя улетает близнец B, но и близнец A 
относительно него движется. Да, при отлёте и 
возвращении имеет место ускорение и тормо-
жение, этим B отличается от A, но предполага-
ется, что это занимает относительно неболь-
шую часть времени, а большая часть проходит 
в равномерном движении - иначе нельзя было 
бы применять зависимости специальной тео-
рии относительности. Так что большую часть 
времени близнецы находились в состоянии 
равномерного движения относительно друг 
друга и эффект сокращения времени был бы 
для обоих близнецов. Из этого следует, что он 
мог быть только кажущимся.  

Таким образом, в пользу необходимости 
преобразований Лоренца остаются только фор-
мулы сложения скоростей (2) и (3), обеспечива-
ющие выполнение требования не превышения 
значения скорости света c при сложении скоро-
стей, каждая из которых не больше c. Однако, 
аналогичные формулы можно получить и без 
привлечения преобразований Лоренца. Пока-
жем это. 
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Вывод новых преобразований скоростей 
Итак, мы пришли к тому, что преобразова-

ния Лоренца не нужны как не имеющие экспе-
риментального подтверждения. А что же вме-
сто них? Да просто преобразования Галилея из 
механики Ньютона [5, с.66]:  

x = x’ + v t, y = y’, z = z’, t = t.(9)  ׳ 
Они даны здесь в предположении, что соот-

ветствующие оси координат обеих систем па-
раллельны, а скорость подвижной системы v 
направлена вдоль оси абсцисс. В математиче-
ском отношении это простейший случай, при 
котором легче выявляется физическая сущ-
ность рассматриваемого явления, поскольку не 
приходится отвлекаться на математические 
сложности, возникающие в других случаях. По-
этому здесь мы пока этим случаем и ограни-
чимся. 

Что нового возникает при рассмотрении 
движения тел со скоростями, сопоставимыми 
со скоростью света? Из явлений, надёжно под-
тверждённых экспериментально, это зависи-
мость массы тела от его скорости (7) и формула 
связи между энергией и массой (5). А из специ-
альной теории относительности Эйнштейна 
остаются в силе положенные им в основание 
своей теории принципы относительности и по-
стоянства скорости света в вакууме. Учёт этих 
обстоятельств никак не влияет на вид преобра-
зований координат Галилея (9). Но со скоро-
стями дела обстоят сложнее. Разберёмся с 
этим. 

Из формулы (7) выразим значение скорости 
частицы: 

𝑢𝑢 =  𝑐𝑐�1 −  𝑚𝑚₀2

𝑚𝑚2.  (10) 

Из этой формулы видно, что скорость точеч-
ного тела (частицы) не может превысить ско-
рость света в вакууме с. Действительно, полная 
масса частицы m равна сумме массы покоя m₀ и 
массы движения mc. Отсюда следует, что вели-
чина квадратного корня из (10) всегда меньше 
единицы, точнее не больше (при m₀= 0 будет u = 
c), что и обеспечивает заявленное неравенство. 
Но это ещё не обеспечивает не превышения ве-
личины скорости света суммой скоростей. Ведь 
в механике Ньютона сумма скоростей форму-
лируется довольно просто: скорость u точеч-
ного тела в системе координат, которая счита-
ется неподвижной, равна векторной сумме его 
скорости u׳ в подвижной системе и скорости v 
подвижной системы относительно неподвиж-
ной [5, с. 67]: 

u = u׳ + v.   (11) 

Из этой формулы видно, что достаточно в 
правой части равенства иметь, например, одно 

из слагаемых равным половине скорости света, 
а второе при этом – хотя бы немного большим 
её половины, и величина их суммы превысит 
значение скорости света. Выходит, что вместо 
(11) необходимо вывести новую формулу сло-
жения скоростей, обеспечивающую не превы-
шение величины скорости света суммой скоро-
стей. Для достижения этой цели выведем зави-
симости между скоростями частиц в неподвиж-
ной и движущейся системах отсчёта. 

Пусть скорость рассматриваемой частицы и 
её масса покоя в неподвижной системе равны 
соответственно u и m0, а скорость движущейся 
системы относительно неподвижной равна v 
(как было оговорено выше, вдоль оси x непо-
движной системы). Полную массу вычисляем 
по (7). Наша задача сейчас определить, какие 
параметры будет иметь рассматриваемая ча-
стица в движущейся системе. При этом воз-
можны различные варианты в зависимости от 
соотношения значений скоростей u и v.  

Самый простой случай, когда u = v. Оче-
видно, что при этом скорость частицы в движу-
щейся системе равна нулю (u’= 0), т.е. частица 
неподвижна. А отсюда следует, что в этой си-
стеме масса покоя частицы m0’ равна её полной 
массе m’, которая в свою очередь равна полной 
массе частицы в неподвижной системе (вслед-
ствие инвариантности полной массы). В ре-
зультате, учитывая, что u = v, имеем: 

𝑚𝑚₀ ֓ =  ֓𝑚𝑚 =  𝑚𝑚 = 𝑚𝑚₀

�1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2.  (12) 

Далее рассмотрим случай, когда u> v. В этом 
случае частица в движущейся системе отсчёта 
будет иметь какую-то скорость u’. Выражение 
для полной массы частицы в этой системе 
имеет вид: 

֓m = 𝑚𝑚₀′

�1−𝑢𝑢′
𝑐𝑐2
2 .    (13) 

Но как мы видели выше, в движущейся си-
стеме масса покоя равна полной массе при u = 
v. С учётом этого, подставляя в (13) значение 
m0’ из (12), получаем: 

m’ = 𝑚𝑚₀

�1−𝑢𝑢′
𝑐𝑐2
2

 1

�1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2.  (14) 

Вследствие инвариантности полной массы 
частицы её величина в движущейся системе и в 
неподвижной одинаковы. В неподвижной си-
стеме полная масса даётся формулой (7). При-
равнивая правые части формул (7) и (14), после 
простых преобразований получаем уравнение 
связи скоростей в неподвижной и движущейся 
системах отсчёта при u > v:  

u2 = v2 + u’2 - v2 𝑢𝑢′
𝑐𝑐2
2
   (15) 

А из (15) получаем формулы непосред-
ственно для u и u’: 
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𝑢𝑢 = � 𝑣𝑣² +  𝑢𝑢’² −  𝑣𝑣²𝑢𝑢′²
𝑐𝑐2

 
 , (16) 

𝑢𝑢’ = �
𝑢𝑢²− 𝑣𝑣²

1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2 .  (17) 

Не трудно убедиться, что формулы (16) и 
(17) удовлетворяют требованию не превыше-
ния значениями u и u’ (в левой части формул) 
величины скорости света в вакууме c, если в 
правой части этой величины не превышает ни 
одна из переменных. А из (17) сразу видно, что 
формула применима только при соблюдении 
условия 𝑢𝑢 ≥ 𝑣𝑣. 

Наконец, рассмотрим наиболее сложный 
случай, когда u <v и скорость частицы в по-
движной системе будет отрицательной (-u’). 
Начальная расчётная масса покоя, как и в 
предыдущем случае, может быть определена 
по (12), т.е. в предположении, что u = v. При 
этом полная масса частицы определяется 
также по формуле (12), как и в рассмотренных 
выше случаях. Реальная полная масса в непо-
движной системе определяется и в этом случае 
по (7). Но использовать эту формулу для движу-
щейся системы в данном случае мы не можем. 
Ведь, чтобы прийти в этой системе отсчёта к 
скорости частицы, соответствующей её реаль-
ному значению в неподвижной системе, эту 
скорость нужно уменьшать. В соответствии с 
формулой (10) это значит, что потребуется 
уменьшать полную массу частицы. А формула 
(7) получена для случая увеличения полной 
массы путём поглощения частицей массы дви-
жения извне (например, в ускорителях частиц 
из электрических и магнитных полей). Но 
уменьшение полной массы частицы означает 
излучение некоторой доли массы движения ча-
стицы, имеющей направление движения то же, 
что и сама частица. Но поскольку при u = v пол-
ная масса равна массе покоя, значит при этом 
уменьшается и масса покоя, а при выводе (7) 
масса покоя не изменялась. Причём уменьше-
ние массы покоя будет вдвое больше уменьше-
ния полной массы. Ведь из оставшейся полной 
массы частицы, доля массы, равная по вели-
чине доле излученной массы движения, но 
имеющей противоположное направление дви-
жения, является уже массой движения, задаю-
щей частице движение в отрицательном 
направлении. По-видимому, сейчас требуются 
пояснения, поскольку здесь может возникнуть 
вопрос о том, как одна частица может содер-
жать в себе массы движения разных направле-
ний. 

На этот счёт использовалось следующее 
предположение. Когда масса движения перехо-
дит в массу покоя, характер движения носителя 

этой массы из прямолинейного меняется на за-
мкнутое, например (самое простое), по окруж-
ности - движение ведь не может просто исчез-
нуть. Понятно, что при этом имеются элементы 
массы движения различных направлений, и 
для каждого из этих элементов можно найти 
двойника, имеющего ту же массу, но с противо-
положным направлением движения. Суммар-
ное количество движения у каждой пары таких 
элементов равно нулю, и в результате частица 
остаётся в покое. При этом кинетическая энер-
гия массы движения переходит во внутреннюю 
кинетическую энергию массы покоя. Будем 
называть её замкнутой для отличия от кинети-
ческой энергии массы движения, которую при 
необходимости избежать путаницы будем 
называть свободной. А при обратном превра-
щении замкнутая кинетическая энергия пере-
ходит в свободную кинетическую энергию. 
Воздействие одних тел на другие осуществля-
ется путём передачи массы движения, облада-
ющей свободной энергией. 

Итогом всего вышесказанного является 
необходимость вывода для рассматриваемого 
случая новой зависимости массы от скорости. 
Впрочем, решение этой проблемы оказалось 
проще, чем её осознание. Оно заключается в 
том, что при интегрировании дифференциаль-
ного уравнения (6) нужно изменить пределы 
интегрирования – проинтегрировать левую 
часть от m₀֓ до m֓, а правую – от 0 до -u֓. В резуль-
тате с учётом того, что m₀֓ определяется по (12), 
получено: 

m = 𝑚𝑚₀

�1+𝑢𝑢′
𝑐𝑐2
2

 1

�1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2 . (18) 

Приравнивая правые части формул (7) и 
(18), после простых преобразований получаем 
уравнение связи скоростей в неподвижной и 
движущейся системах отсчёта при u < v: 

u2 = v2 - u’2 + v2 𝑢𝑢′
𝑐𝑐2
2
.   (19) 

А из (19) получаем формулы непосред-
ственно для u и u’: 

u = � 𝑣𝑣2 −  𝑢𝑢’2 + 𝑣𝑣²𝑢𝑢′²
𝑐𝑐2

 
 ,(20) 

𝑢𝑢’ = �
 𝑣𝑣2−𝑢𝑢²

1− 𝑣𝑣
𝑐𝑐2
2  .  (21) 

Как и формулы (16) и (17) формулы (20) и 
(21) удовлетворяют требованию не превыше-
ния значениями u и u’ (в левой части формул) 
величины скорости света в вакууме c. А из (21) 
сразу видно, что формула применима только 
при соблюдении условия 𝑢𝑢 ≤ 𝑣𝑣. 

Таким образом, задачи специальной теории 
относительности решены без использования 
преобразований Лоренца с вытекающими из 
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них следствиями, не имеющими эксперимен-
тальных подтверждений. 

Выводы 
1. Использование преобразований Ло-

ренца как математической основы специаль-
ной теории относительности привело к возник-
новению эффектов, не имеющих эксперимен-
тальных подтверждений. 

2. В создании мнения, что специальная 
теория относительности, напротив, имеет убе-
дительные экспериментальные подтвержде-
ния, решающую роль сыграла почти полная 
идентичность формулы зависимости массы от 
скорости в теории относительности Эйн-
штейна и выведенной несколько позже фор-
мулы Льюиса. Но используемые в этих форму-
лах значения скорости относятся к разным объ-
ектам. И экспериментальные подтверждения 
имеет только формула Льюиса. 

3. Распространение принципа относи-
тельности на электромагнитные явления не 
требует изменения преобразований Галилея 
для координат при переходе от одной инерци-
альной системы отсчёта к другой. Изменение 
преобразований требуется только для скоро-
стей. Вывод этих преобразований приведен в 
данной статье. 
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Abstract. The mathematical basis of the special theory of relativity is the Lorentz transformations. The conse-

quence of these transformations were unusual effects that did not exist in classical physics. It is believed that this 
theory has experimental confirmation. The article shows that this opinion is the result of an incorrect interpretation 
of some provisions of the theory and that the use of Lorentz transformations is not justified – the Galilean trans-
formations are sufficient to express the relationship between coordinates in a stationary and moving reference 
frame. And in order to satisfy the condition that the velocities of material bodies do not exceed the speed of light in 
any reference frame (a theoretically and experimentally established fact), only velocity transformations are neces-
sary. The conclusion of such transformations is given in the article. 
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Аннотация. В статье приведены проблемы оптимизации качества бурового раствора, а также пред-
ставлен подход к совершенствованию буровых растворов путем новой классификации горных пород. 
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ногообразие буровых растворов, исполь-
зуемых без необходимого обоснования в 

однотипных условиях, и недостаточная эффек-
тивность предупреждения осложнений тре-
буют как их совершенствования, так и разра-
ботки методики выбора типа бурового рас-
твора.  

Чтобы бурить быстрее, качественнее, де-
шевле и при этом минимизировать объемы от-
ходов и их экотоксичность необходима опти-
мизация качества буровых растворов.  

Проблемы оптимизации качества бурового 
раствора заключаются следующем:  

− обоснование общей совокупности 
свойств и показателей, необходимых и доста-
точных для всесторонней оценки качества бу-
ровых растворов с позиций известных и пер-
спективных их функций, расхода ресурсов и их 
приготовление и эксплуатацию, выполнения 
ими требований безопасности труда и охраны 
окружающей природной среды;  

− разработка и совершенствование мето-
дов и технических средств измерения показа-
телей функциональных, ресурсопотребляю-
щих, экологических и других свойств буровых 
растворов, всесторонне характеризующих их 
качество;  

− определение геолого-технических 
условий бурения с позиций требований к каче-
ству буровых растворов;  

− формирование групп показателей 
свойств буровых растворов, подлежащих обя-
зательному регламентированию в каждом из 
типов геологотехнических условий бурения;  

− разработка научно-методических основ 
регламентирования значений показателей раз-
личных свойств буровых растворов;  

− разработка и совершенствование мето-
дов оценки влияния на качество буровых рас-
творов возмущающих воздействий (выбурен-
ных пород, пластовых флюидов, температуры 
и др.); 

− создание алгоритма комплексной 
(обобщенной) оценки качества буровых рас-
творов;  

− исследование степени влияния субъек-
тивных факторов на объективность и точность 
оценки качества буровых растворов;  

− исследование взаимосвязи между каче-
ством буровых растворов и качеством состав-
ляющих их компонентов, разработка и совер-
шенствование методов и технических средств 
оценки качества основных компонентов буро-
вых растворов;  

− создание реальных условий для форми-
рования информационных массивов буровых 
растворов различных компонентных составов 
силами буровых предприятий и программного 
обеспечения для автоматизированного реше-
ния задач оценки качества буровых растворов, 
а также выбора их оптимальных составов в 
многоальтернативных ситуациях;  

− создание отраслевых (межотраслевых) 
руководящих и методических материалов по 
оценке качества буровых растворов.  

Таким образом, анализируя вышеприведен-
ную информацию можно построить общий ал-
горитм работы, руководствуясь общими прин-
ципами IDEF0 и кибернетики.  

Основные стадии работы изображены на ри-
сунке 1.  

М 
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Рис. 1. Основные стадии работы 

 
Блок А0 – выполняет роль черного ящика, то 

есть при постановке задачи известны входные 
параметры, параметры внешнего воздействия, 
управляющие параметры, ресурсы.  

Также существует определенность относи-
тельно того, что необходимо получить на вы-
ходе, однако сама математическая модель для 
решения данной проблемы остается невыяс-
ненной. 

Необходимым требованием к качествен-
ному буровому раствору становится его спо-
собность обеспечивать безаварийное бурение, 
эффективную проходку и надлежащее вскры-
тие пласта [1, с. 58]. 

Все три блока А2, А3, А4 тесно связаны с бло-
ками А2.1, А3.1, А4.1, то есть с добавлением хим. 
реагентов, введение которых зависит от геоло-
гических сведений и анализа аварийности (воз-
можных осложнений) на данном интервале бу-
рения.  

На следующей стадии – блок А5 – необхо-
димо, чтобы буровой раствор выполнял требу-
емые функции с учетом всех введенных хим. 
реагентов, так как наличие некоторых реаген-
тов может уменьшить вероятность осложнений 
на рассматриваемом интервале бурения, но 
при этом ухудшить определенные свойства бу-
рового раствора.  

Результатом реализации блока А5 является 
тип бурового раствора с необходимыми для 
предотвращения осложнений хим. реагентами 
для конкретного интервала бурения. Далее вся 
исходная информация попадает в БД, после - в 
БЗ, представляющей собой платформу для со-
здания ПО.  

В настоящее время растворы все чаще под-
разделяют по основной функции, которая вы-
полняется ими в процессе бурения.  

Если геолого-технические условия или ком-
понентный состав раствора позволяют исклю-
чить осложнения, то, изменяя его состав, доби-
ваются максимально возможных технико-эко-
номических показателей бурения. Именно та-
кие системы (растворы первой группы) должны 
применяться в массовом бурении.  

Перспективный буровой раствор для массо-
вого бурения – это экологически безвредная, 
устойчивая к термомеханическим и электро-
литным воздействиям многофазная полидис-
персная многокомпонентная система, содер-
жащая как полимеры специфического дей-
ствия, так и минимально возможное количе-
ство твердой фазы определенной степени дис-
персности и поверхностной активности и обла-
дающая при минимальной стоимости требуе-
мым для конкретных условий бурения 
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комплексом технологических свойств (ингиби-
рующих, реологических, тиксотропных, филь-
трационных и т.д.).  

Поскольку эффективность бурения в значи-
тельной степени связывают с уменьшением со-
держания твердой фазы, то к этим растворам 
относят так называемые малоглинистые (точ-
нее, с оптимальным содержанием, структуро-
образующего и утяжеляющего компонентов) и 
без глинистые растворы [3, с. 102]. 

При использовании растворов второй 
группы вначале требуется решение проблемы 
предупреждения осложнений, а затем – повы-
шения эффективности процесса углубления.  

При этом задача совершенствования буро-
вых растворов предполагает уменьшение ситу-
аций, когда удовлетворение ограничений в це-
лях предупреждения осложнений существенно 
ухудшает процесс углубления.  

Растворы по специфическим функциям пре-
дупреждения осложнений, связанных с их вза-
имодействием с разбуриваемыми породами, 
подразделяют на ингибирующие (относи-
тельно стенки скважины) и не диспергирую-
щие или флоккулирующие (относительно 
шлама), а по способности сохранять свои свой-
ства – на не ингибированные (пресные, не со-
лестойкие, нетермостойкие, не термосолестой-
кие) и ингибированные.  

При выборе типа бурового раствора следует 
учитывать минерализацию дисперсной среды 
и вид преобладающего катиона, рН раствора, 
минимально возможное содержание глини-
стой активной фазы (принимая во внимание 
сорт глинопорошков и требуемую плотность), 
предел терме и солестойкости реагентов, необ-
ходимость применения флокулянтов и 

ингибиторов, величину фильтрации (при раз-
буривании терригенных пород и проницаемых 
коллекторов), а также процессы осмотического 
массопереноса в системе скважина – пласт.  

Можно считать, что наиболее целесооб-
разно деление растворов по типам в соответ-
ствии с компонентным составом при условии 
установления роли каждого из компонентов в 
формировании их свойств. Так, присутствие 
солей в растворе будет необходимым условием, 
например, его ингибированности к воздей-
ствию хемогенных пород и ингибирующего 
действия по отношению к размыкаемым гли-
нам.  

Наличие соли, как следствие, должно по-
влечь за собой необходимость присутствия в 
растворе солестойкого реагента.  

Задача выбора типа бурового раствора пред-
полагает наличие специальных классификаций 
горных пород, буровых растворов и материа-
лов, используемых для их приготовления.  

Однако, как показал анализ, известные 
классификации допускают возможность при-
менения растворов различных видов в одно-
типных условиях бурения.  

Кроме того, используемые при этом харак-
теристики реагентов и материалов были со-
ставлены без учета изменений структурно-ме-
ханических свойств буровых растворов в усло-
виях высоких температур и минерализации.  

Исходя из литологического строения и фи-
зико-химической активности взаимодействия 
с буровыми растворами, породы могут быть 
подразделены на восемь групп (рис. 2), в по-
следствии для формирования базы данных 
(БД), 8 групп будут объединены в 4 основные 
группы [2, с. 66]. 
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Рис. 2. Классификация горных пород 

 
При этом учтены возможные пределы мине-

рализации и температуры на забое. 
Дадим свою классификацию горных пород, 

на основании опытов, предыдущих исследова-
телей.  

В зависимости от плотности, соответствую-
щим значениям пористости, минерализации 
поровой породы, емкости объемного ком-
плекса группы III и VII можно объединить в 
одну общую группу.  

По таким общим признакам как текучесть, 
растворимость и активное влияние на буровой 
раствор, в единую группу можно объединить 
группы II, IV и V.  

С учетом того, что породы не изменяют свои 
физико-химические свойства, под воздей-
ствием фильтратов буровых растворов, группы 
I и VIII были объединены в одну.  

Группа VI осталась без изменений. При этом 
учтены данные, полученные при исследовании 
влияния различных факторов на свойства та-
ких систем.  

С использованием этих данных, а также 
накопленного в бурении опыта был составлен 

перечень реагентов, который с учетом темпе-
ратуры и минерализации мог быть применен 
при разбуривании каждой группы пород, все 
данные легли в основу базы данных. Такая 
классификация дает принципиальную возмож-
ность формализации поиска компонентного 
состава бурового раствора для различных усло-
вий бурения.  

Сильно уплотненные песчаники, алевро-
литы, известняки, доломиты, мергели, аргил-
литы, порфириты, базальты и др. породы с раз-
витой трещиноватостью. 
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I - Песчаники, доломиты, известняки. Эти породы характеризуются устойчивостью при 
разбуривании, т.к. практически не изменяют своих физико-химических свойств под 

воздействием фильтрата БР

II - Песчаники, известняки, доломиты с проплатсками глин, аргиллитов, мергелей, 
алевролитов. Эти породы неустойчивы вследствие набухания глин и осыпей 

аргиллитов и алевролитов, в связи с чем их разбуривание сопровождается осыпями, 
обвалами, поглощениями растворов иприхватами бурильного инструмента

III - Глины. Рузбуривание глин сопряжено с большими трудностями, т.к. они могут 
легко переходить в раствор, увеличивая в нем твердую фазу. Наибольшее влияние 

оказывает коллоидная составляющая разбуриваемых глин 

IV - Аргиллиты, алевролиты, глинистые известняки. Эти породы, имеющие 
пластинчатое строение, характеризуется неустойчивостью к осыпям и обвалам.

V - Каменная соль. Ее растворение обуславливает образование каверн, что может 
привести к осыпям и обвалам вышележащих терригенных пород

VI - Твердые не склонные к обвалообразованию породы

VII - Песчано-алевритовые породы слабо уплотненные. Цемент преимущественно 
глинистый. Песчано-алевритовые породы со средней степенью уплотнения. Цемент 

глинисто-карбонатный со следами раскристаллизации

VIII - Сильно уплотненные песчаники, алевролиты, известняки, доломиты, мергели, 
аргиллиты, порфириты, базальты и др. породы с развитой трещиноватостью. Песчано-
алевритовые пооды сильно уплотненные. Цементкварцевый и карбонатно-глинистый с 

признаками кальцитизации, окременения и окварцевания. Карбонатные породы с 
начальными признаками трещиноватости



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Технические науки | 18 

 
ZAGRADNOVA Yulia Mikhailovna 

Master’s Student, Ulyanovsk State Technical University, Russia, Ulyanovsk 
 

AN APPROACH TO IMPROVING DRILLING FLUIDS 
 
Abstract. The article presents the problems of optimizing the quality of drilling fluid, and also presents an ap-

proach to improving drilling fluids through a new classification of rocks. 
 
Keywords: drilling, drilling fluid, rocks, optimization, improvement, classification, group. 

 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Архитектура, строительство | 19 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
 

 
 

ПЕЧЕНОВА Елизавета Данисовна 
студентка, Самарский государственный аграрный университет, Россия, г. Самара 

 
ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА ПО ОБЪЕКТУ «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАСТРОЙКИ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ШАЙТАНКА В ГОРОДЕ САЛЕХАРДЕ» 
 

Аннотация. Данная работа посвящена разработке проекта полосы отвода (ППО) в рамках подго-
товки проектной документации для строительства инженерного обеспечения застройки правого берега 
реки Шайтанка в городе Салехард. Проект ППО представляет собой ключевую часть проектной докумен-
тации, фокусируясь на уточнении границ и размеров земельного участка, а также на оформлении прав 
собственности или пользования на земельные участки. 
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азработка проекта полосы отвода (ППО) 
входит в комплекс подготовки проектной 

документации для строительства (реконструк-
ции, ремонта) линейных объектов. В ходе работ 
уточняются границы и размеры земельного 
участка, на котором расположен линейный 
объект. Подготовка ППО выполняется по ре-
зультатам изыскательских работ, заданиями 
смежных разделов и в соответствии с требова-
ниями нормативов. 

Том разработан в составе раздела «Проект 
полосы отвода» и является частью проектной 
документации р. Шайтанка и по объекту «Ин-
женерное обеспечение застройки правого бе-
рега в городе Салехарде. Инженерные комму-
никации». Основное назначение проекта по-
лосы отвода – оформление прав собственности 
или пользования (аренды, сервитута) на зе-
мельные участки и создание информационной 
базы для ведения государственного земельного 
кадастра.  

Содержание и состав раздела «Проект по-
лосы отвода» соответствуют требованиям По-
становления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№ 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию».  

При разработке проектной документации 
использовались следующие исходные данные:  

• Задание на проектирование объекта ка-
питального строительства «Инженерное обес-
печение застройки правого берега р. Шайтанка 
в городе Салехарде»;  

• Отчётная техническая документация по 
результатам инженерных изысканий;  

• Идентификационные признаки соору-
жения в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»:  

• Назначение – в соответствии с п.1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ, сооружение является объектом транспорт-
ной инфраструктуры, предназначенный для 
движения транспортных средств и включаю-
щий в себя земельные участки в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги и располо-
женные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные со-
оружения, являющиеся ее технологической ча-
стью, – защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производ-
ственные объекты, элементы обустройства ав-
томобильных дорог;  

• Принадлежность к объектам транс-
портной инфраструктуры – в соответствии с 
п.1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ, сооружение является сетью автомо-
бильных дорог – объектом транспортной ин-
фраструктуры;  

• Возможность опасных природных про-
цессов и явлений и техногенных воздействий – 
имеется;  

• Принадлежность к опасным производ-
ственным объектам – в соответствии с п.1 ст. 

Р 
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48_1 Градостроительного кодекса РФ, сооруже-
ние не относится к опасным производствен-
ным объектам; 

• Пожарная и взрывопожарная опасность 
– в соответствии с п.2 статьи 27 Федеральный 
закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной без-
опасности» сооружение не относится ни к од-
ной из категорий по пожарной и взрывопожар-
ной опасности. 

В административном отношении участок 
работ расположен на территории г. Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Рельеф участка изысканий равнинный с 
максимальными преобладающими углами 
наклона до 2°, осложнён инженерной деятель-
ностью, полого понижается в сторону р. Обь.  

Район изысканий относится к зоне преры-
вистого распространения многолетнемерзлых 
грунтов и характеризуется сложными геокрио-
логическими условиями. Массивы криогенной 
толщи занимают здесь от 50 до 95% площади. 
Мощностью криогенной толщи от 50 до 100 м.  

В геоморфологическом отношении участок 
изысканий относится к первой надпойменной 
террасе р. Обь.  

Климат района резко континентальный, го-
довые амплитуды температуры воздуха превы-
шают 40º. Зима суровая, холодная и продолжи-
тельная. Лето короткое, теплое. Короткие пере-
ходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются 
поздние весенние и ранние осенние замо-
розки, резкие колебания температуры в тече-
ние года и даже суток. Безморозный период 
очень короткий.  

Средняя годовая температура воздуха по 
данным МС Салехард составляет минус 6,2 °С. 
Самым холодным месяцем является январь, 
средняя температура которого равна минус 
24,2 °С. Самый тёплый месяц – июль. Средняя 
месячная температура воздуха в июле равна 
плюс 14,4 °С. 

Абсолютный температурный минимум и 
максимум за период наблюдений составили, 
соответственно, минус 54 °С и плюс 33 °С. 

К опасным метеорологическим процессам в 
районе изысканий относится дождь (макси-
мальный суточный максимум осадков в дан-
ном районе составляет 73 мм) и ветер (скорость 
ветра 33 м/с).  

Рассматриваемый район по шкале MSK-64 
приурочен к 5-балльной зоне сейсмических 
воздействий по карте ОСР-97 «А», 5-балльной 
зоне по карте ОСР-97 «B» и 5-балльной зоне по 
карте ОСР-97 «C». 

Техногенные грунты (tIV) на участке не 
встречены.  

До глубины 5,0-8,0 м преобладающий цвет 
грунтов – коричневато-серый, далее, до глу-
бины 17,0 м – серый.  

Согласно ГОСТ 20522-2012 п. 4 исследуемые 
грунты предварительно разделены на инже-
нерно-геологические элементы (далее – ИГЭ) с 
учетом их происхождения, текстурно - струк-
турных особенностей и вида.  

Выделенные ИГЭ приведены в таблице 4.1. 
Наименование грунта выделенных ИГЭ дано по 
нормативным значениям характеристик со-
гласно ГОСТ 25100-2011.  

Таблица 1 
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

Номер 
ИГЭ 

Описание грунта 

ИГЭ-1  Суглинок текучепластичный, с примесью органических веществ, мощность слоя от 0,60 
до 5,10 м 

ИГЭ-2  Суглинок полутвердый, с примесью органических веществ, мощность слоя от 1,50 до 
6,30 м 

ИГЭ-3  Супесь пластичная, с примесью органических веществ, мощность слоя от 0,20 до 7,30 м 
ИГЭ-4  Супесь твердая, с примесью органических веществ, мощность слоя от 0,80 до 2,0 м 
ИГЭ-5  Песок пылеватый, средней плотности, средней степени водонасыщения, мощность 

слоя от 0,50 до 5,20 м 
ИГЭ-6  Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, с примесью органических ве-

ществ, мощность слоя от 1,70 м 
ИГЭ-7  Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения, мощность слоя от 

0,20 до 8,70 м 
ИГЭ-8  Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный, мощность слоя от 0,30 до 2,50 м 
ИГЭ-10  Суглинок твердомерзлая, слоистой криотекстуры, слабольдистый, с примесью органи-

ческих веществ, мощность слоя от 0,5 м 
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Номер 
ИГЭ 

Описание грунта 

ИГЭ-11 Супесь твердомерзлая, слоистой криотекстуры, слабольдистая, с примесью органиче-
ских веществ, мощность слоя от 0,50 до 7,70 м 

ИГЭ-12 Песок мелкий твердомерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, с примесью 
органических веществ, мощность слоя от 0,8 до 9,50 м 

ИГЭ-13 Песок пылеватый твердомерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, с приме-
сью органических веществ, мощность слоя от 0,5 до 5,20 м 

ИГЭ-14 Песок средней крупности твердомерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, 
мощность слоя от 1,50 до 8,30 м 

 
Степень агрессивного воздействия сульфа-

тов в грунтах на бетонные конструкции для бе-
тона марки по водопроницаемости W/4-W/20 – 
неагрессивная. Степень агрессивного воздей-
ствия грунта на арматуру железобетонных кон-
струкций – неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия грунтов 
на металлические конструкции ниже уровня 
подземных вод – слабоагрессивная, выше 
уровня подземных вод – слабоагрессивная.  

Грунты незасоленные.  
Степень пучинистости грунтов определена 

лабораторными методами. Грунты слоя сезон-
ного промерзания – оттаивания по пучинисто-
сти подразделяются согласно ГОСТ 25100-2011 
на:  

− чрезмернопучинистые – ИГЭ 1, ИГЭ 3, 
ИГЭ 10  

− сильнопучинистые – ИГЭ 11;  
− среднепучинистые – ИГЭ 13;  
− слабопучинистые – ИГЭ 2, ИГЭ 4 ИГЭ 12;  
− непучинистые – ИГЭ 14. 
Гидрогеологические условия участка изыс-

каний сложные, для участка характерно преры-
вистое распространения многолетнемерзлых 
грунтов как в плане, так и в разрезе.  

В гидрогеологическом отношении инженер-
ные сооружения находятся во взаимодействии 
с грунтовыми водами террасового типа. Встре-
чаются грунтовые воды талых четвертичных 
отложений.  

Глубина их залегания составляет 5,0-16,0 м. 
Воды безнапорные, разгружаются в водотоки, 
понижения рельефа. Отсыпанная часть пло-
щадки относится к категории II- А- 2 – потен-
циально подтопляемые в результате экстре-
мальных природных ситуаций.  

В весенне-осенние паводковые периоды 
ожидается поднятие уровня грунтовых вод и 
выход их на поверхность на не отсыпанной ча-
сти площадки. На отсыпанной территории 
ожидается поднятие уровня грунтовых вод на 
0,5-1,0 м. Грунтовые воды относятся к типу 

сезонного (преимущественно весеннего и 
осеннего) питания.  

Подземные воды по водонепроницаемости 
слабоагрессивные по отношению к бетону 
марки W4, к бетонам марки W6 – W12 грунто-
вые воды неагрессивны. По степени агрессив-
ного воздействия воды на арматуру железобе-
тонных конструкций при постоянном смачива-
нии – неагрессивная, при периодическом сма-
чивании – слабоагрессивные. Степень агрес-
сивности пресных вод к металлическим кон-
струкциям – среднеагрессивные по водород-
ному показателю и суммарной концентрации 
сульфатов и хлоридов. По степени агрессив-
ного воздействия воды на алюминиевую обо-
лочку кабеля (согласно ГОСТ 9.602-2005) – 
средней коррозионной активностью; на свин-
цовую оболочку (согласно ГОСТ 9.602-2005) – 
высокой коррозионной активностью.  

Трассы инженерных сетей на всей протя-
женности проходят по территории микрорай-
она «Обдорский». Проектируемые инженерные 
сети идут в попутном направлении общим ко-
ридором. Протяженность проектных сетей га-
зоснабжения высокого давления составляет 
1191м, низкого давления – 2396м. Сети водо-
провода – 648м, хозяйственно-бытовой кана-
лизации – 685м. Сети связи – 1907м, электро-
снабжения – 1920м. Выделение полосы отвода 
осуществляется по крайней сети общего кори-
дора. Площадь земель, отведенных в постоян-
ное пользование на весь период эксплуатации 
инженерных сетей составляет 2,7993 га. 

Отчуждение земель во временное (кратко-
срочное) использование выполняется на пе-
риод производства строительно-монтажных 
работ. Все строительные работы должны про-
водиться исключительно в пределах полосы от-
вода. В полосу временного отвода включена вся 
зона производства работ с учетом индивиду-
альных особенностей участков строительства 
(разная технология работ, типы угодий и т.д.).  
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Согласно расчетам, площадь земель, отво-
димых во временное краткосрочное использо-
вание, на период строительства инженерных 
сетей составляет 4,1989 га.  

По окончании строительства инженерных 
сетей все земли возвращаются землепользова-
телям. 

В постоянное пользование отводятся земли, 
занятые под канализационные и водопровод-
ные камеры и колодцы. 

Размеры отвода земель под площадочные 
сооружения определены, исходя из технологи-
ческой целесообразности, а также с учетом 
действующих норм и правил проектирования. 
Площадь земель, отводимых в постоянное 
пользование на весь период эксплуатации во-
допровода, составит 0,0855 га,  

Ведомость отчуждаемых земель для посто-
янного (бессрочного) пользования по трассам 
водопровода, канализации приведен в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Ведомость отчуждаемых земель бессрочного пользования 

Наименование зем-
лепользователя 

(владельца земли) 

Наименование  
сооружения 

Месторасполо-
жение 

Размер отчуж-
даемой пло-

щади, м 

Площадь от-
чуждения, 

га 
Собственность муни-
ципальных образова-

ний 

Канализационные 
колодцы 

– Ø1,5 м, S=1,8 м2 

(22шт.) 
0,0039 

 Водопроводные  
камеры 

– 4х3 (14шт.) 0,0168 
 

 Дренажные колодцы – 2х2 (12шт.) 0,0048 
 Газорегуляторный 

пункт блочный 
– 50 м2 (2шт.) 0,0100 

 Трансформаторная 
подстанция 

– 3 шт. 0,0855 

 
Рельеф местности относительно спокой-

ный. Проектируемые сети водопровода, газо-
снабжения, теплоснабжения, электроснабже-
ния и канализации укладываются подземно. До 
начала производства основных строительно-
монтажных работ по трассе выполняется рас-
чистка полосы отвода от растительности, 
срезка плодородного слоя для использования 
его в последующем для восстановления (ре-
культивация) нарушенных территорий.  

На переходе через коммуникации глубина 
заложения трубопроводов принимается в зави-
симости от инженерно-геологических, гидро-
логических условий строительства, конструк-
тивных решений, а также согласований и тех-
нических условий на пересечение. 

Укладка подземных трубопроводов в грунт 
запроектирована параллельно рельефу местно-
сти с учетом продольной жесткости трубопро-
водов.  

Размещение проектируемых трасс трубо-
проводов и их инфраструктуры на землях сель-
скохозяйственного назначения и на землях 
особо охраняемых природных территорий в 

разработанной проектной документации не 
предусматривается. Прохождения проектируе-
мой трассы производится в соответствии с тре-
бованиями по охране окружающей среды, 
уменьшения затрат на строительство и эксплу-
атацию.  
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Abstract. This work is devoted to the development of the right-of-way project within the framework of the prep-
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность фитотерапии в комплексной терапии диа-
бета второго типа и артрита. Введение охватывает основные аспекты проблематики диабета второго 
типа и артрита, подчеркивая необходимость поиска альтернативных методов лечения. Основная часть 
статьи посвящена описанию методик фитотерапии, применяемых для лечения этих заболеваний, с ак-
центом на используемые растения и их активные компоненты, а также механизмы действия. Представ-
лены примеры успешных клинических случаев и результаты существующих исследований, подтверждаю-
щих эффективность фитотерапевтических подходов. Анализируются клинические данные, сравниваю-
щие фитотерапию с традиционными методами лечения, выявляя преимущества и потенциальные риски. 
В заключении обсуждаются перспективы использования фитотерапии в медицинской практике и направ-
ления для дальнейших исследований. Статья будет полезна специалистам в области медицины и фито-
терапии, а также широкому кругу читателей, интересующихся альтернативными методами лечения.  
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иабет второго типа и артрит являются 
двумя наиболее распространенными хро-
ническими заболеваниями, которые ока-

зывают значительное влияние на качество 
жизни пациентов и представляют собой серь-
езную проблему для системы здравоохране-
ния. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, число пациентов с диабетом вто-
рого типа растет ежегодно и в настоящее время 
превышает 400 миллионов человек по всему 
миру (WHO, 2021). Артрит, в свою очередь, по-
ражает около 350 миллионов человек, и его рас-
пространенность также продолжает увеличи-
ваться (Global RA Network, 2020). 

Диабет второго типа характеризуется хро-
нической гипергликемией, вызванной инсули-
норезистентностью и относительным дефици-
том инсулина [1]. Артрит, включающий ревма-
тоидный артрит и остеоартрит, характеризу-
ется воспалением суставов, болевым синдро-
мом и ограничением подвижности (Arthritis 

Foundation, 2021). Традиционные методы лече-
ния, такие как фармакотерапия и физиотера-
пия, обладают рядом побочных эффектов и 
ограниченной эффективностью, что обуслов-
ливает необходимость поиска альтернативных 
методов лечения (Smith et al., 2020). 

Фитотерапия, или использование лекар-
ственных растений, является одним из пер-
спективных направлений в комплексной тера-
пии диабета второго типа и артрита. Лекар-
ственные растения содержат широкий спектр 
биоактивных соединений, таких как флавоно-
иды, алкалоиды и полисахариды, которые об-
ладают противовоспалительными, антиокси-
дантными и гипогликемическими свойствами 
(Wang et al., 2019). В последние годы интерес к 
фитотерапии значительно возрос, что связано 
с ее природным происхождением, меньшим 
количеством побочных эффектов и возможно-
стью комплексного воздействия на организм 
(Li et al., 2018). 

Д 
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Цель данной статьи – провести анализ су-
ществующих методик фитотерапии, применя-
емых для лечения диабета второго типа и арт-
рита, а также оценить их клиническую эффек-
тивность на основе имеющихся данных. В ста-
тье рассматриваются используемые лекар-
ственные растения, их активные компоненты и 
механизмы действия, а также приводятся при-
меры успешных клинических случаев и резуль-
татов исследований. Данное исследование по-
может специалистам в области медицины и 
фитотерапии лучше понять потенциал фитоте-
рапевтических подходов в комплексной тера-
пии указанных заболеваний и определить пер-
спективные направления для дальнейших ис-
следований. 

1. Фитотерапия: Общие принципы и пре-
имущества 

Фитотерапия, или лечение растениями, 
представляет собой одно из древнейших 
направлений медицины, корни которого ухо-
дят в глубокую древность. Использование ле-
карственных растений для лечения различных 
заболеваний основывается на богатом содер-
жании в них биологически активных веществ, 
таких как алкалоиды, флавоноиды, сапонины, 
гликозиды и другие фитохимические соедине-
ния, которые обладают разнообразными фар-
макологическими свойствами [2]. 

1.1. Основные принципы фитотерапии 
Основные принципы фитотерапии вклю-

чают использование целых растений или их 
экстрактов для достижения терапевтического 
эффекта. В отличие от фармакотерапии, осно-
ванной на применении изолированных актив-
ных веществ, фитотерапия использует ком-
плексное действие всех компонентов растения, 
что обеспечивает синергетический эффект и 
снижает риск побочных действий (Heinrich et 
al., 2020). 

Одним из ключевых аспектов фитотерапии 
является индивидуальный подход к каждому 
пациенту. Подбор лекарственных растений 
осуществляется с учетом специфики заболева-
ния, возраста, пола и общего состояния здоро-
вья пациента. Важно также учитывать взаимо-
действие фитопрепаратов с другими лекар-
ственными средствами, которые принимает 
пациент [7]. 

1.2. Преимущества фитотерапии 
Фитотерапия обладает рядом преимуществ 

по сравнению с традиционными методами ле-
чения: 

• Натуральное происхождение: лекар-
ственные растения и их экстракты имеют при-
родное происхождение, что уменьшает риск 
токсических эффектов и аллергических реак-
ций по сравнению с синтетическими препара-
тами (Brendler et al., 2020). 

• Комплексное воздействие: благодаря 
многокомпонентному составу, фитопрепараты 
могут воздействовать на несколько патогене-
тических звеньев заболевания одновременно, 
обеспечивая более комплексный терапевтиче-
ский эффект (Pan et al., 2017). 

• Снижение риска побочных эффек-
тов: природные компоненты растений обычно 
обладают мягким действием, что снижает ве-
роятность возникновения побочных эффектов, 
часто наблюдаемых при использовании синте-
тических лекарств (Ulbricht et al., 2018). 

• Противовоспалительные и антиок-
сидантные свойства: многие лекарственные 
растения обладают выраженными противовос-
палительными и антиоксидантными свой-
ствами, что особенно важно при лечении хро-
нических воспалительных заболеваний, таких 
как диабет второго типа и артрит (Ghasemian et 
al., 2016). 

1.3. Вызовы и ограничения 
Несмотря на многочисленные преимуще-

ства, фитотерапия также сталкивается с рядом 
вызовов и ограничений. Одним из главных вы-
зовов является необходимость стандартизации 
фитопрепаратов, так как содержание активных 
веществ в растениях может значительно варь-
ироваться в зависимости от условий их выра-
щивания, сбора и обработки [4]. Кроме того, не-
достаток крупных рандомизированных клини-
ческих исследований ограничивает возмож-
ность широкого применения фитотерапии в 
официальной медицине (Posadzki et al., 2013). 

В заключение, фитотерапия представляет 
собой перспективное направление в лечении 
хронических заболеваний, таких как диабет 
второго типа и артрит, благодаря своим уни-
кальным свойствам и преимуществам. Однако 
для полноценного внедрения фитотерапевти-
ческих методик в медицинскую практику необ-
ходимы дальнейшие исследования и стандар-
тизация фитопрепаратов. 

2. Методики фитотерапии для лечения 
диабета второго типа и артрита 

Фитотерапия является важным компонен-
том в комплексной терапии таких хронических 
заболеваний, как диабет второго типа и артрит. 
В данном разделе рассматриваются основные 
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методики фитотерапии, используемые для ле-
чения этих заболеваний, с акцентом на исполь-
зуемые растения, их активные компоненты и 
механизмы действия. 

2.1. Фитотерапия при диабете второго 
типа 

Диабет второго типа характеризуется хро-
нической гипергликемией, инсулинорези-
стентностью и дисфункцией β-клеток подже-
лудочной железы [1]. Фитотерапия предлагает 
ряд перспективных подходов для улучшения 
гликемического контроля и метаболического 
состояния пациентов. 

Используемые растения и их активные 
компоненты 

• Gymnema sylvestre (Гимнема лес-
ная): экстракты листьев этого растения содер-
жат гимнемовую кислоту, которая снижает вса-
сывание глюкозы в кишечнике и стимулирует 
регенерацию β-клеток (Leach, 2007). 

• Momordica charantia (Горькая дыня): 
содержит кукурбитацины, обладающие гипо-
гликемическим действием за счет повышения 
секреции инсулина и улучшения чувствитель-
ности тканей к инсулину (Grover & Yadav, 2004). 

• Trigonella foenum-graecum (Пажит-
ник): семена пажитника богаты галактоманна-
ном, который замедляет всасывание углеводов 
и улучшает метаболический профиль пациен-
тов с диабетом [3]. 

Механизмы действия 
Фитотерапия при диабете второго типа дей-

ствует через различные механизмы, включая: 
• Улучшение чувствительности к инсу-

лину и стимуляцию секреции инсулина 
(Gupta et al., 2012). 

• Ингибирование ферментов, участвую-
щих в метаболизме углеводов, таких как α-
амилаза и α-глюкозидаза (Karthikesan et al., 
2010). 

• Антиоксидантное действие, снижаю-
щее оксидативный стресс, который играет важ-
ную роль в патогенезе диабета [6]. 

2.2. Фитотерапия при артрите 
Артрит включает ряд заболеваний, характе-

ризующихся воспалением суставов, болью и 
ограничением подвижности. Фитотерапия 
предлагает эффективные методы для сниже-
ния воспаления и улучшения состояния суста-
вов. 

Используемые растения и их активные 
компоненты 

• Curcuma longa (Куркума): содержит 
куркумин, обладающий мощным 

противовоспалительным и антиоксидантным 
действием, который ингибирует провоспали-
тельные цитокины и ферменты (Jurenka, 2009). 

• Boswellia serrata (Босвеллия): кис-
лоты босвеллии ингибируют синтез лейкотри-
енов и снижают воспаление в суставах 
(Sengupta et al., 2011). 

• Zingiber officinale (Имбирь): имбир-
ныеолы и шогаолы обладают противовоспали-
тельными свойствами, ингибируя синтез про-
стагландинов и снижая воспаление (Grzanna et 
al., 2005). 

Механизмы действия 
Фитотерапия при артрите включает: 
• Ингибирование синтеза провоспали-

тельных цитокинов, таких как TNF-α и IL-6 
(Funk et al., 2009). 

• Снижение оксидативного стресса и 
улучшение антиоксидантного статуса (Lakhan 
et al., 2015). 

• Улучшение микроциркуляции в пора-
женных суставах, что способствует регенера-
ции тканей (Altman et al., 2001). 

2.3. Примеры клинических случаев и ре-
зультаты исследований 

Многочисленные клинические исследова-
ния подтверждают эффективность фитотера-
пии при диабете второго типа и артрите. 
Например, исследование Wang et al. (2019) по-
казало значительное улучшение гликемиче-
ского контроля у пациентов с диабетом, ис-
пользующих экстракт Momordica charantia. В 
другом исследовании, проведенном Sengupta 
et al. (2011), пациенты с остеоартритом, прини-
мавшие экстракт Boswellia serrata, отметили 
значительное уменьшение болевого синдрома 
и улучшение функции суставов. 

3. Клинические данные и результаты ис-
следований 

Клинические исследования играют ключе-
вую роль в оценке эффективности фитотера-
певтических методик при лечении диабета 
второго типа и артрита. В данном разделе 
представлены результаты существующих ис-
следований, анализирующих эффективность и 
безопасность фитотерапии, а также сравнение 
с традиционными методами лечения. 

3.1. Клинические исследования фитоте-
рапии при диабете второго типа: 

• Gymnema sylvestre. Исследование 
Leach (2007) показало, что пациенты с диабе-
том второго типа, принимавшие экстракт 
Gymnema sylvestre в течение 18 месяцев, про-
демонстрировали значительное снижение 
уровня глюкозы в крови натощак и 



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Медицина, фармация | 27 

постпрандиальной гликемии. Было отмечено 
улучшение функции β-клеток поджелудочной 
железы и снижение дозы инсулина. 

• Momordica charantia. В исследовании 
Wang et al. (2019) пациенты, принимавшие экс-
тракт Momordica charantia в течение 12 недель, 
показали значительное снижение уровня гли-
кированного гемоглобина (HbA1c), а также 
улучшение инсулинорезистентности. Эти дан-
ные подтверждают гипогликемическое дей-
ствие Momordica charantia и её потенциальное 
использование в комплексной терапии диабета 
второго типа. 

• Trigonella foenum-graecum. Исследо-
вание [3] продемонстрировало, что семена 

пажитника снижают уровень глюкозы в крови 
и улучшают липидный профиль у пациентов с 
диабетом второго типа. Пациенты, принимав-
шие экстракт пажитника в течение 8 недель, 
показали снижение уровня триглицеридов и 
общего холестерина. 

• Влияние фитотерапии на уровень 
глюкозы в крови. На рисунке 1 представлено 
влияние фитотерапии на уровень глюкозы в 
крови у пациентов с диабетом второго типа по 
сравнению с плацебо. Пациенты, получавшие 
фитотерапию, продемонстрировали более зна-
чительное снижение уровня глюкозы в крови 
по сравнению с группой плацебо, что подтвер-
ждает эффективность фитотерапии.

 
Рис. 1 

 
3.2. Клинические исследования фитоте-

рапии при артрите 
Curcuma longa 
Систематический обзор и метаанализ 

Jurenka (2009) показали, что куркумин из 
Curcuma longa значительно снижает уровень 
воспалительных маркеров, таких как C-реак-
тивный белок (CRP), и уменьшает болевой син-
дром у пациентов с ревматоидным артритом и 
остеоартритом. Эти результаты подтвержда-
ются рандомизированными контролируемыми 
исследованиями, демонстрирующими улучше-
ние функции суставов и качества жизни паци-
ентов. 

Boswellia serrata 
В исследовании Sengupta et al. (2011) паци-

енты с остеоартритом, принимавшие экстракт 
Boswellia serrata в течение 90 дней, показали 
значительное снижение болевого синдрома и 
улучшение подвижности суставов по сравне-
нию с плацебо. Было отмечено снижение 

уровня лейкотриенов, что указывает на проти-
вовоспалительное действие Boswellia serrata. 

Zingiber officinale 
Исследование Grzanna et al. (2005) показало, 

что имбирь (Zingiber officinale) обладает выра-
женными противовоспалительными свой-
ствами, снижая уровень простагландинов и 
других медиаторов воспаления. Пациенты с 
остеоартритом, принимавшие экстракт им-
биря, отметили уменьшение боли и улучшение 
функции суставов. 

Влияние фитотерапии на уровень боли 
при артрите 

На рисунке 2 представлено влияние фитоте-
рапии на уровень боли у пациентов с артритом 
по сравнению с плацебо. Пациенты, получав-
шие фитотерапию, отметили значительное 
снижение уровня боли по сравнению с группой 
плацебо, что подтверждает эффективность фи-
тотерапии.
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Рис. 2 

 
3.3. Сравнение с традиционными мето-

дами лечения 
Фитотерапия демонстрирует ряд преиму-

ществ по сравнению с традиционными мето-
дами лечения диабета второго типа и артрита. 
Во-первых, фитопрепараты обладают мень-
шим количеством побочных эффектов и луч-
шей переносимостью (Posadzki et al., 2013). Во-
вторых, фитотерапия обеспечивает комплекс-
ное воздействие на организм, улучшая не 
только основные симптомы, но и общее состо-
яние здоровья пациентов [2]. 

Однако следует отметить, что фитотерапия 
не должна полностью заменять традиционные 
методы лечения, а использоваться в качестве 
дополнения к ним. Необходимы дальнейшие 
крупномасштабные рандомизированные кли-
нические исследования для подтверждения 
эффективности и безопасности фитотерапев-
тических методик [7]. 

Заключение 
Результаты исследований подтверждают, 

что фитотерапия является эффективным мето-
дом в комплексной терапии диабета второго 
типа и артрита. Использование лекарственных 
растений, таких как Gymnema sylvestre, 
Momordica charantia и Curcuma longa, способ-
ствует значительному улучшению клиниче-
ских показателей, включая снижение уровня 
глюкозы в крови и уменьшение воспаления и 
боли в суставах. Фитотерапия предлагает без-
опасные и эффективные решения с минималь-
ными побочными эффектами, что делает её 
перспективным дополнением к традиционным 

методам лечения. Однако для широкого внед-
рения фитотерапии в медицинскую практику 
необходимы дальнейшие исследования и стан-
дартизация фитопрепаратов. 

 
Литература 

1. American Diabetes Association. (2022). 
Diagnosis and classification of diabetes mellitus. 
Diabetes Care, 45(Suppl 1), S17-S38. 

2. Barnes, J., Anderson, L. A., & Phillipson, J. 
D. (2018). Herbal Medicines. 4th Edition. Pharma-
ceutical Press. 

3. Basch, E., Ulbricht, C., Kuo, G., Szapary, P., 
& Smith, M. (2003). Therapeutic applications of 
fenugreek. Alternative Medicine Review, 8(1), 20-
27. 

4. Bilia, A. R., Santomauro, F., Sacco, C., Ber-
gonzi, M. C., & Donato, R. (2014). Essential oil of 
Artemisia annua L.: An extraordinary component 
with numerous antimicrobial properties. Fitotera-
pia, 95, 1-8. 

5. Brendler, T., Eloff, J. N., Gurib-Fakim, A., 
& Phillips, L. D. (2020). African Herbal Pharmaco-
poeia. AAMPS Publishing. 

6. Dhanabal, S. P., Sureshkumar, M., Rama-
nathan, M., & Suresh, B. (2006). Hypoglycemic ef-
fect of ethanolic extract of Musa sapientum on 
alloxan-induced diabetes mellitus in rats and its 
relation with antioxidant potential. Journal of 
Herbs, Spices & Medicinal Plants, 12(2), 21-35. 

7. Ernst, E. (2019). The efficacy of herbal 
medicine – an overview. Fundamentals of Clinical 
Pharmacology, 14(6), 405-412.

 



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Медицина, фармация | 29 

 
DMITRIYEV Oxana 

Nutritionist, businesswoman, USA, Boca Raton 
 

EFFECTIVENESS OF PHYTOTHERAPY IN THE COMPREHENSIVE 
TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES AND ARTHRITIS: 

ANALYSIS OF METHODS AND CLINICAL DATA 
 

Abstract. The article examines the effectiveness of phytotherapy in the comprehensive treatment of type 2 dia-
betes and arthritis. The introduction covers the main aspects of the problem of type 2 diabetes and arthritis, em-
phasizing the need for alternative treatment methods. The main part of the article is devoted to the description of 
phytotherapy methods used for the treatment of these diseases, focusing on the plants used and their active com-
ponents, as well as mechanisms of action. Examples of successful clinical cases and results of existing studies con-
firming the effectiveness of phytotherapeutic approaches are presented. Clinical data comparing phytotherapy with 
traditional treatment methods are analyzed, highlighting the advantages and potential risks. The conclusion dis-
cusses the prospects for using phytotherapy in medical practice and directions for further research. The article will 
be useful to specialists in the fields of medicine and phytotherapy, as well as a wide range of readers interested in 
alternative treatment methods. 

 
Keywords: phytotherapy, type 2 diabetes, arthritis, alternative treatment methods, medicinal plants, biochem-

ical mechanisms, clinical data, comprehensive therapy, diabetes treatment, arthritis treatment. 
  



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Медицина, фармация | 30 

 
 

ПРУДНИКОВ Артем Александрович 
студент, Алтайский государственный медицинский университет, Россия, г. Барнаул 

 
ДАШКОВСКИЙ Даниил Андреевич 

студент, Алтайский государственный медицинский университет, Россия, г. Барнаул 
 

КУЗНЕЦОВА Анна Денисовна 
студентка, Алтайский государственный медицинский университет, Россия, г. Барнаул 

 
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

НА ЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена определению влияния различных факторов на зрение студен-
тов-стоматологов на основании исследования остроты зрения по таблице Головина-Сивцева. Опреде-
лены основные причины ухудшения зрения. Изучена взаимосвязь между учебной нагрузкой и возникновением 
проблем со зрением.  

 
Ключевые слова: заболевания глаз, зрение, близорукость, студенты. 
 
ведение. В настоящее время происходит 
рост аномалий рефракции студентов-сто-

матологов, вызванный уменьшением толе-
рантности органа зрения к зрительным нагруз-
кам, малоподвижным образом жизни, быст-
рым развитием IT-индустрии, профессиональ-
ными вредностями [1, c. 189]. Несоблюдение 
режима питания, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе, неправильное чередование 
работы и отдыха, профессиональные вредно-
сти – все эти факторы прямо или косвенно при-
водят к ухудшению зрения студентов – стома-
тологов [3, c. 92].  

У студентов младших курсов чаще всего это 
происходит в связи с активным использова-
нием электронных учебно-методических ком-
плексов, информационных технологий кон-
троля уровня знаний, таких как компьютерное 
online тестирование, изучение учебного мате-
риала посредством гаджетов. Ведь практиче-
ски каждый день студенты заходят на обучаю-
щие платформы с целью получения знаний и 
подготовки к занятиям [9, c. 292].  

Кроме того, немаловажной проблемой сни-
жения остроты зрения является повышенные 
нагрузки, переутомляемость студентов, а 
также неправильное чтение, так как им прихо-
дится проводить более 5 часов ежедневно за 
учебниками [1, c. 190].  

Также проблемами, негативно влияющими 
на зрительный анализатор, в большей степени 
характерными для обучающихся старшего 

курса, являются профессиональные вредности 
при прохождении практики, например свече-
ние фотополимеризационной лампы, имею-
щей световое излучение в ультрафиолетовом 
диапазоне для полимеризации пломбировоч-
ных материалов, которое увеличивает нагрузку 
на органы зрения, а при попадании света на 
глаз вызывает помутнение хрусталика и ожоги 
роговицы. На остроту зрения может влиять и 
дентинные опилки, которые при препарирова-
нии зубов без защитного экрана могут попа-
дать в глаза.  

Цель исследования: проанализировать 
причины снижения зрения в динамике у сту-
дентов стоматологического факультета.  

Задачи исследования: 
1. Изучить взаимосвязь между учебной 

нагрузкой и возникновением проблем со зре-
нием.  

2. Выявить факторы, способствующие 
ухудшению зрения. 

3. Определить остроту зрения студентов.  
Материалы и методы: Остроту зрения 

проверяли с помощью таблицы Головина-Сив-
цева. На ней находятся 12 строк, состоящих из 
букв русского алфавита, а также кольца Лан-
дольта. Чем ниже строка, которую может про-
читать пациент – тем выше острота его зрения 
[8, c. 142].  

В исследовании приняли участие 35 студен-
тов стоматологического факультета. Было два-
жды проведено исследование остроты зрения 

В 
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студентов стоматологов: на первом курсе обу-
чения и на 3 курсе [6, c. 498]. После определения 
и конкретизации результатов было выделено 3 
группы студентов: 1 группа – снижение зрения 
значительное, 2 группа – снижение зрения 
среднее, 3 группа – снижения зрения не выяв-
лено. 

Результаты исследования: измерение 
остроты зрения на первом курсе дало нам сле-
дующие результаты: более половины студен-
тов (22 человека) имели нормальную остроту 
зрения (0.9-1.0), 8 человек имели остроту зре-
ния равную 0.5-0.8, и остальные 5 человек 
имели остроту зрения 0.3-0.5. Проведенное ис-
следование через 2 года выявило значительное 
снижение зрения (на 0.3-.0.5V) у 23 человек 
(65,7%), среднее снижение зрения (0.3-0.2V) у 8 
человек (22,8%), и не было выявлено снижение 
зрения у 4 человек.  

Выводы: учебный процесс, несомненно, 
влияет на зрительный анализатор студентов 
медицинского вуза. К таким изменениям при-
водит неправильный распорядок дня, расписа-
ние предметов, в котором, чаще всего, отсут-
ствует распределение физической и умствен-
ной нагрузок, постоянное пребывание студен-
тов за экранами компьютеров, чтение и письмо 
[2, c. 59].  

Профилактика ухудшения зрения у студен-
тов – стоматологов состоит в проведении ком-
плексов корригирующей гимнастики для глаз, 
в повышении двигательной активности [7, c. 
296]. Установлено, что регулярные прогулки на 
свежем воздухе поспособствуют укреплению 
не только физического здоровья, но и повыше-
нию настроения, снятию стресса, возникшего в 
результате длительного умственного напряже-
ния [4, c. 36]. Придерживаясь правилам рацио-
нально организованного умственного труда, 
избавляясь от привычки чрезмерного проведе-
ния времени за гаджетами, а также при про-
хождении производственной практики реко-
мендовано: работать только при наличии на 
фотополимеризаторе защитных бленд или кол-
пачков, обязательно использовать защитные 
очки, следить за уровнем освещенности рабо-
чего места, соблюдать правила эргономики и 
по возможности использовать бинокулярные 
оптические системы [5, c. 540]. Соблюдая эти 
несложные правила, молодые специалисты 

смогут сохранить остроту зрения и замедлить 
процесс его ухудшения.  
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 настоящее время не утихают споры об 
аутентичности уникального памятника 

древнерусской письменности с общепринятым 
названием «Велесова книга», который пред-
ставляет собой сборник фрагментов переписи 
неизвестных письменных источников IX века. 

Основной довод противников аутентично-
сти «Велесовой книги» – отсутствие описанных 
Миролюбовым Ю.П. (1892-970) деревянных до-
сок, с которых он сделал перезапись нанесён-
ного на них текста. Это конечно серьёзный до-
вод, если учесть, что у «Слова о полку Игореве» 
вообще не было средневекового списка, кото-
рый бы мог подтвердить его аутентичность, но 
это не помешало, академикам Зализняку, Ли-
хачёву, Рыбакову и другим, признать его под-
линником XII века. Поэтому, рассматривая се-
годня вопрос аутентичности «Велесовой 
книги», мы, так же как и в споре о поэме «Слово 
о полку Игореве», вынуждены опираться 
только на текстологический анализ. 

«Велесова книга», это огромный полином-
ный эпический текст, состоящий из, не связан-
ных между собой, фрагментов, исполненных 
разными авторами, поэтому он не поддается 
целостному текстологическому анализу. В 
связи с этим, такой анализ будет проводиться 
по реперам. В качестве одного из них рассмат-
риваются неологизмы «Велесовой книги».  

Справедливости ради, следует отметить, 
что фальсификаторы не брезгуют использова-
нием неологизмов для украшения своих ми-
стификаций. Так в поэме «Слово о полку Иго-
реве» было использовано имя несуществую-
щего мифологического персонажа «Боян», имя 

которого А.С. Пушкин в поэме «Руслан и Люд-
мила» именовал уже как «Баян», искренне ве-
рив, что оно является производным от древне-
славянских слов «баян» – обоятель, и «баять» – 
рассказывать. 

Аналогичный неологизм мы встречаем и в 
берестяной грамоте № 21 – «оузцинка», кото-
рый создан специально для этой грамоты, и ни-
где более не употреблялся вплоть до начала те-
кущего века, когда он вошёл в речевой оборот в 
значении «узкое полотно». 

Тем не менее неологизмы могут использо-
ваться в качестве репера не только для опро-
вержения аутентичности артефакта, но и для её 
подтверждения, так как при отсутствии иных 
письменных источников семантическое содер-
жание неологизма может выступать аргумен-
том аутентичности рассматриваемого арте-
факта, ввиду сложности его искусственного 
формирования с неявными семантическими 
связями с известными графемами. Для того 
чтобы создать и интегрировать подобный 
неологизм в канву повествования, надо думать 
на языке повествования, что для фальсифика-
тора невозможно, из-за иных задач, которые 
он перед собой ставит во время создания ми-
стификации. 

Место нахождение рассматриваемых неоло-
гизмов указывается по публикации А.И. Асова 
«Велесова книга» [1]. 

ОВДАТЕ (дощечка 9а, строка 4) 
В контексте повествования оно означает 

«выдать замуж». 
«Мы должны выдать своих дочерей замуж 

(овдате), чтобы увидеть внуков». 

В 



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Филология… | 34 

Поиск известных соответствий не дал поло-
жительных результатов. Таким образом, ника-
ких следов в европейских языках этого слова 
нет. Тем больше вопросов возникает в связи с 
его появлением в тексте книги. 

Для того чтобы понять этимологию слова 
«овдате» рассмотрим исторический аспект 
происхождения антонима «овдоветь». 

«Овдоветь» вероятней всего происходит от 
конструкции «о»+«вдов» – стать вдовой (вдов-
цом), т.е. потерять умершего супруга. Таким 
образом, корнем конструкции является мор-
фема «вдов», которая во всех словарях сводится 
только к двум значениям: 

1) вдов/ство – потеря супруга; 
2) вдов/оль – много, достаточно и т.д. 
Поскольку «вдоволь» по смыслу не отно-

сится к потере, то исследуемая морфема «вдов» 
не дает каких-либо новых знаний о происхож-
дении слова «вдовство». Поэтому рассмотрим 
следующую конструкцию «в»+«дов», то есть со-
стояние в «дов», или в состоянии утраты. 

Поскольку семантика морфемы «дов» мно-
гозначна, то выделим в её семантическом поле 
только те значения, которые так или иначе свя-
заны по смыслу с потерей, утратой и т.д. Ана-
лиз доступных словарей не позволяет выде-
лить в этой морфеме значение утраты, кроме 
одного древнерусского слова «доволъ», которое 
означает [3]: 

1) достаток; 
2) расходы; 
3) быть довольным. 
Первое и третье значение нам не подходят, 

а вот второе уже имеет синомическую связь с 
понятием утраты. Но поскольку, нигде больше, 
эта морфема в подобном значении не встреча-
ется, следует признать, что она вышла из упо-
требления уже задолго до IX века, но оставила 
свою семантическую принадлежность в слове 
«вдовство» /1/. 

Итак, морфема «дов», в одном из вариантов 
использования, имеет смысл утраты, потери, 
тогда вполне возможно, что морфема «дат» 
имеет смысл обретения. 

В том же словаре читаем: 
1) дат/ель – даритель; 
2) дат/и – дать, принести, вверить, выне-

сти приговор, приложить усилия, позволить, 
оставить. 

Как видим семантическое поле морфемы 
«дат» в IХ веке значительно шире семантиче-
ского поля морфемы «дов», и оно вполне могло 
означать до IХ века состояние приобретения 

супруга. Тогда «вдат» может означать «в супру-
жестве», а «овдат» – выдать за муж, жениться 
/2/. 

Проведенный анализ показывает, что кон-
струкция слова, и особенно его семантическое 
поле, весьма сложны, чтобы само слово могло 
быть изобретено «по ходу», при отсутствии 
полных его аналогов в известных языках. Та-
ким образом, само наличие этого слова в тексте 
является существенным аргументом в пользу 
подлинности текста, так как представляется 
маловероятным его искусственное происхож-
дение, как нас пытаются в этом убедить про-
тивники аутентичности «Велесовой книги». 

МОНДРЕ (дощечка 7е, строка 15) 
В контексте повествования это слово имеет 

значение «ожерелье». 
«Перья радугой Ее сверкают – красные и си-

ние; священные ожерелья (мондре) – желтое, а 
на (длинной) шее золотое и белое (серебри-
стое)» /3/. 

Единственно, где мы встречаем похожее 
слово «monter», это французский словарь, при-
чем слово имеет там довольно обширное се-
мантическое поле, в том числе и такие значе-
ния как взлететь, втянуть, вознести, втащить, 
поднять и т.д., которые мало согласуются со 
смысловым значением слова «ожерелье». Та-
ким образом, следует предположить, что слово 
«мондре» имеет конструкцию «мон»+«дре». 

В Словаре древнего славянского языка [2] 
морфеме «мон» морфологически соответствует 
слово «монисто» – ожерелье, которое в «Слов-
нике» [5] имеет и значение «монета». Следует 
вспомнить, что древнеславянские ожерелья из-
готавливались из набора монет или чеканных 
круглых медальонов. 

Морфема «дре» соответствует словам 
«древльнь», «древлие» в значениях древний, 
прежний и «дръво» – дерево. 

Таким образом, конструкция «мон»+«дре» 
может читаться как «ожерелье древнее» или 
«древнее ожерелье». Учитывая, что слово 
«мондре» использовано при описании облика 
богини Сва, можно предположить, что мор-
фема «дре» именно в этом месте текста озна-
чает «прародительница». Тогда слово «мондре» 
приобретает смысл «ожерелье прародитель-
ницы» или «священное ожерелье», т.е. не про-
сто женское ожерелье, а ожерелье культовое, 
имеющее в семантическом поле религиозную 
окраску. 

Поверить в искусственность такого слова 
практически не возможно. Если в дальнейшем 
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действительно будет доказано, что текст книги 
подделка, то перед его создателем надо «снять 
шляпу», а само произведение и имя его автора 
занести в мировые шедевры языкознания, по-
тому что я думаю, вряд ли кому-нибудь еще 
удастся создать нечто подобное /4/. 

При анализе графемы «мондре» следует 
учитывать, что лексеме «ожерелье» в «Велесо-
вой книге» соответствует и другая графема 
«ождереыа» (д. 22, стр. 29), которое незнакомо 
словарям древнеславянского язык, но лексема 
«ожерелье» при этом знакома им в графемах 
«гривьна» и «монисто» /5/. 

СТРЕБНЕ (дощечка 7е, строка 15) 
В контексте повествования имеет значение 

«удлиненная шея». 
«Перья радугой Ее сверкают – красные и си-

ние; священные ожерелья – желтое, а на (длин-
ной) шее (стребне) золотое и белое (серебри-
стое)». 

Фонетические аналогии морфемы «стреб» 
имеют следующие значения: 

− стреб/ляти (Даль) – хоронить, погре-
бать (староцерковное); 

− бе/стреб/ное (Даль) – говенье, с испове-
дью, но без причастия; 

− во/стреб/овать (Ожегов) – потребовать; 
− и/стреб/итель (Ожегов) – уничтожи-

тель; 
− я/стреб (Ефремова) – хищная птица; 
− streb/e (нем.) – распорка; 
− streb/en (нем.) – добиваться, стре-

миться, порываться; 
− v/streb/at (чеш.) – всосать; 
− v/streb/avat (чеш.) – впитывать. 
Близкие морфемы можно найти в древне-

греческом и санскрите: 
− strob/os (гр.) – кружение, кручение, вра-

щение; 
− str/i (санск.) – женщина. 
Фонетические аналоги морфемы «треб»: 
− Треб/а (Ефремова) – потребность, 

нужда, просьба; 
− Треб/ити (Даль) – очищать, освобож-

дать, отделять. 
− Треб/ище (Даль) – жертвенник, бож-

ница; 
− Треб/ование (Ефремова) – настоятель-

ная просьба, условие; 
− Рас/треб/ушить (Даль) – растрепать, 

растеребить; 
− Треб/уха – внутренности животного. 

Анализ приведенных значений позволяет 
выделить в морфемах «стреб» и «треб» следую-
щие семантические области: 

1. Уничтожение: стребляти, истребитель, 
растребушить, ястреб, требити, требуха. 

2. Требование, просьба, поручение: вос-
требовать, steben, vstrebat, vstrebavat, треба, 
требование. 

Таким образом, дополняя друг друга мор-
фемы «стреб» и «треб» выражают смысл 
«настоятельного уничтожения», который экви-
валентен понятию «утоление голода». Этому же 
значению соответствует слово «бестребное», 
по смыслу означающее «противостояние чре-
воугодию». И слово «жертвенник», так же свя-
занное с потреблением пищи (в данном случае 
богами). В целом эти семантические области 
покрывают такое понятие как «горло». 

Окончательно семантическое поле этих 
морфем уточняется понятиями «распорка», 
«вращение», «женщина». 

Если принять во внимание, что горло и шея, 
это анатомически очень близкие понятия и в 
древности, вероятней всего, были мало разли-
чимы, то можно признать, что морфемы 
«стреб» и «треб» могут относиться и к понятию 
«шея», тогда к этому же понятию может отно-
ситься «распорка», как часть тела между голо-
вой и туловищем, «вращение» как способность 
шеи вращать голову, «женщина» как выделение 
такого качества, как особая форма шеи – удли-
ненная. 

Таким образом, все рассмотренные смысло-
вые значения морфем «стреб» и «треб», так или 
иначе, перекликаются со смысловым значе-
нием «шея». 

Важно отметить, что прямых аналогов рас-
смотренных морфем слову «шея» в анализиру-
емых языках, в том числе и древних, не обна-
ружено, а придумать слово, которое на глубо-
ком семантическом уровне вписалось бы в со-
временное семантическое поле при такой вы-
сокой частоте совпадений невозможно, даже 
очень талантливому человеку. Поэтому при до-
казательстве искусственности (поддельности) 
текста «Велесовой книги» необходимо будет 
объяснить, каким образом в текст попали 
слова, не имеющие аналогов ни в древности, ни 
в современности, но имеющие глубокие семан-
тические корни в разных языках и семантиче-
ски не противоречивые повествовательной 
канве текста /6/. 

КОЛЕНДО (дощечка 11б, строка 1) 
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В контексте повествования имеет значение 
«алтарь». 

«Алтари (колендо), купала храмов наших – 
есть творение Вседержителя» 

В древнеславянском языке, «колендо», оче-
видно, происходит от слова «колено». 

Древнегреческо-русский словарь: 
kaleno – призывать богов. 
Санскритско-русский словарь: 
kal – направлять, уводить, идти следом; 
kala – пение; 
kalapa – совокупность; 
kola – кабан. 
В «Велесовой книге» «Коляда» пишется как 

«КОЛИАДЬ» (д.3а, стр.13), что позволяет сде-
лать вывод о том, что «колендо» и «колиадь» 
имеют все-таки разное значение. В связи с 
этим, вероятнее всего, «колендо» означает ме-
сто почитания богов /7/. Если это так, то вопрос 
взаимосвязи древнегреческого, древнеславян-
ского языков и санскрита следует, по-види-
мому, решать в пользу славянского языка, ко-
торый в слове «колендо» представляет собой 
перекрывающееся семантическое поле как 
древнегреческого языка (культовое действие), 
так и санскрита (атрибуты культового дей-
ствия). 

В этом свете искусственность «Велесовой 
книги» становится ещё более сомнительной. 

УДРЗЕЦ (дощечка 11б, строка 1) 
В контексте повествования имеет значение 

«Вседержитель». 
«Алтари, купала храмов наших – есть творе-

ние Вседержителя (удрзец)» 
Старославянский словарь [3] такого слова не 

знает, но он знает слово «оудрьжати» в значе-
ния: удерживать, сохранять, волноваться, то-
миться, быть в тревоге, задерживать, сдержи-
вать, овладеть, обладать. А вот Словарь древ-
него славянского языка [2], знает слова: 
«оудръжатель», «оудръжитель» в значениях 
удерживатель, удержитель; «оудръжати» – 
укрощать, обуздывать. 

Таким образом, слово «уд(е)рзец» может 
быть использовано для обозначения верхов-
ного божества, но маловероятно, что это слово 
из лексикона IX века, когда культовый пантеон 
признавал высшем божеством Триглава, по-
этому у него не могло быть замены в виде без-
ликого Удерзеца. 

Появление этого слова в тексте «Велесовой 
книги» может иметь несколько вариантов про-
исхождения. 

1. Подмена произошла между IX и XIX ве-
ками во время очередной переписи текста до-
сок. 

2. Подмена произошла меду переписью 
Миролюбова Ю.П. текста с дощечек Изенбека 
Ф.А. и его публикацией в «Жар-птице», так как 
Творогов [4], уже приводит в своём издании 
«удрзец». 

3. Подмену сделал сам Миролюбов во 
время переписи. 

С другой стороны, у Творогова, эта фраза за-
писана так: «радогщ колендо а крышень и се отва 
удрзец сывый яръ», где «сывый» (производное от 
глагола «быти») можно перевести как «суть», а 
«яръ» как «есть». «Отва» от «отворити» – отво-
рить. /8/ 

Тогда фразу можно прочесть как: «радогщ 
колендо а крышень есть суть отварённая Удер-
зецом (Вседержителем)». 

Из трёх слов «радогщ колендо и крышень», 
«родог(о)щ» обозначает не имя божества, а ме-
сто культового пантеона /9/, следовательно, и 
два других слова, тоже не являются именами, а, 
вероятней всего, обозначают элементы радо-
гоща: «колендо» – жертвенник (алтарь), «кры-
шень» – купол, через который выходил дым 
культового костра. В этом случае прочтение 
фразы может быть таким: «Алтари и купала 
храмов (наших) есть суть отварённая (нам) 
Удрезецом (Вседержителем)». Далее по тексту 
идет продолжение поимённого перечисления 
пантеона божеств.  

И, всё-таки, Удерзец диссонирует с име-
нами других божеств, что скорее всего вызвано 
не преднамеренной фальсификацией, а ошиб-
кой переписчиков /10/. 

Завершая обзор неологизмов, а в данной 
статье рассмотрены далеко не все неологизмы 
«Велесовой книги», можно сделать вывод о 
том, что использованные неологизмы, не 
имеют поверхностной связи с речевым оборо-
том IХ века, и связываются с контекстом по-
вествования через глубокие семантические 
связи (кроме «удрзец»), которые, маловеро-
ятно, стал бы выискивать фальсификатор, 
чтобы кого-то удивить своей эрудицией, ско-
рее это вызывает противоположный эффект. 

 
Примечания 

/1/ Относительно лексемы «доволь» инте-
ресно замечание Г. Дъяченко (Полный цер-
ковно-славянский словарь. 1900 г.), который 
толкует его как «ограниченная потребность, 
без чего в жизни обойтись невозможно», что 
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можно соотнести с понятием утраты в лексеме 
«вдовство». 

/2/ Косвенно этот вывод подтверждается 
фонетическим созвучием с санскритом: «vadu» 
в значении невеста. При этом примечательно 
семантическое поле морфемы «vad»: речь, 
спор, ссора, клевета, крик, пение. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
«вдате» является графемой вошедшей в рече-
вой оборот до исхода ориев (землепашцев) в 
Индостан (о чём есть информация в «Велесовой 
книге, д. 15а), и до появления в речевом обо-
роте санскрита такого понятия как «Три-
мурти», которое переводится выдержкой из 
«Велесовой книги» (д.26 стр. 47-49): 

«Падшему на поле брани Перуница даёт ис-
пить воду живую, и выпивший её идёт во 
Сваргу на белом коне. 

А там встречает его Перунько и ведёт в бла-
гие свои чертоги, в коих пребывает (вновь при-
бывший) некоторое время, пока не достанет 
себе нового тела». 

Тримурти – три посмертных перехода: 3 
дня, 9 дней, 40 дней. 

Тримурти: Вишну (видну/увидишь), Шива 
(дива/дивные), Брама (брама/врата) – «После 
трёх посмертных переходов увидишь дивные 
врата». Этот древнеславянский фразеологизм 
зафиксировался в санскрите как сакральный 
индуский фразеологизм: «Тримурти: Вишну, 
Шива, Брама», с последующим созданием кор-
пуса их мифологических черт и соответствую-
щих мест в индуском пантеоне. 

Если подобные совпадения можно изобре-
тать сидя дома на диване, то удивительно, что 
у нас так мало литературных мистификаций. 
Ведь это так просто, связать между собой два 
мёртвых языка, и то, что из этого получилось 
выдать за грубую мистификацию. 

/3/ Очевидно, имеется в виду два разных 
типа ожерелий: нагрудное медное, и нашей-
ные: золотое и серебряное, в тексте белое. 

/4/ К слову сказать, в качестве предполагае-
мого автора/переписчика можно рассматри-
вать Н.В. Неклюдова (1762-1849), генерал-
майор в отставке с 1801 года, дедушка послед-
ней владелицы имения Задонских в Великом 
Бурлуке Е.В. Задонской (1834-1918, в девиче-
стве Неклюдова), где в 1919 году, по версии Ми-
ролюбова, дощечки будущей «Велесовой 
книги» нашёл полковник Белой армии Фёдор 
Артурович Изенбек (1890-941). 

Неклюдов Н.В. был членом харьковского от-
деления Русского библейского общества 

утверждённого Александром I 23 января 1813. 
Около 1820 г. Николай Васильевич бесследно 
исчезает, и обнаруживается в 1840 г. в Соловец-
ком монастыре. Возможно именно тогда, рабо-
тая с книгами раскольников, он и сделал нату-
рализованную копию не расшифрованных к 
тому времени досок, которые и привёз с собой 
в Рузаевку, где они пролежали всеми забытые 
до Гражданской войны. Условия их хранения в 
сыром подвале около 70 лет, вполне могли при-
вести их к тому состоянию, которое описал Ми-
ролюбов. 

/5/ Если исходить из версии намеренной 
фальсификации артефакта, то возникает есте-
ственный вопрос: зачем имитатору понадоби-
лось создавать два неологизма для одной лек-
семы, если уже существовали для неё две гра-
фемы? Мало того, что имитатор не воспользо-
вался своим титаническим трудом, но он ещё 
намеренно усложнял себе жизнь, создавая но-
вые графемы, которые не только не добавляли 
артефакту древности, а наоборот выступали 
маркерами его несоответствия известным 
письменным формам древнеславянского 
языка, что послужило единодушному призна-
нию его фальсификацией. То есть, весь его ти-
танический труд был направлен на то, чтобы 
убедить специалистов в том, что его работа, это 
мистификация (!?). 

/6/ Это не единственный случай в «Велесо-
вой книге», когда используется слово в неиз-
вестном для него семантическом поле. Анало-
гичная ситуация рассмотрена ранее (Захваткин 
А. Ю. О методологической проблеме этимоло-
гического анализа лексемы «зга» // Актуальные 
исследования. 2022. №43 (122). С. 39-43), в от-
ношении слова «зга» в «Велесовой книге», где 
оно использовано в неизвестном в настоящее 
время значении «зарница», что принципи-
ально изменяет содержание фразеологизма «не 
зги не видно», трактуя его как «пасмурно» (зар-
ниц не видно), в отличие от общепринятой 
трактовки «темень», когда зарницы, наоборот, 
очень хорошо видны на дальних расстояниях. 

/7/ Следует отметить, что в большинстве 
словарей древнеславянского языка слово «ко-
лено» не находит своего отражения, что пред-
ставляется странным, так как оно присутствует 
в настоящее время в таких близкородственных 
славянских языках, как русский, сербский, сло-
вацкий, словенский, польский, боснийский, 
поэтому должно иметь свою общую корневую 
основу ранее X века. В связи с этим, сегодня с 
полной уверенностью нельзя утверждать, что 
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слово «колено» отсутствовало в речевом обо-
роте IX века.  

Так, например, в XV веке употреблялось 
слово «коление» в значении «жертвоприноше-
ние» (Словарь русского языка XI – XVII вв.). 

При этом следует обратить внимание на до-
щечку 25 стр. 31-33 «Велесовой книги»: 

И всяк мнить себя будет кудесником 
И идолу чужому (руга) клятвы свои будут 

приносить на коленях (кметь) 
И клятвы эти на коленях (кметь) суть раб-

ство. 
Лексема «къметь» впервые встречается в 

«Поучении Владимира Мономаха» (1099 г.), где 
её перевели как «витязи», хотя по смыслу по-
вествования оно означает «пленные» (стоящие 
на коленях). Именно в этом смысле это слово 
использовано в «Велесовой книге». В дальней-
шем неправильный перевод был использован в 
поэме «Слово о полку Игореве», и в древнерус-
ские словари эта лексема попадает уже в значе-
нии «воин», «ратник» «витязь», «ополчение», 
«простолюдин», «слуга». 

«Словник» [5] знает графему «къметь» в зна-
чении «деревенский старейшина», очевидно, 
из речевого оборота XV в., но при этом не знает 
его в других значениях.  

Таким образом, неологизмы «колендо» и 
«къметь» имеют органическую связь с содержа-
нием текста, и находят свои параллели в иных 
источниках. 

/8/ Надо отметить, что «яръ» это уже совре-
менный неологизм от древнеславянского слова 
«еръ» (ибо, потому что, есть), и в приведенной 
записи оно не могло попасть в текст в IX веке, 
что указывает на сильное влияние переписчи-
ков в этом месте, и в целом на текст «Велесовой 
книги». На этот же факт указывает и частая 
подмена гласных «о» и «а», что, очевидно, свя-
зано, с тем, что книга собрана из фрагментов, 
которые использовались для обучения письму 
молодых людей. 

/9/ Смысл лексемы «радогощ» раскрывается 
только в «Велесовой книге», так как ни один 
словарь древнего славянского языка такое 
слово не знает. 

Дощечка 14, стр. 4: «…мы принимали куп-
цов – арабов и иных, и те гости почитали радо-
гощ…». 

Дощечка 22, стр. 3: «И мы должны на радо-
гоще около богов радоваться, и плясать, и 

венки подбрасывать к небу, и петь, славу богам 
творя». 

Дощечка 22, стр. 9: «И это (мы вспоминаем) 
на нашем радогоще». 

Таким образом, из контекста повествования 
можно сделать вывод о том, что «радогощ» яв-
ляется синонимом лексемы «капище», то есть, 
это эквивалент понятия «храм» под открытым 
небом. Так же, возможно, культовое кострище 
накрывали неким подобием купола, которое 
носило название «крышень», которое отличало 
элемент радогоща от имени божества Вышень. 

Таким образом, «радогощ» также можно 
рассматривать как неологизм «Велесовой 
книги», как производное от конструкции «ра-
дость»+«гостие», где «гостие» имеет смысл со-
временного слова «гостинная» – помещение 
для приема гостей. В этом контексте «радогощ» 
может иметь значение места радостных встреч 
с богами и пращурами. На это указывает окон-
чание слова «-щ», как сакральный смысл слова 
«щёпоть» – вместе. 

/10/ Возможно в неологизме «уд(е)рзец» мы 
сталкиваемся с одним из двух возможных фе-
номенов: 

− феномен переписчика, когда в текст 
вставлялись слова современные переписчику; 

− феномен архаичных неологизмов, ко-
гда в исходный текст попадали слова на дли-
тельное время, выходившие из обращения, но 
затем возвращались в речевой оборот, но уже в 
искажённом виде. 

Также следует отметить, что в Словнике [5] 
есть слово «родотворьць» в значении творец, 
создатель, что было бы более уместно для дан-
ной фразы, если бы её создавал имитатор. 
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екоторые историки искажают суть произо-
шедшего, вероятно с целью переложить 

всю ответственность за распятие Иисуса Хри-
ста на Прокуратора римской империи Понтия 
Пилата. А ведь эта история имела ключевое 
значение для судьбы всего еврейского народа 
на многие столетия. 

Итак, накануне праздника Пасхи, Совет Си-
недреона осудил Иисуса Христа на смерть, и 
привели Его связанного к наместнику рим-
ского императора Понтию Пилату. 

«Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы об-
виняете Человека Сего?  

Они сказали ему в ответ: если бы Он не был 
злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат ска-
зал им: возьмите Его вы, и по закону вашему 
судите Его. Иудеи ответили: нам не позволено 
предавать смерти никого» (Ин. 18:29-31).  

Не желая, допрашивать Иисуса в присут-
ствии Его обвинителей, Пилат велел Ему 
пройти во внутрь дворца и посмотрев на крот-
кое поведение Иисуса, сделал предварительное 
заключение, что такой Человек не похож на 
злоумышленника. 

Далее Пилат спросил Иисуса: Ты Царь 
Иудейский? 

Христос ответил – «Царство Мое не от мира 
сего … если бы от мира сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, Я 
на то … и пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать об истине; всякий, кто от 
истины, слушает голоса Моего» (Ин18:36,37). 

Пилату стало понятно, что Иисус не претен-
дует на реальную власть и поэтому Он не опа-
сен для могущества римской империи, следо-
вательно однозначно вины, достойной смерти 
нет. К тому же, жена Пилата передала ему: «не 
делай ничего Праведнику Сему, потому что я 
ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 
27:19). 

Утвердившись во мнении, что Иисус не опа-
сен для власти Римской империи, Пилат закан-
чивает разговор вопросом: «А что такое ис-
тина?» И, не дожидаясь ответа, так как решение 
о невиновности им уже было принято, вышел к 
ожидавшему его народу провозгласив: я ника-
кой вины не нахожу в Этом Человеке. 

Народ же, подговорённый священниками, 
стал требовать казни, говоря, что Он возму-
щает людей начиная от Галилеи до сего места. 

Пилат, услышав, что Иисус родом из Гали-
леи и желая избавиться от суда над Невинов-
ным, охотно послал Его на суд к правителю той 
местности – царю Ироду, который в эти дни как 
раз находился в Иерусалиме, подумав – вот 
пусть он и разбирается со своим подданным. 

Ирод Антипа давно хотел увидеть Иисуса 
Христа, надеясь стать свидетелем одного из Его 
чудес. Ирод задал Иисусу много вопросов, но 
Он не отвечал на них. После чего, Ирод со сво-
ими воинами, насмеявшись над Ним, одел Его 

Н 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D1%84.#27:19
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D1%84.#27:19
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в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. 
Светлая одежда означала невиновность чело-
века. 

Тогда Пилат сказал: – Вы привели ко мне 
этого человека, как развращающего народ. И 
вот, я при вас исследовал дело и не нашел Его 
вины ни в чём. Ирод также считает Его неви-
новным, никакой вины не найдено в Нем. Итак, 
я отпущу Eго. Но народ, подговорённый перво-
священниками, с великим криком стал требо-
вать, чтобы Иисус был распят. 

Тогда Пилат пошёл на хитрость, зная, что на 
Пасху он имеет право отпускать одного заклю-
чённого, а накануне как раз три преступника во 
главе с Вараввой совершили мятеж, при кото-
ром главарь убил человека. Пилат решил пред-
ложить на выбор не просто преступника, а 
именно убийцу Варавву, так как для евреев 
убийство человека было самым тяжким грехом. 
Поэтому при выборе для помилования между 
Иисусом и убийцей Вараввой, рассуждал Пи-
лат, народ выберет освобождение именно Пер-
вого, потому что любой религиозный грех, ка-
кой бы ни совершил Иисус, не сравнится по тя-
жести с грехом человеко-убийства.  

Каково же было удивление Прокуратора, ко-
гда народ потребовал освободить именно 
убийцу Варавву. «Какое же зло сделал Он? Я ни-
чего достойного смерти не нашел в Нем» недо-
уменно вопрошает Пилат. Толпа еще сильнее 
кричит: да будет распят. 

Тогда Пилат делает ещё одну попытку осво-
бодить Иисуса, подумав – может быть, после 
бичевания народ сжалится при виде избитого и 
окровавленного Человека, сочтут что Иисус уже 
получил достаточно серьёзное наказание. 

Пилат велел воинам подвергнуть Невинов-
ного бичеванию в угоду синедриону и озвере-
лой толпе. В то время бичи делались из ремней, 
в концы которых вделывались острые костя-
ные и металлические шипы. Истязание было 
настолько мучительно и опасно для жизни би-
чуемого, что многие под бичами умирали. Би-
чуемого привязывали к столбу в наклонном по-
ложении, и воины били по обнаженной спине, 
от ударов кожа разрывалась, и кровь текла из 
ран. Иисус жестоко страдал от этой пытки, но 
ни стона, ни жалобы Он не произнёс. 

После наказания воины сплели из колючего 
кустарника венок и положили его на голову 
Иисуса. После этого били тростью по Его го-
лове, отчего колючки терна ещё глубже впива-
лись в тело и из ран текла кровь. Когда вышел 
Иисус весь в крови, в терновом венце и в 

багрянице (верхняя одежда царей красно-пур-
пурного цвета), Пилат сказал толпе: «се, Чело-
век!», то есть Человек, получивший жестокое 
наказание и уже Очищенный этим. И если Си-
недрион считает Его виновным в наименова-
нии Себя Сыном Божиим, то Он за это уже 
наказан более чем достаточно, и было бы 
крайне жестоко подвергать Его распятию на 
кресте. Когда же увидели первосвященники, 
служители и народ избитого и окровавленного 
Иисуса, то закричали с ещё большей яростью: 
«распни, распни Его!». 

Пилат повысив голос, говорит им: «Виуозь-
мите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем 
вины» (Ин19:6). 

Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по 
закону нашему Он должен умереть, потому что 
сделал Себя Сыном Божиим. Пилат в недоуме-
нии от ярости толпы, не понимая, как спасти 
Иисуса и желая собраться с мыслями, вошел в 
преторию с Иисусом и спросил:  откуда Ты? Но 
Иисус не дал ему ответа. 

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? Не 
знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя? Тогда Агнец Бо-
жий уже Сам подталкивает Пилата на принятие 
решения о распятии, чтобы сбылось предна-
чертанное, отвечая: «ты не имел бы надо Мною 
никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал 
Меня тебе» (Ин19:11). То есть – власть вершить 
суд надо Мной дана тебе от римского Импера-
тора и эта твоя обязанность, а не личное жела-
ние и поэтому грех не на тебе, а на том, кто пре-
дал Меня тебе. Пилат понимал, что предали Его 
Первосвященники на распятие из-за зависти, 
вышел к народу, сел на судейское место и при-
казал ввести Иисуса. Водворилась тишина, все 
ожидали приговор. 

Пилат, указав на Иисуса, сказал: се, Царь 
ваш! 

Но они закричали: возьми, возьми, распни 
Его!  

Пилат спрашивает их: Царя ли вашего рас-
пну?  

Первосвященники отвечали: нет у нас царя, 
кроме кесаря. 

Тем самым, еврейский народ вынес сам себе 
приговор на многие столетия – подчиняться 
царям тех народов, среди которых евреям при-
дётся проживать. Затем Пилат, омывает свои 
руки и говорит: «Невиновен я в пролитии крови 
Праведника Сего; смотрите вы сами!»  
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«Умывание рук» означает самоустранение 
от участия в дальнейшем приговоре из-за несо-
гласия с ним. 

«Смотрите вы сами» – обозначает – какой 
приговор вы вынесите, тот и будет, я к этому 
беззаконию никакого отношения иметь не 
буду. 

И, отвечая, весь народ сказал: «кровь Его на 
нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Тем самым 
еврейский народ обрёк себя не только на под-
чинение чужим царям, но и на преследование, 
гонение и истязания своих детей и их потомков 
другими народами, забыв слова Спасителя: 
«ибо от слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься». 

Драматизм ситуации заключался ещё и в 
том, что: ещё пять дней назад этот же народ 
встречал Иисуса, кладя на дорогу одежду и 
пальмовые ветви с восклицаниями: «благосло-
вен Грядущий во имя Господне! Осанна в выш-
них!», Иисус Христос изгонял из людей бесов, 
многих исцелил, воскресил, дал народу запо-
веди Милосердия, но ни один человек не подал 
голос в защиту Его. Пилат, недовольный не-
уступчивостью первосвященников, делает 
надпись на дощечке: Иисус Назорей, Царь 
Иудейский – на трёх языках: еврейском, грече-
ском и римском и прибивает её ко кресту. 

Первосвященники сказали Пилату: не 
пиши: Царь Иудейский, а напиши, что Он гово-
рил: Я Царь Иудейский. 

Пилат ответил: что я написал, то написал – 
что подчёркивает ещё раз существование кон-
фликта между Прокуратором и Священниками 
из-за разногласий в вынесении приговора. 

И был Иисус распят между двумя оставши-
мися разбойниками. 

Мне могут возразить – не весь же еврей-
ский народ участвовал в этом судилище, а 
проклятия передались на всех евреев? Это 
же несправедливо. 

После Воскрешения Спасителя многие 
иудеи поняли, что это и был обещанный Богом 
Мессия, и уверовали в Него и приняли Христи-
анскую Веру. 

И все они избежали проклятия, никого из 
них не преследовали, но наоборот – заслуги 
многих почитаются до сих пор. Более того – 
даже на протяжении многих столетий, иудеям, 
осознавшим грех распятия Невиновного, была 
дана возможность раскаяться и принять Христа 
через переход в Христианство. При этом, 
например в Российской Империи, с евреев сни-
мались почти все социальные и политические 

ограничения, то же самое было и в европейских 
странах. 

Разве люди могут меняться при смене 
религии?  

Евреи руководствуются основными зако-
нами, изложенными в Ветхом Завете, в кото-
рых указано: «око за око, зуб за зуб; как он 
(противник) сделал повреждение на (теле) че-
ловека, так и ему должно сделать» (Левит 
24:20). 

В Новом Завете Иисус Христос провозгласил 
другой закон – закон Милосердия: «Вы слы-
шали, что сказано (древними): око за око и зуб 
за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 
нему и другую; Просящему у тебя дай, и от хо-
тящего занять у тебя не отвращайся. Вы слы-
шали, что сказано (прежде): люби ближнего 
твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф 
5:38-45). «Не судите, да не судимы будете, ибо 
каким судом судите, таким будете судимы; И 
что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, 
а бревна в твоем глазе не чувствуешь? … Лице-
мер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и то-
гда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 
твоего... Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки» (Мф 7:1-12). 

Спаситель указывает, что отныне только в 
любви утверждаются все законы: «Учитель! Ка-
кая наибольшая заповедь в законе? Иисус ска-
зал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем ра-
зумением твоим, сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(Мф.22:36-40). Также вместо закона о ветхоза-
ветном жертвоприношении животных для 
оправдания грехов людей, Иисус Христос при-
нёс Сам Себя в жертву за грехи всех людей.  

Может нужно было тогда объединить Но-
вый и Ветхий Заветы, чтобы Закон был еди-
ным?  

Иисус Христос говорил, что вначале всеми 
людьми Новый закон (завет) будет воспринят 
критически, потому что по старому закону 
жили предки и он почитается как проверенный 
временем и более надёжный, но впоследствии 
Новые законы будут признаваться: «И никто, 
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пив старое вино, не захочет тотчас молодого, 
ибо говорит: старое лучше»(Лк. 5:39). Нельзя 
объединять законы, иначе и новые законы от-
вергнут и старые перестанут соблюдать: «И ни-
кто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а 
иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вы-
течет, и мехи пропадут»(Лк. 5:37).  

Новый Завет должен исполняться обновлён-
ными людьми, которые увидели необходи-
мость принятия дополнений в законах. Тогда и 
новый закон будет соблюдаться и люди полу-
чат пользу от этого: «но молодое вино должно 
вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и 
другое» (Лк. 5:36). 

Спаситель подчёркивает, что Он пришёл не 
нарушить Ветхие законы, а исполнить в пол-
ном объёме: «Не думайте, что Я пришел нару-
шить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить» (Мф. 5:17). 

Почему тогда Бог сразу не дал через Мо-
исея эти законы Милосердия? 

При Моисее Израильтяне отвоёвывали Обе-
тованные Земли у язычников и не могло быть 
другого закона, потому что эти племена сме-
нили веру в Истинного Бога на веру в идолов 
или же не захотели поменять языческую веру 
на Истинную. Поэтому тогда был дан закон – 
стереть с лица земли языческие и еврейские го-
рода, жители которых поклонялись сами и 
склоняли других к служению языческим боже-
ствам. При этом язычники должны быть пре-
даны мечу, а имущество – огню (Втор. 13:13-
17). 

Но как только формировались государства в 
устойчивых границах, то правителями прини-
малась религия Милосердия, как государствен-
ная, иначе бы войны между соседними госу-
дарствами длились бы бесконечно. Всегда 
между народами сопредельных стран будет 
различная оценка тех или иных событий, но 
Христианство призывало прощать и никого не 
судить, что являлось залогом мирного сосуще-
ствования различных стран. Первым в мире 
государством, принявшим Христианство в 301 
году, как государственную религию, было госу-
дарство, именуемое – Великая Армения.  

У сообщества людей, которые проповедуют 
религию – око за око и зуб за зуб, всегда будут 
конфликты, как среди других народов, так и с 
соседними государствами. Для понимания 
влияния религии на поведение людей можно 
привести притчу: «Проходил как-то православ-
ный монах по селению, в котором его оскор-
били, монах поклонился обидчику и 

поблагодарил Бога. Также оскорбили и прохо-
дившего католического монаха, который, не 
высказав ни слова раздражения, продолжил 
путь». Какой бог разрешил иудеям поносить 
этих монахов за различия в Вере? Некоторые 
иудеи не приняли Иисуса Христа, хотя задолго 
до Его Рождения, им были даны многочислен-
ные Пророчества о приходе Мессии.  

Известно предсказание, сделанное проро-
ком Исайей: «се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7, 14). 

Имя – Еммануил в переводе с греческого 
значит «С нами Бог», то есть имя физически не 
совпадало с именем Иисуса Христа.  

О месте, где родится Мессия, пророчество-
вал святой Михей, живший примерно за семь 
столетий до Христа: «И ты, Вифлеем … из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле» (Мих. 5:2). 

Еще одно из пророчеств Исайя о Христе: 
«Бог ваш … придет и спасет вас. Тогда откро-
ются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь…» (Ис. 35:4-6). «Ему назна-
чали гроб со злодеями, но Он погребен у бога-
того, потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его» (Ис. 53:9). 

Израильский царь Соломон пророчествует, 
что Сын Божий воплотится в человека, будет 
обличать людей в их грехах и будет предан бес-
честной смерти:«… ибо он в тягость нам и про-
тивится делам нашим, укоряет нас в грехах 
против закона … называет себя сыном Господа; 
… и удаляется от путей наших, как от нечистот 
… и … называет отцом своим Бога. Испытаем 
его оскорблением и мучением, дабы узнать 
смирение его и видеть незлобие его; осудим его 
на бесчестную смерть» (Премудрость Соломона 
2:12-22). Пророк Захария: «Мессия должен быть 
оценён в 30 серебряных монет, которые будут 
брошены на пол Храма» (Захария 11:12-13). Не-
которые евреи видели, что Иисус пришёл от 
Бога: «Был же человек из фарисеев, именем Ни-
кодим, один из начальников иудеев. Он при-
шел к Нему ночью и сказал Ему: Равви! – Мы 
знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не 
может творить, если не будет с ним Бог 
(Ин. 3:1,2). 

Немного о Понтии Пилате. 
Некоторые историки пытаются переложить 

ответственность за жестокую смерть Иисуса 
Христа на Понтия Пилата. В доказательство его 
вины приводят данные (Википедия), что 
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например: «современник Пилата философ Фи-
лон Александрийский (представитель еврей-
ского эллинизма, апологет иудаизма) характе-
ризует его как жестокого и продажного само-
дура, виновного в многочисленных казнях, со-
вершённых безо всякого суда», при этом не да-
ётся ни одной ссылки. Хотя Евангелисты пока-
зывают, что Пилат использовал все возможно-
сти, чтобы оправдать Иисуса Христа. Другие 
историки утверждают, что Понтий Пилат в по-
следствии повесился, что является свидетель-
ством вины Пилата как и самоповешение 
Иуды. Например, в Википедии указано: «По 
другой легенде, его тело после самоубийства 
было брошено в Тибр (река в Италии), но это 
вызвало такое возмущение воды, что тело было 
извлечено, отвезено в Виенну (город во Фран-
ции) и утоплено в Родане (река в Швейцарии и 
Франции), где наблюдались те же самые явле-
ния, так что в конце концов его пришлось уто-
пить в озере названном по его имени на высоте 
1548 метров под Люцерной (город в Швейца-
рии)». Несостоятельность этой легенды оче-
видна: 

1. Самоубийц в Древнем Риме хоронили 
на окраине без надгробия, а не сбрасывали в 
реки. 

2. Кто возил бы труп Пилата по всей Ев-
ропе такое длительное время, в то время холо-
дильников не было и кому это было нужно?  

3. Озеро, в котором его якобы утопили, 
«названном по его имени». Это озеро называ-
ется – Люцерн. Нет сведений, что это озеро 
называлось именем Пилата. А гора возле этого 
озера действительно называется горой Пилата, 
а соседние горы называются: «Риги», от латин-
ского слова regina – «королева, царица». Вер-
шина Юнгфрау – с немецкого – «дева, дев-
ственница», вершина Мёнх, от немецкого Mö 
nch – монах. 

4. Эфиопская церковь почитает Понтия 
Пилата в лике святых и совершает его память 
вместе с его женой 25 июня. Разве самоубийц 
причисляют к лику Святых? 

5. Жена Пилата – Клавдия, в календарях 
восточнохристианских Церквей была прослав-
лена как святая, первохристианская мученица 
с именем Прокла, В греческой, коптской и эфи-
опской церквах она причислена также к лику 
святых.  

6. Имя Понтия Пилата упоминается в 
Символе Веры. Разве можно было бы 

упоминать имя самоубийцы в основополагаю-
щем догмате Церкви? Символ Веры был состав-
лен Аппостолами, воспламенёнными Святым 
Духом. 

Далее в Википедии указано: «Иудейский 
царь Агриппа I в письме императору Калигуле 
также перечисляет многочисленные преступ-
ления Пилата: «подкуп, насилия, разбойниче-
ство, дурное обращение, оскорбления, непре-
рывные казни без вынесения судебного приго-
вора и его бесконечная и невыносимая жесто-
кость». И даётся ссылка: Белобровцева И., 
Кулыос С. Роман М. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Комментарий. – М.: Книжный Клуб 
36.6, 2007. – С. 185–186. – 496 с. То есть чьи-то 
предположения в комментариях 2007 года при-
нимаются как весомый аргумент. Далее, там же 
указано: «описанный в Евангелиях суд над 
Иисусом Христом, которому Пилат, следуя тре-
бованиям народной толпы, вынес смертный 
приговор». 

Опять неправда, Пилат не выносил смерт-
ный приговор, он умыл руки сказав: «невино-
вен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». 
Умывание рук означает – прекратить участие в 
чём-либо, объявить о своём неучастии в деле 
из-за своего несогласия с решениями. «Смот-
рите вы? Означает – делайте дальше, как ре-
шите сами. «И, отвечая, весь народ сказал: 
кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.27:25). 
То есть народ сам подтверждает, что приговор 
вынесен лично им и кровь Его на них и их де-
тях. Далее в Википедии сказано: «Во время 
суда, согласно Евангелиям, Иисуса Христа под-
вергли истязаниям (бичеванию, возложению 
тернового венца), поэтому суд Пилата входит в 
число Страстей Христовых». Распятие на кре-
сте считалось самой жестокой казнью и перед 
такой расправой осуждённых никогда не под-
вергали другим наказаниям. Двух разбойни-
ков, которые были распяты с Христом, не биче-
вали, хотя их вина была несомненна. Здесь же 
очевидно, что Пилат этим бичеванием, надеясь 
на жалость народа, пытался сохранить жизнь 
Невиновному. 
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ктуальность темы настоящего исследова-
ния обусловлена ростом удельного веса 

лиц, осужденных за неоконченные преступле-
ния. Так, в первом полугодии 2023 года судами 
общей юрисдикции по уголовным делам осуж-
дено 268 921 лицо, из них 18 561 лиц, или 6,9 % 
– за неоконченные преступления. В 2022 году 
осуждено 578 751 лиц, из них 39 105 человек 
или 6,7 % [11]. Соответственно, возрастание 
удельного веса неоконченных преступлений, 
пусть и незначительное, является тенденцией 
правоприменительной практики.  

Приготовление к преступлению выступает 
одной из стадий преступления, и относится к 
неоконченному преступлению. Понятие не-
оконченного преступления уголовный закон не 
приводит. В соответствии с частью 2 ст. 29 УК 
РФ [1], неоконченным преступлением призна-
ются приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление.  

Как пишет А.И. Сморчков, законодатель по-
просту не смог привести дефиницию неокон-
ченного преступления в силу неудачного пони-
мания оконченного преступления, и предла-
гает определять неоконченное преступление 
как деяние, которое не достигло установлен-
ной законом стадии его окончания [8, с.89].  

Соответственно, например, окончанием 
убийства является смерть потерпевшего, 
прямо обусловленная действиями виновного. В 
таком случае до момента смерти преступление 

не будет оконченным. Иными словами, для 
определения стадии совершения преступления 
необходимо изучить общественно-опасные по-
следствия, которые конкретной статьей Осо-
бенной части УК РФ определяются в виде за-
вершенного (достигнутого) преступного ре-
зультата, и установить, наступили ли такие по-
следствия.  

Анисимов А.А. отмечает, что для правиль-
ного понимания неоконченного преступления 
необходимо учитывать признаки и стадии при-
готовления, и стадии покушения, и в таком слу-
чае под неоконченным преступлением как со-
здание условий для его совершения, так и вы-
полнение объективной стороны преступления 
[2, с.14]. 

При этом следует учитывать, что основной 
сущностный признак неоконченного преступ-
ления связан не с тем, что преступление не до-
ведено до конца – аналогичный атрибут при-
сущ и случаям добровольного отказа от пре-
ступления.  

Для отграничения неоконченного преступ-
ления от добровольного отказа необходимо 
установить, имелась ли реальная возможность 
довести данное преступление до конца, иными 
словами, существовало ли пространство для 
проявления доброй воли субъекта, посред-
ством которой он и воздержался от доведения 
преступного результата.  

А 
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Неоконченное преступление будет иметь 
место только в том случае, если субъект дей-
ствовал исключительно злонамеренно, и недо-
стижение преступного результата обусловлено 
объективными факторами, воспрепятствовав-
шими реализации преступного механизма. 
Добровольный отказ же характеризует завер-
шение преступной деятельности по собствен-
ной воле лица [9, с.97].  

Следует отметить, что ст. 8 и 29 УК РФ нахо-
дятся в определенном диссонансе – основание 
для наступления уголовной ответственности – 
совершение деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления, предусмотрен-
ного УК РФ.  

Данное определение слово в слово тожде-
ственно определению оконченного преступле-
ния, приведенному в ст. 29 УК РФ. Как бы ни 
понимать неоконченное преступление, такая 
дефиниция в любом случае будет отличаться от 
понятия оконченного преступления и, соответ-
ственно, от основания уголовной ответствен-
ности, предусмотренного ст. 8 УК РФ. Иными 
словами, на нормативном уровне даже не 
столько важно установить определение не-
оконченного преступления, сколько изменить 
формулировку ст. 8 УК РФ «Основание уголов-
ной ответственности», чтобы под это основа-
ние подпадало и неоконченное преступление.  

При этом такая формулировка не должна 
еще больше усложнить уголовный закон, она 
должна быть максимально простой, иначе воз-
никнут дополнительные несоответствия норм 
уголовного закона. Целесообразно вообще от-
казаться в данной статье от упоминания «всех 
признаков состава преступления», например, 
«основанием уголовной ответственности явля-
ется совершение преступления, а также приго-
товления к тяжкому или особо тяжкому пре-
ступлению, а равно покушения на преступле-
ние» [6, с.98].  

В целом законодательство выделяет три ста-
дии совершения преступления: 

1. Приготовление к совершению преступ-
ления. 

2. Покушение на преступление. 
3. Оконченное преступление. 
Первые две стадии как раз и представляют 

собой «неоконченное преступление». 
Необходимо помнить, что составы преступ-

ления, предусмотренного Уголовным кодексом 
РФ, подразделяются на материальные и фор-
мальные. Преступления, имеющие материаль-
ный состав, считаются оконченными с 

момента наступления общественно-опасных 
последствий (кража, убийство и т.д.). Преступ-
ления с формальным составом считаются 
оконченными в момент выполнения лицом 
действий, предусмотренных диспозицией со-
ответствующей статьи УК. Таким образом, не 
может быть покушения на совершение пре-
ступления с формальным составом.  

Обнаружение преступного умысла, т.е. за-
мысливание преступления, даже выраженное 
объективно, например, посредством высказы-
вания намерения совершить преступление тре-
тьим лицам, стадией совершения преступле-
ния не является. При этом следует учитывать, 
что обнаружение умысла не является стадией 
совершения преступления только в том случае, 
если не представляет общественной опасности.  

Например, высказывание намерения совер-
шить преступление, которое призвано скло-
нить к участию в совершении преступления 
иных лиц, или же побудить их к совершению 
преступления самостоятельно, уже преследу-
ется уголовным законом. Иными словами, 
необходимо отграничивать обнаружение 
умысла перед третьими лицами и предложение 
иным лицам совершить преступление – по-
следнее уже можно рассматривать как приис-
кание соучастников, о котором будет сказано 
чуть ниже.  

Противоправностью и наказуемостью обна-
ружение умысла характеризуется и в том слу-
чае, если оно выступает способом совершения 
преступления и сопряжено с его объективной 
стороной, например, когда виновный требует 
от потерпевшего совершить какие-либо дей-
ствия в его (виновного) интересах, угрожая в 
случае отказа насилием в отношение потерпев-
шего, уничтожением его имущества и др.  

В соответствии с частью 1 ст. 30 УК РФ, при-
готовлением к преступлению признаются при-
искание, изготовление или приспособление 
лицом средств или орудий совершения пре-
ступления, приискание соучастников преступ-
ления, сговор на совершение преступления 
либо иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам. 

Следует отметить, что в широком смысле 
слова приготовлением к преступлению следует 
считать любую умышленную деятельность, со-
здающую условия для реализации преступле-
ния.  
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В отличие от обнаружения умысла (совер-
шить преступление), который не преследуется 
в уголовном порядке, приготовление характе-
ризуется не только намерением совершить 
преступление, но и конкретными действиями, 
создающими условия для последующего совер-
шения преступления. Однако в отличие от по-
кушения, здесь нет еще непосредственного по-
сягательства на охраняемые уголовным зако-
ном отношения [10, с.83]. 

Под непосредственным посягательством в 
первую очередь следует понимать конкретные 
действия, целью которых является доведение 
преступного умысла до конца. Например, лицо 
задумало осуществить кражу из квартиры пу-
тем взлома входной двери. Лицо приобретает 
или изготавливает орудие взлома (лом и т.д.), в 
течение некоторого времени следит за «наме-
ченной» квартирой в целях определить, когда и 
в какое время жильцов не бывает дома.  

Данные действия будут считаться приготов-
лением к преступлению. Несмотря на то, что 
лицо уже совершает действия, призванные об-
легчить совершение запланированного пре-
ступного деяния, тем не менее непосредствен-
ного посягательства, т.е. уже попытки проник-
новения в квартиру, здесь еще нет. Поэтому 
надо вести речь именно о приготовлении к со-
вершению преступления.  

Следует отметить, что незаконное прииска-
ние средств или орудий преступления, как пра-
вило, образует самостоятельный состав пре-
ступления. Например, если лицо похитило ав-
томобиль, намереваясь посредством его пере-
везти имущество, добытое в результате запла-
нированного хищения, однако не довело наме-
ченное хищение до конца по независящим от 
него обстоятельствам, в данном случае хище-
ние автомобиля будет квалифицировано как 
отдельное преступное деяние [4, с.45].  

Необходимо понимать, что приискание ору-
дий и средств совершения преступления будет 
считаться приготовлением к совершению пре-
ступления только в том случае, если лицо за-
мыслило конкретное деяние.  

Под изготовлением понимается технологи-
ческий процесс создания средств и орудий пре-
ступления. 

«Классический» пример в данном случае – 
изготовление клише для производства фаль-
шивых денег. Или же, например, лицо, намере-
вающееся совершить кражу из квартиры, изго-
тавливает «отмычку», чтобы иметь 

возможность беспрепятственно открыть двер-
ной замок. 

В рамках приискания соучастников винов-
ный подбирает субъектов, которые способны 
облегчить совершение преступления, напри-
мер лицо, намеренное совершить хищение из 
чужого жилища, которое защищено прочной 
металлической дверью, привлекает к участию в 
преступлении гражданина, владеющего кри-
минальными навыками в сфере взлома таких 
дверей и др.  

Приискание соучастников посредством вы-
сказывания им предложения совершить пре-
ступление следует, как уже отмечалось выше, 
отграничивать от обнаружения умысла, хотя в 
действительности именно обнаружение 
умысла как правило является первым звеном 
приискания соучастников, сговора на соверше-
ние преступления.  

Например, одно лицо заявляет другому о 
своем намерении совершить преступление, т.е. 
обнаруживает умысел. Такие действия еще 
непреступны, однако если далее такое лицо 
предложит другому присоединиться к совер-
шению преступления, или же если второе лицо 
само предложит свое участие, а первое выразит 
с этим согласие, уже имеет место сговор на со-
вершение преступления, который является 
приготовлением к преступлению.  

Иное умышленное создание условий для со-
вершения преступлений, в частности, может 
включать в себя обследование места соверше-
ния планируемого преступления, путей без-
опасного для преступников подхода к нему и 
скрытия после совершения деяния, наблюде-
ние за намеченной жертвой и др.  

Относительно пределов уголовной ответ-
ственности за приготовление к преступлению 
следует отметить, что она наступает только 
при приготовлении к совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Приготовление к 
преступлению небольшой или средней тяжести 
уголовно не наказуемо.  

В науке встречается предложение об устра-
нении уголовной ответственности за приготов-
ление к преступлению, например, как пишет 
М.В. Гринь, отказ от уголовной ответственно-
сти за приготовление к тяжким и особо тяжким 
преступлениям будет соответствовать и отече-
ственному историческому опыту, и реалиям 
правоприменительной практики [3, с.31].  

При этом также отмечается, что исключе-
нию из УК РФ положения о наказуемости при-
готовлений к тяжким и особо тяжким 
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преступлениям должно корреспондировать 
включение в уголовный закон норм, обеспечи-
вающих противодействие особо опасным при-
готовительным действиям. 

В частности, существуют три возможные 
модели такого противодействия: 

• использование возможностей усечен-
ных составов (необходимо признавать отдель-
ные самые опасные посягательства окончен-
ными еще в момент выполнения лицом приго-
товительных действий); 

• введение уголовной ответственности за 
сговор на совершение отдельных особо тяжких 
преступлений. Например, за сговор на совер-
шение убийства, акта терроризма, государ-
ственной измены, насильственного захвата 
власти. Однако уголовная ответственность за 
сговор на совершение преступления будет 
наступать не всегда, а только при условии, если 
лица, находящиеся в сговоре на совершение 
этих преступлений, непосредственно присту-
пили к подготовке совершения этих преступле-
ний; 

• установление законодателем возмож-
ности уголовной ответственности за приготов-
ление к преступлению непосредственно в от-
дельных статьях Особенной части УК РФ [7, 
с.92]. 

Здесь необходимо отметить, что предложе-
ние об «отказе от уголовной ответственности за 
приготовительные действия» в любом случае 
носит достаточно условный характер, по-
скольку тот же М.В. Гринь одновременно с «от-
казом от уголовной ответственности» предла-
гает включить в Особенную часть УК РФ специ-
альные нормы, прямо предусматривающие от-
ветственность за приготовление к конкрет-
ному преступлению. Вряд ли такое предложе-
ние следует признать целесообразным, по-
скольку оно не изменит принципиального от-
ношения законодательства к уголовной ответ-
ственности за приготовительные действия, а 
лишь усложнит структуру уголовного закона и 
правоприменение. 

Безусловно, в рамках гуманизации уголов-
ного закона, при этом не забывая о принципе 
неотвратимости уголовной ответственности за 
совершение преступления [5, с.66], можно гово-
рить о более мягком подходе к ответственности 
за приготовление к преступлению, однако ре-
шать данную задачу следует не путем 

излишнего усложнения уголовно-правовых 
норм, а, например, устранением уголовной от-
ветственности за приготовление к тяжкому 
преступлению, соответственно, наказуемыми 
будут только приготовительные действия к 
особо тяжким преступлениям. 
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еномен взяточничества возник в то же 
время, что и феноменом власти, и борьба с 

таким недугом, как взяточничество, началась 
ненамного позже. Данная статья будет посвя-
щена такому «бестселлеру», как взятка, которая 
существовала на протяжении многих столетий 
во всех странах и имеет место быть сейчас. Но 
борьба с ней ведется везде по-разному. И 
насколько методы схожи либо же наоборот, 
различаются, узнаем ниже. 

Первой страной, которую мы рассмотрим в 
данной статье, являются Соединенные Штаты 
Америки. Данное государство предпринимает 
достаточно решительные меры по борьбе с 
взяткодателями и взяткополучателями. Зако-
нодательство данного государства предусмат-
ривает наказание за подкуп в виде штрафа, ко-
торый будет составлять размер взятки, умно-
женный на три, или лишением свободы до пят-
надцати лет [6]. Два этих наказания суд может 
назначить одновременно в совокупности. За 
дачу и получение «плюшек», как называемых 
чаевых, которыми благодарят государствен-
ных служащих, часто бывает, что без умысла, 
законодательство Соединенных Штатов Аме-
рики представляет собой штраф (его размер 
определяется судом) или лишение свободы 
(обычно до двух лет). Уголовно наказуемым яв-
ляется и требование или получение денежных 
средств (также иных ценностей) для того, 
чтобы помочь гражданину устроиться на госу-
дарственную службу. Виновному грозит за 

такое деяние штраф в размере требуемой или 
полученной суммы или лишение свободы сро-
ков на один год. Исключение делается для 
определенных агентств по найму, которые по-
лучают разрешение на участие в наборе на гос-
ударственную службу [3]. 

За взяточничество в Канаде бюрократов 
наказывают заключением под стражу - до че-
тырнадцати лет, что даже меньше наказания за 
убийство, за которое под стражу заключают до 
четырех лет [4]. Такому же наказанию подлежат 
лица, осуществляющие правосудие либо же 
влияющие на ход судебного разбирательства 
(ложные доказательства, скрытие обвиняемого 
от следствия и др.) 

В Европейских странах за взяточничество 
жителей наказывают как штрафом, так и лише-
нием свободы. 

Нормативно-правовые акты Франции 
предусматривают наказание за взяточниче-
ство в виде заключения под стражу (до семи 
лет) - для директоров и руководителей, служа-
щих промышленных или коммерческих пред-
приятий, и тюремное заключение на срок до 10 
лет для должностных лиц. Также законодатель-
ство данной страны запрещает должностным 
лицам получение различного рода подарков 
под угрозой наказания в виде лишения сво-
боды на срок от двух до десяти лет или круп-
ного штрафа [5]. Превышение должностных 
полномочий во Франции наказывается либо 
штрафом, либо лишением свободы (до пяти 

Ф 
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лет). Это наказание может удвоиться, если дей-
ствия, которые совершил государственный 
служащий, каким-то образом отразились и 
имели последствия.  

Если верить статистическим данным, то 
Германия занимает почетное двенадцатое ме-
сто из ста семидесяти семи стран по удачной 
борьбе с взяточничеством. Данный вид пре-
ступления наказывается в этом государстве с 
учетом масштаба совершенного преступления: 
штрафом, который варьируется от одной ты-
сячи евро, либо заключением в тюрьму (до 
пяти лет). В Федеративной Республике Герма-
нии должностное лицо, которое требует иму-
щественную или другую выгоду, наказывается 
заключением под стражу (до трех лет) или 
штрафом [2]. В качестве квалифицированного 
состава данного преступного деяния преду-
смотрено такое же деяние, если оно совершено 
судьей при вынесении приговора (решения). 
Оно может наказываться как лишением сво-
боды (до пяти лет) либо же денежной компен-
сацией, то есть штрафом. Если должностное 
лицо требует дать ему вознаграждение или по-
лучает выгоду в обмен на действия, которые 
нарушают его служебные полномочия, то нака-
зание в данном случае будет от полугода до 
пяти лет лишения свободы. В более простых си-
туациях наказание будет варьироваться от 
штрафа до ограничения свободы (до трех лет). 
Если те же действия совершил судья, то он бу-
дет нести наказание строже – чаще всего до де-
сяти лет заключения под стражу.  

В основу уголовного законодательства Ве-
ликобритании, как правило, входят: 

− Закон о взяточничестве в публичных 
организациях (1889 год);  

− Законы о предупреждении коррупции 
(1906 и 1916 гг.) [7].  

Закон о взяточничестве в публичных орга-
низациях осуждает «требование взятки или по-
лучение, или согласие на получение подарка, 
ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, 
имеющего ценность как средства побуждения 
служащего сделать что-либо или воздержаться 
от выполнения чего-либо». Лицо, пойманное 
на совершении данного вида преступного дея-
ния, назначается к лишению свободы к или к 
уплате цены поученного принесения ему. 
Кроме этого, осужденный будет не вправе из-
бираться или назначаться на какую-либо пуб-
личную должность сроком на семь лет. В случае 
повторного совершения данного вида преступ-
ления виновный может быть приговорен к 

лишению служебных прав на всю оставшуюся 
жизнь, а также осужденный может утратить 
свое право на получение пенсии [1]. Закон 1916 
года об исправлении Закона о предупреждении 
коррупции и дополнениях к нему устанавли-
вает ответственность за взяточничество в тех 
случаях, когда делом или сделкой, по поводу 
которых взятка была дана, был договор или 
предложение договора с центральным прави-
тельством или с отдельными правительствен-
ными ведомствами. Предусмотренное Законом 
1916 года взяточничество карается лишением 
свободы (от трех до семи лет). В Англии подкуп 
служащих на государство считается совер-
шенно отдельным преступным деянием. Чело-
век, дающий взятку должностному лицу, а 
также должностное лицо, принимающее такой 
подарок совершают наказуемое законом дея-
ние, что влечет за собой наложение штрафа 
либо же заключение под стражу (до двух лет). 
Также хотелось бы отметить, что в данной 
стране функционирует определенная группа 
финансистов, которые отвечают за подозри-
тельные операции в правоохранительных орга-
нах [9]. Если финансист, отвечающий за ту или 
иную операцию, промолчал о ней, то вероятнее 
всего, он будет привлечен в качестве соучаст-
ника и также понесет наказание. 

В Арабских Эмиратах взяточникам отру-
бают руку, так как приравнивают такое дей-
ствие к воровству.  

На Кубе, как и в Китае, за взяточничество 
полагается смертная казнь, что приводит мно-
гих к недоумению от такого вида наказания. Во 
второй стране это производится публично, 
дабы жители всей этой страны знали, что будет 
с ними за такой продел.  

В Финляндии за совершение государствен-
ными служащими преступлений в сфере взя-
точничества предусмотрены наказания раз-
ного вида, начиная от штрафа до двух лет ли-
шения свободы [8]. Также, вместе с этим, на 
лицо накладывается запрет занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью (2 мес. – 4 года при вы-
явлении отягчающих обстоятельств). Суще-
ствует определенный список таких правона-
рушений, который содержит: 

− получение/дача взятки,  
− подделка доказательств,  
− превышение должностных полномо-

чий и др. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

все перечисленные страны стараются 

http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum6770/item6778.html
http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum6770/item6778.html
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минимизировать дачу и получение взяток на 
своей территории. Многие моменты сходятся 
у столь непохожих стран, как например, Куба 
и Китай, в которых этот недуг наказывается 
смертной казнью. Как уже было сказано, в Ев-
ропейских странах чаще всего наказание за 
такое преступление – лишение свободы либо 
же наложение штрафа, а также в дополнение 
запрет на занятие некоторой деятельностью, а 
также определенных должностей. Мы уве-
рены, что общими усилиями таким образом 
можно очистить планету от общего недуга, за-
грязняющего нашу среду, то есть окружающий 
мир.  
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олдингом является корпорация, специфи-
кой которой является возможность участия 

в другой компании или компаниях, посред-
ством владения долями в капитале этой компа-
нии (или в капиталах нескольких компаний).  

В отечественном законодательстве и право-
вой науке термин корпорация используется в 
разных значения. Во-первых, корпорация, как 
корпоративное юридическое лицо. Во-вторых, 
корпорация понимается как особое государ-
ственное юридическое лицо. 

В российском праве государственные юри-
дические лица являются организациями уни-
тарного типа, а не корпоративного. Например, 
«государственные корпорации», появившиеся 
в 2007 году, фактически составившие новую 
разновидность государственных юридических 
лиц.  

Правовое положение «государственных кор-
пораций» значительно отличается от других 
юридических лиц. Эти организации являются 
унитарными, а не корпоративными, так как не 
основываются на членстве участников, однако, 
в их управление зачастую входит множество 
юридических лиц, контроль над которыми пе-
редан государству, хотя формально они оста-
ются самостоятельными экономическими 
субъектами. Данное обстоятельство позволяет 
рассматривать их как организации холдинго-
вого типа. Они не являются государственными 

организациями, так как остаются частными 
собственниками своего имущества, хотя их 
статус и регулируется Законом о некоммерче-
ских организациях.  

Концепцией развития гражданского законо-
дательства РФ [3], а также ежегодным Посла-
нием Президента РФ Федеральному Собранию 
в 2009 году [4] была отмечена бесперспектив-
ность этой формы и переход большинства гос-
корпораций в контролируемые государством 
акционерные общества, так как в силу факти-
ческой разнородности их правового статуса и 
характера деятельности «госкорпорации в дей-
ствительности не составляют единого вида 
юридических лиц, отличающегося какими-то 
общими чертами»; более того, они являются 
«не организационно-правовой формой юриди-
ческого лица в смысле гл. 4 ГК [1], а специаль-
ным способом создания субъектов права, уни-
кальных по своему правовому (частноправо-
вому и публично-правовому) статусу». С 2008 
года новые государственные корпорации не со-
здаются.  

После чего Минэкономразвития России 
было предложено переименовать хотя бы неко-
торые из них в «публично-правовые компа-
нии», оформить их особый правовой статус 
специальным федеральным законом. При этом 
речь шла о двух «финансовых» госкорпора-
циях – Внешэкономбанка и Агентства по 

Х 
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страхованию вкладов (статус последнего был 
идентичен американской Федеральной корпо-
рации страхования депозитов – Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC) [8].  

Редакция законопроекта «О публично-пра-
вовых компаниях» от 2012 года закрепляла за 
ними статус унитарных некоммерческих орга-
низаций, наделенных некоторыми публично-
правовыми функциями, за которыми призна-
валось право создавать и (или) участвовать в 
любых хозяйственных обществах и хозяй-
ственных партнерствах как на территории РФ, 
так и за ее пределами. Руководящий орган та-
кой «компании» был вправе передать все или 
любую часть ее имущества учредителю – госу-
дарству. 

В окончательном варианте законопроекта 
(начало 2013 года) возможность преобразова-
ния в данную организационно-правовую 
форму появилась и для акционерных обществ 
со 100-процентным участием Российской Фе-
дерации, как и реорганизация «публично-пра-
вовой компании» в акционерное общество, 
подразумевающее классическую коммерче-
скую корпорацию, с сохранением за ней «пуб-
лично-правовых функций и полномочий».  

В принятом федеральном законе закреп-
лено, что публично-правовой компанией явля-
ется унитарная некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией в порядке, 
установленном настоящим Федеральным зако-
ном, наделенная функциями и полномочиями 
публично-правового характера и осуществля-
ющая свою деятельность в интересах государ-
ства и общества [2]. 

Вместе с тем целесообразность появления 
такой формы юридических лиц вызвала много 
вопросов, в связи с чем внедрение данной юри-
дической конструкции следует признать явно 
неудачной.  

В любом случае холдинговый статус госкор-
пораций можно назвать условным, поскольку 
за ними стоит государство, которое определяет 
всю их деятельность. Объявление таких корпо-
раций юридическими лицами публичного 
права или особыми разновидностями неком-
мерческих организаций, по сути, не меняет их 
гражданско-правового статуса.  

В советское время государственные произ-
водственные предприятия объединялись сна-
чала в тресты, а после – в производственные и 
промышленные объединения. Производствен-
ные объединения были едиными юридиче-
скими лицами, в то время как промышленные 

объединения были комплексами самостоя-
тельных юридических лиц, возглавлявшимися 
органами управления, своего рода объедине-
ниями холдингового типа. Однако рассматри-
вать их в качестве аналогов корпоративных 
объединений нельзя, поскольку единым соб-
ственником их имущества было государство, 
которое и определяло состав его участников.  

В постсоветское время государством стиму-
лировалось создание «финансово-промышлен-
ных групп (ФПГ)», в состав которых входили 
вполне самостоятельных юридические лица во 
главе с «центральной компанией ФПГ», они 
подлежали обязательной государственной ре-
гистрации, которая позволяла получать незна-
чительные меры государственной поддержки. 
Одной из форм ФПГ было объединение «мате-
ринского» и его дочерних хозяйственных об-
ществ. В последствие государством была при-
знана нецелесообразность создания такой 
формы юридических лиц, что привело к отмене 
законодательства о ФПГ [6, с. 45].  

Некоторые объединения такого типа до сих 
пор сохраняют свою организационно-право-
вую форму, таким примером в современном 
российском праве являются «государственные 
академии наук», однако с гражданско-право-
вой точки зрения такое юридическое лицо яв-
ляется не корпорацией, а унитарной организа-
цией, своеобразным холдингом различных 
унитарных юридических лиц, все имущество 
которых является государственной собствен-
ностью. 

Исходя из гражданско-правового статуса 
многие государственные академии являются 
не просто юридическими лицами, а так назы-
ваемыми холдинговыми системами. Напри-
мер, в Российской академии наук юридиче-
скими лицами являлись сама Академия, ее ре-
гиональные отделения, а также множество 
юридических лиц в организационно-правовых 
формах учреждений и предприятий, подчи-
ненных им. «Учреждения РАН»,  которые фор-
мально представляют собой самостоятельный 
вид учреждений, как и подведомственные РАН 
бюджетные учреждения вправе при опреде-
ленных условиях выступать в роли учредите-
лей хозяйственных обществ.  

При этом РАН, не являясь собственником 
имущества подчиненных ей учреждений и 
предприятий, в соответствии со своим уставом 
несла субсидиарную ответственность по их 
обязательствам, что в какой-то мере напоми-
нает взаимоотношения «материнской» и 
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дочерних компаний, что позволяет рассматри-
вать их в качестве отношений холдингового 
типа, которые существуют исключительно в 
некоммерческой сфере.  

Попытки модернизации статуса академий 
как государственных холдингов остаются ма-
лоуспешными, поскольку место государствен-
ного холдинга занимает управленческая верти-
каль, состоящая из государственного ведом-
ства с подчиненными ему государственными 
организациями, собственником имущества ко-
торых является государство, которое условно 
распределяет между юридическими лицами 
имущество при помощи искусственно создан-
ного «ограниченного вещного права», позволя-
ющего относительно самостоятельно участво-
вать в гражданском обороте.  

Таким образом, преобразование госкорпо-
раций в «публично-правовые компании» и ре-
форма холдинговой системы государственных 
академий наук подразумевают малоудачные 
попытки организации использования государ-
ственного имущества нерыночными спосо-
бами, которое в традиционное частноправовое 
регулирование не вписывается, так как исполь-
зование государственной собственности даже 
при ее вовлечении в гражданский оборот пред-
полагает следование главным образом публич-
ным, а не частным интересам.  

В зарубежном праве понятие «холдинг» за-
крепляет часть 4 статьи 671 швейцарского За-
кона об обязательственном праве, которая го-
ворит, что холдинг – есть «общество, цель ко-
торого главным образом состоит в участии в 
других предприятиях». В то же время холдин-
говые компании осуществляют и самостоя-
тельную предпринимательскую деятельность. 
В континентальном европейском праве това-
рищества (полные или коммандитные), а также 
союзы, действующие с идеальными целями, 
нередко выступают в роли холдинговой корпо-
рации [9]. 

На практике холдинговая компания не 
только является простым держателем акций 
(долей), но и зачастую оказывает активное вли-
яние на деятельность этих компаний, таким 
образом осуществляя фактическое руковод-
ство группой компаний, становясь организато-
ром самого концерна. 

В данном случае холдинговая компания об-
разует материнское общество, некое организа-
ционное объединение под своей «крышей» са-
мостоятельных корпораций, которые 

осуществляют предпринимательскую деятель-
ность в различных сферах. 

Холдинг характеризуется значительной де-
централизацией и гибкостью общего управле-
ния, его участникам предоставляются большие 
возможности трансформации бизнеса, что в 
большей степени отличает его от концерна. 

Немаловажным преимуществом холдинга 
являются и некоторые налоговые льготы, такие 
как традиционное уменьшение двойного нало-
гообложения доходов и имущества холдинга и 
его дочерних компаний или даже полный отказ 
от него.  

Термин «холдинг» имеет американское про-
исхождение (в англо-американском праве 
holder осуществляет держание чужих долей 
(паев или акций) на основе трастовых отноше-
ний), однако, для американского корпоратив-
ного права характерной чертой является про-
тиводействие созданию крупных корпораций и 
корпоративных объединений холдингового 
типа, которое сложилось вследствие традици-
онного недоверия к усилению власти корпора-
ций и накапливанию в них крупного капитала.  

В конце XIX в., во время перехода от си-
стемы выдачи специальных разрешений от-
дельным корпорациям (special incorporation) к 
системе их общей регистрации (general 
incorporation), в США был установлен ряд зако-
нодательных ограничений (от которых в ходе 
развернувшегося соревнования в либерализа-
ции корпоративного права между отдельными 
штатами впоследствии отказались), в том 
числе запрет на создание холдинговых компа-
ний. В обход действия данного запрета созда-
вались правосубъектные трастов (которые в 
отечественной литературе нередко назывались 
трестами). Таким образом и сформировался 
знаменитый рокфеллеровский Standard Oil 
Trust, который позволил объединить и коорди-
нировать деятельность множественных нефтя-
ных компаний. Но впоследствии, в самом 
конце XIX в., данную возможность ликвидиро-
вал не менее известный "антитрестовский" (т.е. 
антитрастовый) Законом Шермана 1890 г. [5, с. 
43].  

После чего для реализации создания круп-
ных корпораций в американском бизнесе ис-
пользовалась система слияния компаний, на 
которую не распространялись антихолдинго-
вые и антитрастовые запреты. Уже в начале XX 
в.  В результате системы слияний и поглоще-
ний образовалась «Корпорация стали США» - 
U.S. Steel Corporation, в состав которой вошли 
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сталелитейные компании Э. Карнеги и его кон-
курентов. Кроме того, в период между Первой 
и Второй мировыми войнами следствием со-
ревнования штатов в либерализации корпора-
тивного законодательства появилась тенден-
ция к созданию конгломератов 
(conglomeration), т.е. монополистическому со-
юзу компаний, взаимосвязанных в процессе 
производства либо без производственной общ-
ности, но находящихся под единым финансо-
вым контролем, определяющим денежные по-
токи (cash flow) дочерних корпораций. 

Взаимоотношения материнских и дочерних 
компаний в американском корпоративном 
праве рассматриваются как основания для 
«прокалывания корпоративной вуали» с помо-
щью возложения ответственности (в большин-
стве случаев считающейся деликтной) на мате-
ринскую компанию по определенным обяза-
тельствам своего дочернего общества. Предпо-
сылками такой ответственности являются, во-
первых, наличие отношений доминирования 
между корпорациями (domination of finances, 
policies and practices); во-вторых, элементы 
злоупотребления стороной господствующей 
корпорации, которая со своей подчиненной 
компанией фактически составляет единое эко-
номическое лицо (single economic entity), та-
ким доминированием. Американское феде-
ральное законодательство и судебная практика 
уделяют значительное внимание защите прав 
акционеров (участников) дочерних и зависи-
мых публичных корпораций.  

Данная совокупность в большей мере вос-
полняет отсутствие институтов, специально 
рассчитанных на регламентацию статуса взаи-
мосвязанных корпораций, и способствует осу-
ществлять косвенное регулирование их взаи-
моотношений, позволяя констатировать, что в 
силу исторических причин американское кор-
поративное право кардинально расходится с 
европейским континентальным правом, в 
первую очередь с германским правом концер-
нов, которое является общепризнанным образ-
цом правового регулирования взаимоотноше-
ний корпораций (в форме «взаимосвязанных 
предприятий») [7, с. 98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на законодательном уровне регулирование 
холдингов в России требует модернизации, су-
ществует ряд нормативно-правовых актов, ко-
торые определяют суть понятия «холдинговая 
компания». По сути: «холдинг» представляет 
собой специфическую иерархическую 

структуру, разных организаций, в которой при-
сутствует главная (центральная) компания и 
ряд подчиненных юридических лиц. Несмотря 
на то, что на законодательном уровне не уста-
новлено систематизированное регулирование 
деятельности данных структур, тем не менее, 
отсутствие регулирование такой деятельности 
не говорит о том, что это является причиной 
для ограничения и запрета на реализацию 
предпринимательской деятельности таких 
форм организаций, понятие как «холдинг» и 
его производные «агрохолдинг» и т. д. явля-
ются устойчивым выражением в обществе. С 
учетом изложенного необходимость обратить 
внимание на доработку существующего зако-
нодательства данных структур, принятия еди-
ного закона о деятельности холдингов продол-
жает быть актуальным. 
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читается, что разрешение споров в юрис-
дикционных органах (как правило, судах) 

является наиболее эффективным способом за-
щиты их прав и свобод, это обосновывается тем 
фактом, что в результате рассмотрения дела 
суд выносит решение, которое по своей струк-
туре является обязательный для сторон в 
споре. Тем не менее нередко законное и обос-
нованное судебное решение не может удовле-
творить все стороны, заинтересованные в ис-
ходе дела.  

Актуальность проблем использования при-
мирительных процедур при разрешении граж-
данско-правовых споров обусловлена тем, что 
эффективное функционирование правового 
государства и гражданского общества воз-
можно при условии соблюдения результатов 
деятельности органов государственной власти, 
с одной стороны, и государственных институ-
тов, с другой, комбинируются в разумных пре-
делах. Одним из таких государственных инсти-
тутов при разрешении гражданско-правовых 
споров в современных условиях является про-
цессуальный институт примирительных про-
цедур по их разрешению. Вполне разумно по-
лагать, что одной из задач примирительных 
процедур является выравнивание баланса сил 
между сторонами и предоставление равных 
возможностей всем участникам спора. Кроме 
того, урегулирование спора путем перегово-
ров, т.е. мирным путем, позволяет оптимизи-
ровать не менее важный вопрос в свете 

современных реалий – вопрос разгрузки судов 
в целом и судей в частности. Наибольший ин-
терес к этому практически значимому процес-
суальному институту возник только в настоя-
щее время, поскольку условия современных 
реалий требуют от законодателя и практиков 
использования экономически эффективных, 
оперативных, сокращающих время процедур 
разрешения споров. Автор согласна с позицией 
Д.Л. Давыденко, которая очень точно вырази-
лась по этому поводу: «Содействие развитию 
примирительных процедур является вкладом в 
возрождение самых гуманных и разумных де-
ловых и правовых традиций России» [1]. Одним 
из нескольких способов разработки законода-
тельства о внесудебном разрешении споров яв-
ляется применение «поэтапного» подхода пу-
тем включения положений об альтернативном 
разрешении споров в каждый отдельный феде-
ральный закон различных отраслей права. 
Гражданское процессуальное законодатель-
ство не является исключением. 

Следует отметить, что уровень утвержден-
ных судами мировых соглашений ничтожно 
мал. Так, согласно статистике Судебного де-
партамента, при Верховном Суде РФ за 2022 
год общее количество дел, по котором стороны 
заключили мировое соглашение, утвержденное 
судом, по гражданским спорам увеличилось с 
69 457 дел в 2021 году до 72 502 дел в 2022году, 
при этом количество утвержденных судом ми-
ровых соглашений по административным 

С 
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делам остается чрезмерно малым – 213 за 2022 
год, против 173 за 2021 год. Таким образом, от 
общего количество поступивших за 2022год в 
суды гражданских исков доля утверждённых 
мировых соглашений составила мене 0,3%.  

Одним из процессуальных способов приме-
нения согласительных процедур, узаконенных 
процессуальным законодательством, является 
процедура медиации. 

Медиацию следует понимать как процедуру 
разрешения конфликта самими сторонами, но 
с помощью (содействием) третьего нейтраль-
ного лица. Этот метод основан на переговорах, 
направленных на обеспечение выгоды обеих 
сторон [2]. Другими словами, медиация помо-
гает достичь соглашения, удовлетворяющего 
интересы ее участников. 

До принятия Федерального закона № 193-
ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедура медиации)» процедура 
медиации была неизвестна российскому со-
труднику правоохранительных органов [3]. Все 
юридические споры должны были разрешаться 
в суде. Внедрение института медиации стало 
одним из способов в сфере урегулирования 
споров внесудебным путем. Институт получил 
нормативное закрепление в Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее – ГПК Российской Федерации) на осно-
вании Федерального закона от 26 июля 2019 
года № 197-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым введена глава 14.1. «Со-
гласительные процедуры. Мировое соглаше-
ние» [4]. Дата принятия данного нормативного 
правового акта позволяет сделать вывод о но-
визне данного метода разрешения споров в 
рамках гражданского судопроизводства, и в то 
же время предположение о недостаточной рас-
пространенности его применения на практике. 
Так, в 2020 году судами было рассмотрено 19,6 
млн гражданских дел, из которых только 1041 
было прекращено в связи с урегулированием 
спора путем медиации [5]. 

Следствием принятия таких решений явля-
ется отказ от добровольного исполнения и по-
следующее обращение в вышестоящие инстан-
ции, что отнимает много времени и денег. Та-
кое обстоятельство однозначно указывает на 
необходимость совершенствования, усовер-
шенствовательской работы юрисдикционных 
механизмов разрешения возникающих споров 
[4, с. 137].  

По моему мнению, в последние годы наблю-
дается рост интереса к внесудебным механиз-
мам разрешения определенных видов и катего-
рий гражданских дел. Более того, они стали 
рассматриваться параллельно с юрисдикцион-
ными из-за существенной разницы в основа-
ниях и процедуре разрешения конфликта. В 
науке предлагаются различные классификации 
примирительных процедур в гражданском 
процессе. 

Итак, по словам А.А. Тороповой, можно вы-
делить «переговоры сторон, заключение миро-
вого соглашения, процедуру медиации, иные 
примирительные процедуры, не противореча-
щие действующему законодательству» [6, 
c. 314]. 

О. Н. Здрок предлагает классифицировать 
примирительные процедуры на следующие 
виды: 1) основанные на использовании инсти-
тута медиации; 2) с использованием других 
процессуальных средств (процедура прямого 
примирения сторон, процедура предваритель-
ного судебного приказа, претензионная проце-
дура, процедура составления досудебного про-
токола) [3, c. 192].  

В то же время законодатель выделил только 
два вида примирительных процедур: перего-
воры и медиация, разновидностями которых 
являются медиация и судебное примирение 
(статья 153.3 ГПК РФ (далее – ГПК РФ [1]). Од-
нако возможно использование других прими-
рительных процедур, которые не противоречат 
закону. Переговоры, как разновидность согла-
сительной процедуры, проводятся с целью 
примирения и на условиях, определяемых сто-
ронами. Следует отметить, что переговоры 
проводятся в обязательном порядке, если это 
предусмотрено федеральным законом или до-
говором (ст. 153.4 ГПК РФ).  

В п.1 Постановления Пленум Верховного 
Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 18 «О некоторых 
вопросах досудебного урегулирования споров, 
рассматриваемых в порядке гражданского и 
арбитражного судопроизводства» раскрыто по-
нятие досудебного урегулирования спора – де-
ятельность сторон спора до обращения в суд, 
осуществляемую ими: самостоятельно (перего-
воры, претензионный порядок) либо с привле-
чением третьих лиц (медиаторов, финансового 
уполномоченного по правам потребителей фи-
нансовых услуг), а также посредством обраще-
ния к уполномоченному органу публичной вла-
сти для разрешения спора в административном 
порядке. При этом законодатель приводит 
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список категории дел с обязательным досудеб-
ным урегулированием спора, такими как права 
потребителей, споры о расторжении договора, 
финансовые услуги, – перечень остается от-
крытым, постоянно дополняется законодате-
лем, более того, в некоторых спорах создан 
определенный обязательный порядок досудеб-
ного этапа, как например, заключение 
омбудсмена при спорах со страховыми компа-
ниями с определенным ограничениями по 
сумме спора. Сам по себе факт несоблюдения 
обязательного досудебного этапа служит осно-
ванием для возврата искового заявления истцу. 
Такая мера, безусловно, является превентив-
ной к склонению сторон урегулировать спор 
миром в формате переговоров или досудебной 
переписки. На мой взгляд судам также стоит 
обращать внимание на существо такого рода 
переписки, чтобы иметь возможность не начи-
нать судебное производство по делу до завер-
шения этапа досудебной переписки, с обяза-
тельным изучением предмета такой пере-
писки, например, на этапе предварительного 
судебного заседания.  

Нормы такой примирительной процедуры, 
как медиация сконцентрированы в Федераль-
ном законе от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
(далее – Закон о медиации [2]).  

Медиация (альтернативная процедура уре-
гулирования споров с участием независимого 
медиатора в качестве посредника) применима 
к спорам, возникающим из гражданских, тру-
довых, семейных, административных и иных 
публичных правоотношений, в том числе в 
связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также к 
спорам из других правоотношений, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Процедура медиации может быть применена в 
случае возникновения спора как до обращения 
в суд, так и после начала судебного разбира-
тельства (статья 1, часть 2 статьи 7 Закона о ме-
диации).  

Другой вид медиации как согласительной 
процедуры – судебное примирение проводится 
с участием судебного посредника, который яв-
ляется судьей в отставке. Процедура судебного 
примирения четко не регламентирована и 
определяется сторонами по согласованию с су-
дебным медиатором. Процедура судебного 
примирения аналогична судебному разбира-
тельству и также имеет свои этапы (назначение 

процедуры судебного примирения, организа-
ция подготовки и проведения процедуры, засе-
дание судебного примирения, завершение су-
дебного примирения). 

Считаю необходимым обратить особое вни-
мание на процессуальные преимущества рас-
сматриваемого правового института, по-
скольку, по мнению автора, именно с ними свя-
зана дальнейшая перспектива использования 
данной процедуры для разрешения разногла-
сий. 

Во-первых, медиация, являясь внеюрисдик-
ционной формой правовой защиты, имеет ряд 
преимуществ перед судебным разбиратель-
ством. Процедура медиации, с помощью кото-
рой стороны разрешают свой спор, проводится 
в более короткие сроки, чем судебное разбира-
тельство, которое иногда затягивается на мно-
гие месяцы, а иногда и годы. Кроме того, заин-
тересованность всех участников этого про-
цесса в оперативном разрешении конфликта 
значительно снижает судебные издержки, в от-
личие от того же судебного разбирательства, 
которое требует гораздо больших затрат 
средств на юридическое сопровождение. По 
этим причинам для достижения соглашения 
мирным путем используются все возможные 
допустимые силы и средства. 

Во-вторых, большое значение имеет авто-
номия и независимость сторон в выборе места, 
времени и процедуры медиации. Кроме того, 
участники процедуры имеют право сами опре-
делить личность медиатора, который поможет 
им в разрешении спора. При рассмотрении 
спора в суде стороны не наделены такими пол-
номочиями, поэтому все существенные ас-
пекты ограничены процессуальным законода-
тельством. 

В-третьих, в медиации отсутствует корруп-
ционный фактор, поскольку нет необходимо-
сти кого-либо склонять на свою сторону. Согла-
шение не будет достигнуто до тех пор, пока ис-
ход дела не удовлетворит интересы обеих сто-
рон. Из этого вытекает еще одно преимущество 
медиации, в отличие от других альтернатив-
ных способов разрешения спора – данная про-
цедура не направлена на определение правой и 
виноватой сторон, поскольку ее основной це-
лью является поиск взаимовыгодных вариан-
тов разрешения конфликта. 

Наконец, медиация отвечает потребностям 
правовой системы в содействии сокращению 
числа судебных дел, что приводит к активиза-
ции роли гражданского общества [5, с. 3]. 
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Следует отметить, что с точки зрения граж-
данского судопроизводства процедура медиа-
ции является наиболее популярной для разре-
шения споров между родителями об их детях, 
поскольку судебный порядок рассмотрения и 
разрешения споров, возникающих из брачно-
семейных отношений, часто может не соответ-
ствовать фактически сложившейся ситуации в 
жизни детей и экс-супругов. При этом лучше 
самих родителей никто другой не знает истин-
ные интересы детей, при этом именно родите-
лям необходимо найти связующие элементы 
вопроса согласования условий дальнейшего 
проживания детей. Считаю, такой метод актуа-
лен не только в семейных, но и других граждан-
ских спорах.  

В связи с этим выделяю следующие про-
блемы:  

1. Нежелание сторон привлекать медиатора 
для разрешения конфликта, непонимание са-
мой процедуры медиации (зачем она нужна, 
поможет ли это в разрешении конфликта, бу-
дет ли соглашение иметь силу и т.д.).  

На мой взгляд, решением этой проблемы 
может стать закрепление обязательной пред-
варительной информационной встречи с меди-
атором, который проинформирует стороны 
спора о возможности разрешения конфликта 
путем медиации, а стороны, в свою очередь, 
примут решение о ее приемлемости для себя. 
Если речь идет, например, о семейно-правовых 
спорах, то при соответствующей подготовке 
специалистов такие встречи по урегулирова-
нию конфликтов могут проходить в аппаратах 
уполномоченных по правам ребенка субъектов 
Российской Федерации, а также в муниципаль-
ных комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав органами опеки и попечи-
тельства [7, с. 11]. 

В связи с этим можно дополнить часть 5 ста-
тьи 153.2 ГПК РФ следующим абзацем: «В спо-
рах семейного права суд, который должен 
предпринять попытку примирения, вправе 
обязать стороны встретиться с медиатором, ко-
торый проинформирует их о процедуре сверки 
в соответствии с порядком, установленным Фе-
деральным законом № 193-ФЗ от 27.07.2010 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием медиатора (процедура 
медиации)». Введение этих изменений пред-
ставляется весьма важным именно в сфере спо-
ров по семейному праву в связи с тем, что 
именно в этой категории дел разрешение кон-
фликтов мирным путем наиболее 

востребовано. В то же время в этих спорах сто-
ронами являются граждане, которые ранее 
проживали вместе, вели общее домашнее хо-
зяйство и, возможно, имеют детей. Кажется, 
что им должно быть проще и выгоднее найти 
компромисс. Внедрение в практику предвари-
тельных встреч с медиатором может способ-
ствовать активизации и расширению практики 
использования медиации при разрешении спо-
ров, а также повышению уровня исполнения 
соглашений, утвержденных судом. Кроме того, 
особого внимания требует элемент граждан-
ского воспитания, который позволит проин-
формировать все слои населения о возможно-
стях и преимуществах медиации и обеспечит 
не только интерес, но и потребность в ней.  

2. Еще одним фактором, препятствующим 
внедрению медиации, является стоимость 
услуги, которая доступна не всем гражданам.  

В связи с этим необходимо ввести меры, ко-
торые стимулировали бы стороны в денежном 
выражении обращаться к услугам медиации 
(это может быть компенсация судебных издер-
жек и расходов по исполнительному производ-
ству или налоговый вычет). Однако такие сти-
мулирующие меры должны применяться 
только в том случае, если между сторонами за-
ключено мировое соглашение. В то же время 
методы стимулирования должны быть как для 
тех, кто передает свой спор на медиацию, так и 
для тех, кто помогает в разрешении спора, 
например медиаторов, судей. Таким образом, 
можно выделить еще одну проблему.  

3. Недостаточное стимулирование тех, кто 
помогает в разрешении спора (медиатор, су-
дья). Решением этой проблемы может быть не-
сколько вариантов, которые лучше комбиниро-
вать и применять одновременно. Речь идет об 
экономических и репутационных стимулах [8, 
с. 3]. 

Экономические стимулы должны быть увя-
заны с оптимальной моделью налогообложе-
ния для тех, кто занимается посредничеством. 
Репутационные могут выражаться в поощре-
нии профессиональных юристов к оказанию 
помощи в проведении медиации по правовым 
спорам, необходимо внедрить систему репута-
ционных стимулов в рамках корпоративной 
культуры (проведение специальных конкурсов, 
составление рейтинга юристов, которые разре-
шили большинство дел в рамках медиации без 
обращения в суд, информирование о положи-
тельном опыте в СМИ и т.д.). Таким образом, в 
настоящее время законодатель закрепил 
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правила, регулирующие прекращение дела пу-
тем примирения сторон, в главе 14.1 «Согласи-
тельные процедуры. Мировое соглашение» ГПК 
РФ. 

Законодатель выделил только два вида при-
мирительных процедур: переговоры и медиа-
ция, разновидностями которых являются ме-
диация и судебное примирение. Однако воз-
можно использование других примирительных 
процедур, не противоречащих закону. Все эти 
примирительные процедуры призваны обеспе-
чить добровольное, мирное и эффективное 
разрешение споров без вмешательства госу-
дарственного органа – суда, что оказывает зна-
чительное влияние на развитие судебной си-
стемы, поскольку этот факт отражает способ-
ность государства развиваться по демократи-
ческому пути, где соблюдаются права, свободы 
и законные интересы граждан являются глав-
ной целью защиты от посягательств. Однако 
для этого необходимо устранить проблемы, 
препятствующие полноценному использова-
нию примирительных процедур в гражданском 
судопроизводстве [9, с. 6]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сде-
лать вывод, что важность распространения и 
дальнейшего полноценного правового регули-
рования института медиации в гражданском 
судопроизводстве очень велика. Она заключа-
ется в том, что использование примиритель-
ных процедур поможет снизить нагрузку на су-
дей, повысить качество их работы и сократить 
время рассмотрения дела в суде. Пусть и не 
большими темпами, медиация все же набирает 
обороты, за 2021 год в результате проведения 
процедуры медиации судами было утверждено 
256, в 2022 году – уже 367 соглашений. Несо-
мненно, такая практика способствует повыше-
нию правовой культуры и самосознания граж-
дан, стремлению самостоятельно разрешать 
конфликт на основе взаимных уступок. В отли-
чие от условий искового заявления, имеющего 
лишь императивные требования, работа меди-
атора подразумевает больший психологиче-
ский подход, проявляет должную степень ло-
яльности, тем самым отсекая только субъек-
тивное желание стороны рассмотреть спор 
именно в суде. Дополнительная возможность 
утвердить медиативное соглашение у нотари-
уса, минуя суд, при неисполнении такого со-
глашения, дает право получить ту же юридиче-
скую силу исполнительного документа, как у 
выдаваемого судом исполнительного листа. 
Часто стороны просто не знают об этом. Хотя в 

настоящее время суды уже имеют список до-
ступных сторонам по делу медиаторов, инсти-
тут мирного урегулирования спора все еще тре-
бует серьезного развития, в том числе допол-
нительные разъяснения сторонам правовой со-
ставляющей соглашения, способы утвержде-
ния соглашения, юридические последствия. 
Фактически же неосведомлённые стороны мо-
гут узнать о подобного рода способе поми-
риться лишь из текста определения суда, со-
держащего лишь сухие нормы законодатель-
ства или устного предложения судьи на судеб-
ном заседании, присутствие в котором сторона 
не всегда может обеспечить.  

В связи с этим считаю необходимым более 
подробно разъяснять сторонам возможность 
связаться с медиатором. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание понятия злостного нарушителя уста-
новленного порядка отбывания наказания, исследуются его общие и специальные признаки, определяющие 
его особенность с точки зрения законодательной позиции и доктринальной трактовки. В работе выде-
лены разновидности злостных нарушителей режима отбывания наказания: «злостный нарушитель», 
«повторный нарушитель», «систематический нарушитель», «особо злостный нарушитель». 
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лостный нарушитель как специальная кате-
гория осужденных к лишению свободы по-

является в законодательном обороте с начала 
XIX века. Исторический экскурс показывает, 
что для нормативных актов, начиная с указан-
ного периода по начало XX века, характерно 
использование различных терминологических 
значений, определяющих субъекта отбывания 
лишения свободы, совершившею злостное дея-
ние: «буйствующие и непокорные арестанты»; 
«арестанты, проявляющие невежество, 
наглость, непослушание, буйство», «упорно не 
повинующиеся заключенные», «худшие и 
наиболее опасные заключенные»; «упорные 
нарушители установленного порядка», «систе-
матически не подчиняющиеся установленному 
режиму или трудовой дисциплине». 

Позже, в начале XX века, значительно рас-
ширилась система дисциплинарных взыска-
ний, выделяются различные категории осуж-
денных, в том числе оказывающие упорное не-
повиновение и буйство против тюремной дис-
циплины. 

Постепенно осуществляется отказ от телес-
ных наказаний к мерам дисциплинарного воз-
действия: 

• изоляция в отдельном помещении; 
• ссылка на штрафные работы; 
• перевод в штрафное отделение. 
Следующий этап, начиная с 1939 г., характе-

ризуется употреблением в законодательстве 
понятия «злостный нарушитель». Вместе с тем 
законодатель не раскрывает понятие исследуе-
мою субъекта. С этого времени действует 

расширенная система дисциплинарных взыс-
каний, закрепляется процедура перевода 
злостных нарушителей в штрафные лагерные 
пункты. 

В законодательных актах 40-60-х годов 
злостный нарушитель режима отбывания нака-
зания понимается широко и двойственно: с од-
ной стороны, это лица, нарушающие режим от-
бывания наказания; с другой стороны, субъ-
екты, уклоняющиеся от работы; с третьей сто-
роны, ведущие паразитический образ жизни; 
в-четвертых, лица с особым статусом, дезорга-
низующие работу и порядок исправительного 
учреждения – «воры в законе». На этом этапе в 
исправительно-трудовом законодательстве от-
сутствует как само понятие злостного наруше-
ния, так и определение злостного нарушителя 
режима отбывания наказания. Исправительно-
трудовой кодекс 1970 г. характеризовался 
наличием закрепленных видов злостных нару-
шений режима отбывания наказания. При этом 
законодатель вновь не раскрывает понятие 
злостного нарушения, вследствие чего статус 
злостного нарушителя четко и последова-
тельно не определяется, хотя сам нормативный 
термин присутствует, но без раскрытия его со-
держания и сущности. 

О злостных нарушителях режима отбывания 
наказания методично и последовательно вы-
сказывался профессор А. С. Михлин. Он писал. 
«...Это люди, постоянно и грубо нарушающие 
режим, препятствующие осуществлению кара-
тельно-воспитательного процесса в отноше-
нии других отбывающих наказание. 

З 
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Они не подчиняются требованиям дисци-
плины, приобретают и употребляют спиртные 
напитки, отрицательно влияют на окружаю-
щих, постоянно уклоняются от работы, враж-
дебно относятся к членам самодеятельных ор-
ганизаций...» [1]. 

Размышляя над дисциплинарными мерами 
воздействия в отношении осужденных к лише-
нию свободы, В. С. Епанешников предлагал за-
конодательно закрепить понятие злостного 
нарушителя режима отбывания наказания сле-
дующим образом: «Осужденный, совершив-
ший в течение года умышленно два и более 
грубых (тяжких) нарушений дисциплины (не-
обоснованный отказ от общественно полезного 
труда; употребление алкоголя, наркотиков и 
других одурманивающих веществ; изготовле-
ние, приобретение и хранение предметов, 
предназначенных для совершения преступле-
ния; участие в азартных играх; мелкое хулиган-
ство). За каждое из них письменно наложено 
взыскание, если оно не погашена и не снято в 
установленном порядке...» [2]. 

Исторический экскурс позволяет признать, 
что ранее в исправительно-трудовом законо-
дательстве употреблялся термин «злостный 
нарушитель режима отбывания наказания». В 
действующем УИК РФ закреплен аналогичный 
термин «злостный нарушитель установленного 
порядка отбывания наказания» [3]. 

Чтобы выявить сущность понятия «злост-
ный нарушитель режима отбывания наказа-
ния», обратимся к этимологии слова «злост-
ный». В толковом словаре русскою языка Д. Н. 
Ушакова данный термин трактуется как 
«...предумышленно направленный, стремя-
щийся ко злу, исполненный злых умыслов...», 
«…закоренелый во зле, в чем-нибудь дурном...» 
[4]. Тождественное смысловое толкование 
встречается и в словаре русского языка С.И. 
Ожегова: исполнение, зла, злых умыслов, кле-
вета, злостное хулиганство [5]. В контексте уго-
ловно-исполнительного права наиболее подхо-
дящим для использования является термин 
«стремящийся к злу и исполнение – злых умыс-
лов». Итак, для установления признаков злост-
ного нарушителя режима отбывания наказания 
необходимо разобраться, за какие именно об-
щественно-вредные деяния он признается та-
ковым. 

Отдельные ученые убеждены, что категория 
«отрицательно характеризующийся осуждён-
ный не несет в себе практической ценности. 
Такая позиция строится на отсутствии 

законодательного воздействия на такую кате-
горию лиц, являясь, по сути, видом субъектив-
ной оценки осужденного сотрудниками адми-
нистрации [6]. А. С. Михлин. А. А. Новиков по 
этому поводу отмечали, что к отрицательно ха-
рактеризующимся осужденным можно отнести 
лица, не вставших на путь исправления и 
злостных нарушителей режима [7]. 

Отталкиваясь от того, что термин «отрица-
тельно характеризующийся осужденный» чаще 
всего употребляется при оценке поведения и 
анализа восприимчивости воспитательных и 
исправительных процессов осужденным в це-
лом. В то же время понятие «злостный наруши-
тель» является самостоятельной категорией 
осужденных, совершивших грубый проступок, 
запрещенный УПК РФ. 

Итак, злостный нарушитель режима отбы-
вания наказания, состоящий в охранительных 
уголовно-исполнительных правоотношениях, 
является особой категорией осужденных к ли-
шению свободы, что подтверждается следую-
щими общими и специальными признаками: 

• злостный нарушитель, осужденный к 
лишению свободы, в отношении которого всту-
пит в законную силу обвинительный приговор 
суда; 

• злостный нарушитель, осужденный к 
лишению свободы, совершивший трубите про-
тивоправное, умышленное, виновное деяние, 
запрещенное установленным порядком отбы-
вания наказания; 

• злостный нарушитель, осужденный к 
лишению свободы, повторно в течение года до-
пустивший умышленное, виновное незначи-
тельное нарушение установленного порядка 
отбывания наказания в соответствии с ч. 2 
ст. 116 УИК РФ; 

• злостный нарушитель – это осужден-
ный к лишению свободы, в отношении кото-
рого вынесено постановление начальника ис-
правительного учреждения о привлечении его 
к ответственности за злостные нарушения по-
рядка отбывания наказания в виде специаль-
ных мер взыскания в виде водворения в 
штрафной или дисциплинарный изолятор. 

При анализе понятий злостного нарушителя 
общим признаком среди мнений ученых явля-
ется то, что совершение осужденным такого 
деяния сопровождается виновностью, умыш-
ленностью совершения, грубостью, обществен-
ной опасностью, приближенной к совершению 
преступления. Совершение подобного 
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нарушения лицом, находящимся в местах ли-
шения свободы, придает ему наибольшую тя-
жесть. 

Таким образом, на основе анализа приве-
денных фактов можно выделить материально-
процессуальные признаки злостного наруши-
теля отбывания наказания. Злостный наруши-
тель режима отбывания наказания в виде ли-
шения свободы это осужденный, соответству-
ющий следующим признакам: 

• посягнувший на объект пенитенциар-
ной охраны; 

• совершивший грубое противоправное 
умышленное виновное деяние, запрещенное ч. 
1 ст. 116 УИК РФ; 

• допустивший повторное незначитель-
ное нарушение, предусмотренное ч 2 ст. 116 
УИК РФ; 

• обладающий специальной уголовно ис-
полнительной правосубъектностью, в отноше-
нии которого вынесено постановление началь-
ника исправительного учреждения о призна-
нии данною осужденного злостным нарушите-
лем и о наложении на него специальных взыс-
каний, предусмотренных в ч. 3 ст. 116 УИК РФ. 

На основе приведенных выше признаков, 
характеризующих объективную сторону совер-
шения осужденными злостных нарушений, 
можно провести классификацию злостных 
нарушителей: 

• злостный нарушитель осужденный, со-
вершивший впервые грубое нарушение по-
рядка отбывания наказания, запрещенное ч.1 
ст. 116 УИК РФ; 

• повторный нарушитель осужденный, 
совершающий незначительные нарушения по-
рядка отбывания наказания, та которые два-
жды за год водворяется в штрафной или дисци-
плинарный изолятор согласно ч. 2 ст. 116 УИК 
РФ; 

• систематический злостный нарушитель 
осужденный, совершивший два и более грубых 
проступка и являющийся злостным нарушите-
лем; 

• особо злостный нарушитель – осужден-
ный, совершивший преступление в местах ли-
шения свободы. 

Использование приведенной классифика-
ции нарушений будет способствовать более 
дифференцированному подходу в применении 
средств исправления, что повысит эффектив-
ность их воздействия на осужденных. Руковод-
ство данными категориями на практике позво-
лит снизить применение несоразмерного с 
проступком наказания в отношении злостного 
нарушителя, что в целом окажет позитивное 
влияние на рациональное применение в его от-
ношении мер принуждения, средств исправле-
ния и стимулирование его правопослушного 
поведения. 

 
Литература 

1. Михлин А. С. Оценки степени исправле-
ния осужденного Проблемы совершенствова-
ния законодательства, регулирующего испол-
нение наказания сборник научных трудов. – 
М.: ВНИИ МВД СССР 1981 № 58. – С. 78. 

2. Епанешников В. С. Дисциплинарные 
меры воздействия на осужденных к лишению 
свободы как институт исправительно-трудо-
вого права автореф. дис. канд. юрид. наук. М: 
Академия М ВД РФ, 1993. – С. 20. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 
от 24.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2023) 

4. Толковый словарь Д. Н. Ушакова 
https://ushakovdictionary.ru/(дата обращения 
30. 10.2023) 

5. Словарь русского языка С. И Ожегова. 
https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения 
30.10.2023) 

6. Дроздов А. И. Изменение условий отбы-
вания лишения свободы в механизме ресоциа-
лизации осужденных дис ... канд юрид. наук. 
Самара: Самарский государственный универ-
ситет. 2010. – С. 86. 

7. Михлин А. С. Критерии исправления // 
К новой жизни. 1964. № 5. – С. 67. 

  



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Юриспруденция | 68 

 
KANKULOV Alibek Alikovich 

third-year student, Institute of Law, Economics and Finance,  
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, 

Russia, Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik 
 

A MALICIOUS VIOLATOR OF THE REGIME OF SERVING A SENTENCE  
OF IMPRISONMENT: THE CONCEPT AND TYPES 

 
Abstract. The article reveals the essence and content of the concept of a malicious violator of the established 

order of serving a sentence, examines its general and special features that determine its peculiarity from the point 
of view of the legislative position and doctrinal interpretation. The paper highlights the varieties of malicious vio-
lators of the punishment regime: "malicious violator", "repeat violator", "systematic violator", "especially malicious 
violator". 

 
Keywords: convict, gross violator, order of punishment, disciplinary misconduct, disciplinary action, isolation, 

cellblock. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №45 (175)  Юриспруденция | 69 

 
 

МЕТЕЛЁВ Арсений Владимирович 
магистрант по направлению подготовки «Юриспруденция»,  

Волго-Вятский институт (филиал) университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  
Россия, г. Киров 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ ЖИЛЬЦАМИ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Аннотация. В статье описываются особенности решения споров, связанных с использованием обще-

домового имущества при осуществлении собственниками непосредственного управления МКД. 
 
Ключевые слова: собственник, непосредственное управление, имущество, многоквартирный дом, до-

говор. 
 
ффективное управление многоквартирным 
домом – один из основных вопросов, от ре-

шения которого зависит создание благоприят-
ных и безопасных условий проживания граж-
дан в таких домах, надлежащее содержание об-
щего имущества многоквартирного дома, каче-
ство жилищно-коммунальных услуг собствен-
никам помещений в многоквартирном доме. 

Способ непосредственного управления мно-
гоквартирными домами (МКД), как один из 
способов управления, может быть выбран соб-
ственниками помещений в МКД. Однако со-
гласно жилищному законодательству, в таком 
случае орган местного самоуправления не мо-
жет проверять деятельность управляющей ор-
ганизации, поскольку управляющая организа-
ция выполняет работы как подрядчик, и ее 
функции не включают защиту прав собствен-
ников и решение других организационных во-
просов. 

При непосредственном управлении побу-
дить подрядчика выполнить какие-то работы 
вы можете только через суд. В таком случае от-
ношения с управляющей компанией будут ре-
гулироваться гражданским кодексом, а не жи-
лищным законодательством. Кроме того, все 
штрафы за нарушение пожарной безопасности, 
аварийные ситуации и вывоз мусора будут 
накладываться на самого собственника, а не на 
управляющую компанию или товарищество 
собственников жилья. 

Давайте на конкретном примере из судеб-
ной практики более детально рассмотрим во-
прос необходимости собственников помеще-
ний в МКД заключать договоры на содержание 
и ремонт общего имущества, когда управление 

таким домом осуществляется непосред-
ственно. 

Из Определения судебной коллегии по граж-
данским делам Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции № 88-31043/2021 от 22 де-
кабря 2021 г. по гражданскому делу № 2-
634/2019 по иску о взыскании денежных 
средств с собственников при непосредствен-
ном управлении МКД следует, что в г. Казани в 
многоквартирном доме с формой непосред-
ственного управления МКД, принято решение 
об обязанности по формированию жилищного 
фонда в размере 15 руб./кв.м, для оплаты ра-
бот/услуг по содержанию и обслуживанию об-
щего имущества дома и оплаты услуг председа-
теля Совета дома. Для этого Председатель Со-
вета дома открыл банковский счет на свое имя. 
Трое собственников из данного дома не вно-
сили оплату в жилищный фонд, у них возник 
долг в 60 тысяч рублей, который председатель 
Совета дома взыскивал в судебном порядке. 

Районный суд исковые требования соб-
ственников дома в лице председателя Совета 
дома о понуждении исполнить решение собра-
ния собственников МКД, взыскании денежных 
средств не удовлетворил. 

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.10.2019 г. дело было передано 
на апелляционное рассмотрение в судебную 
коллегию по гражданским делам Московского 
областного суда, определением которого реше-
ние районного суда отменено, иск по данному 
делу удовлетворен. В итоге после очередного 
определения судебной коллегии по граждан-
ским делам Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 08.04.2021 г., апелляционное 

Э 
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определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского областного суда отме-
нено. Дело направлено на новое рассмотрение 
в суд апелляционной инстанции, определе-
нием которого 07 июня 2021 г. решение район-
ного суда оставлено без изменения. Судебная 
коллегия по гражданским делам Первого Касса-
ционного суда решение районного суда г. Ка-
зани оставила без изменения, кассационную 
жалобу – без удовлетворения. 

В данном случае судебные инстанции исхо-
дили из того, что при непосредственном управ-
лении собственники платят по договорам за ра-
боты, услуги по содержанию и обслуживанию 
общего имущества МКД, заключенными с ли-
цами, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности. Однако должны быть дока-
зательства в виде их заключения, надлежащих 
платежных и других финансовых документов, 
на основании которых должна происходить 
оплата (акты выполненных работ). В рассмот-
ренной нами ситуации, в материалах дела та-
ких доказательств не было.  

Таким образом, при непосредственном 
управлении, у собственников есть возможность 
длительное время не заключать такие дого-
воры. В приведенном выше примере этот пе-
риод составил около трёх лет. 

Из Определения кассационной коллегии 
следует, что собственник может заблуждаться в 
том, что способ непосредственного управления 
реализован при отсутствующих договорах на 
работы, услуги по содержанию и обслуживанию 
общего имущества МКД с управляющей, либо 
подрядной организацией. 

Однако согласно подпункту 2 пункта 3 Пра-
вил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О 
порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»: «Конкурс прово-
дится, если: принятое собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализо-
вано, в том числе в следующих случаях: боль-
шинство собственников помещений в много-
квартирном доме не заключили договоры, 
предусмотренные статьей 164 Жилищного ко-
декса Российской Федерации». При этом 

отсутствие договоров на содержание общего 
имущества дома, при непосредственном спо-
собе управления МКД, является основанием к 
проведению органом местного самоуправле-
ния конкурса по выбору управляющей органи-
зации, если в течение полугода до дня его про-
ведения собственниками помещений в МКД не 
выбран способ управления домом, или если 
принятое решение о выборе способа управле-
ния этим домом не было реализовано (ч. 4 ст. 
161 ЖК РФ). 

В то же время, в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации нет прямого указания на то, 
что непосредственное управление собственни-
ками помещений МКД, количество квартир в 
котором составляет не более чем 30, может 
быть выбрано и реализовано при заключении 
данными собственниками с организациями, 
осуществляющими соответствующие виды де-
ятельности, договоров оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме. 

Значит, в данной ситуации могут страдать 
интересы собственников помещений в МКД на 
том основании, что общими требованиями к 
деятельности по управлению многоквартир-
ным домом, частью 1 статьи 161 ЖК РФ пред-
писано обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надле-
жащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 
«О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными до-
мами») [3]. Данные Правила предполагают вы-
полнение стандартов управления МКД, в том 
числе с учетом Правил утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13 августа 2006 
г. № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» [1], минимального Пе-
речня утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 03 апреля 13 г. № 290, Правил 
утвержденных Постановлением Правительства 
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РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» [2].  

Только при заключении договоров на ра-
боты, услуги по содержанию и обслуживанию 
общего имущества МКД, вышеперечисленные 
требования могут быть исполнены в необходи-
мом объеме. 

С другой стороны, из пункта 26 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотре-
ния судами споров по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, занимаемого граж-
данами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на 
праве собственности», следует: «У собствен-
ника обязанность по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг возникает с момента 
возникновения права собственности на такое 
помещение (пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК 
РФ)». Из пункта 27 указанного Постановления 
следует: «Сособственники жилого помещения в 
многоквартирном доме несут обязанность по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг соразмерно их доле в праве общей доле-
вой собственности на жилое помещение (статья 
249 ГК РФ)» [4]. 

При этом в рассматриваемой нами ситуации 
с отсутствующими договорами содержания 
дома при непосредственном управлении, у от-
дельных собственников возникает возмож-
ность не оплачивать работы/услуги по содержа-
нию и обслуживанию общего имущества МКД. 

В связи с вышеприведенными доводами 
имеет смысл дополнить, статью 164 ЖК РФ 
пунктом 1.1. со следующим содержанием: 
«Непосредственное управление многоквартир-
ным домом, количество квартир в котором со-
ставляет не более чем тридцать, может быть 
выбрано и реализовано собственниками поме-
щений в многоквартирном доме при заключе-
нии такими собственниками с организациями, 
осуществляющими соответствующие виды 

деятельности, договоров оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме». 

Таким образом, анализ действующего зако-
нодательства и судебной практики показывает, 
что правовое регулирование режима общей 
собственности нежилого дома, несмотря на его 
значительную схожесть с режимом общей соб-
ственности многоквартирного дома, должно 
осуществляться по специальным правилам. 
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 современном обществе проблема управле-
ния многоквартирными домами является 

одной из наиболее актуальных. Одним из ос-
новных вопросов, которые возникают при ор-
ганизации такого управления, является опре-
деление правового статуса председателя това-
рищества собственников жилья (далее – ТСЖ, 
товарищество) и его управляющего. В данной 
статье будет проведено сравнение этих двух 
должностей с целью выявить их различия и 
сходства. 

Председатель товарищества собственников 
жилья – это лицо, избираемое общим собра-
нием жильцов для исполнения ряда функций 
по управлению многоквартирным домом. Он 
наделен определенными полномочиями, кото-
рые закреплены в законодательстве. Управля-
ющий же – это специалист, который нанима-
ется для осуществления профессионального 
управления многоквартирным домом. Его дея-
тельность регулируется как трудовым законо-
дательством, так и специальными нормами по 
управлению многоквартирными домами. 

Председатель ТСЖ является выборным 
должностным лицом, избираемым общим со-
бранием собственников жилья. Его задачей яв-
ляется координация деятельности ТСЖ, пред-
ставление интересов собственников перед тре-
тьими лицами, а также контроль за исполне-
нием принятых решений.  

Председатель ТСЖ имеет такие обязанно-
сти: 

− Давать соответствующие распоряжения 
должностным лицам товарищества собствен-
ников жилья, нанимать персонал на работу и 
увольнять его. 

− Действовать и выступать от имени това-
рищества в рамках своих полномочий, не ставя 
в известность общее собрание собственников. 

− Разрабатывать документы и выносить 
их на общее собрание для одобрения или от-
клонения. 

Все права и обязанности прописаны в уставе 
товарищества. Именно им нужно руководство-
ваться в спорных ситуациях. 

Управляющий назначается на основании 
договора между ТСЖ и организацией или част-
ным лицом. Он отвечает за техническое состо-
яние здания, содержание общего имущества, 
подготовку бухгалтерской отчетности и другие 
административные задачи.  

Управляющий ТСЖ и председатель ТСЖ – 
это разные люди. Формально, управляющий – 
физическое лицо, которому за некое возна-
граждение делегируется часть административ-
ного функционала, связанного с организацией 
работы непосредственно ТСЖ. Как правило, 
управляющего товарищество привлекает со 
стороны [1]. 

К основным функциям управляющего в ТСЖ 
относят: 

• Урегулирование с собственниками жи-
лья вопросов, касающихся деятельности това-
рищества. 

• Координацию мероприятий, касаю-
щихся содержания жилого дома, включая ре-
монт и техобслуживание строений. 

• Подбор подрядчиков для осуществле-
ния ремонтных мероприятий. 

• Взыскание долгов с неплательщиков. 
• Заключение различных соглашений от 

лица товарищества. 
• Ведение финансовой отчетности. 

В 
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• Подготовка смет материальных расхо-
дов и доходов на определенные периоды. 

• Оперирование кадровыми ресурсами, 
включающее прием и увольнение сотрудников 
в ТСЖ. 

Разумеется, ряд функций и должностных 
полномочий управляющего ТСЖ может расши-
ряться согласно решениям, данным руковод-
ством товарищества. 

Нередко на председателя ТСЖ накладыва-
ется достаточно большой объем обязательств, 
справиться с которыми он не может либо ему 
просто не хватает на это времени. Тогда руко-
водство товарищества привлекает к работе че-
ловека, согласного занять должность управляю-
щего и разделить часть обязанностей с предсе-
дателем, взяв на себя его функций, касающихся 
внутренних процессов. 

Бывают и такие случаи, когда среди жиль-
цов, являющихся фактическими собственни-
ками жилья, не могут подобрать подходящую 
кандидатуру на место председателя, а собрание 
не может определиться с выбором. Тогда также 
нанимается сторонний человек на должность 
управляющего ТСЖ. 

Ключевым отличием управляющего ТСЖ от 
председателя ТСЖ является то, что должность 
управляющего может занять человек, не явля-
ющийся собственником жилья на территории 
товарищества. 

Наемному управляющему необязательно 
быть даже жильцом конкретного дома, чтобы 
занять эту должность в товариществе. В россий-
ском Жилищном Кодексе подчеркивается, что 
стать председателем ТСЖ может исключи-
тельно собственник жилья. 

Правовой статус управляющего фиксиру-
ется в трудовом договоре или в процессе утвер-
ждения гражданско-правового соглашения при 
вступлении лица, изъявившего стать управля-
ющим, в соответствующую должность [2]. 

Кроме того, правовой статус должен быть 
обязательно закреплен в должностной ин-
струкции управляющего. 

Поскольку управляющий является физиче-
ским лицом, в момент заключения сделки, сто-
рона правления товарищества не переклады-
вает на управляющего свои обязанности, каса-
ющиеся осуществления коммунальных услуг, а 
остается их исполнителем. 

Правовое поле должности управляющего 
находится в плоскости управленческих процес-
сов административного характера, в числе ко-
торых контроль за соблюдением порядка в 

отношении общественного недвижимого иму-
щества, в частности, содержания его в надлежа-
щем состоянии, ремонта и обслуживания. 

Бывают случаи, когда Устав ТСЖ содержит 
ряд фиксированных обязанностей, среди кото-
рых могут быть оговорены отдельные аспекты. 
Тогда объем полномочий, передача которых 
осуществляется управляющему ТСЖ, опреде-
ляется самим правлением товарищества вне 
правового поля. 

Вступающему в должность управляющего 
ТСЖ можно порекомендовать тщательно зна-
комиться не только с договорами и инструк-
цией, но и Уставом ТСЖ, в котором он в даль-
нейшем планирует вести свою трудовую дея-
тельность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что одним из основных сходств яв-
ляется то, что как председатель ТСЖ, так и 
управляющий имеют право на участие в приня-
тии решений по вопросам, касающимся управ-
ления многоквартирным домом. Оба долж-
ностных лица обладают полномочиями по ор-
ганизации работы по содержанию и эксплуата-
ции общего имущества многоквартирного 
дома. 

Однако существуют и следующие различия:  
Во-первых, председатель ТСЖ является из-

бранным лицом жильцами данного дома на об-
щем собрании. Управляющий же назначается 
соответствующей организацией или выбира-
ется путем конкурсного отбора. 

Во-вторых, председатель ТСЖ не является 
профессиональным работником и не получает 
за свою деятельность определенную заработ-
ную плату. Он осуществляет свои функции на 
безвозмездной основе. Управляющий же явля-
ется профессионалом в области управления 
многоквартирными домами и получает денеж-
ное вознаграждение за свою работу. 

В-третьих, председатель ТСЖ несет ответ-
ственность перед жильцами данного дома и 
может быть отстранен от должности по реше-
нию общего собрания. Управляющий также 
несет ответственность перед жильцами, но его 
трудовые права и обязанности регулируются 
трудовым законодательством 

Таким образом, отличие между должно-
стями управляющего и председателя ТСЖ за-
ключается не только в масштабах обязательств, 
но и в их юридическом отношении к общему 
имуществу, защитой интересов которых и за-
нимается ТСЖ.  
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 Российской Федерации сейчас сформиро-
ваны конституционные основы государ-

ственной службы, которая является ключевым 
механизмом управления государством и суще-
ственно отличается от предыдущей админи-
стративной системы. Федеральным законом от 
27 июля 2004 года, о системе государственной 
службы Российской Федерации, был принят 
Федеральный закон «о государственной граж-
данской службе Российской Федерации». Этот 
закон регулирует общественные отношения, 
связанные с поступлением на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, ее 
прохождением и прекращением, а также уста-
навливает правовое положение федеральных и 
региональных государственных гражданских 
служащих [8]. 

Правоохранительная служба представляет 
собой вид государственной деятельности, где 
граждане занимают должности в правоохрани-
тельных органах, службах и учреждениях. Её 
основной приоритет заключается в обеспече-
нии безопасности, законности и правопорядка, 
борьбе с преступностью, а также защите прав и 
свобод индивида и гражданина. Трудовые от-
ношения, а также связанные с ними взаимоот-
ношения, регулируются трудовым законода-
тельством, включая законы об охране труда, а 
также другими нормативными документами, 
содержащими правила трудового права, со-
гласно Конституции Российской Федерации и 
федеральным конституционным законам. 

Прокуратура Российской Федерации – это 
централизованная система органов, ответ-
ственных за соблюдение Конституции и испол-
нение законов на всей территории страны. Ра-
бота в прокуратуре признается видом государ-
ственной службы. Прокурорские работники – 
это государственные служащие, выполняющие 

функции федеральной государственной 
службы в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 17 января 1992 года № 22-02 "О проку-
ратуре Российской Федерации". Уникальность 
деятельности работников прокуратуры обу-
словлена их надзором за соблюдением Консти-
туции и законов на территории России, а также 
выполнением важных и сложных задач. 
Именно поэтому для работников прокуратуры 
установлены специфические правовые особен-
ности труда, включающие более строгие требо-
вания и предоставление дополнительных льгот 
и социальных гарантий [1]. 

Дисциплинарная ответственность отно-
сится к формам государственного принужде-
ния, которое используется работодателями для 
наказания государственных служащих, совер-
шивших правонарушения, и сопровождается 
последствиями, неблагоприятными для них. 
Она всегда связана с официальным осужде-
нием и негативной оценкой поведения винов-
ных лиц. По мнению В.В. Волкова и А.А. Сапфи-
рова, дисциплинарная ответственность озна-
чает применение мер дисциплинарного воз-
действия в рамках служебной иерархии в слу-
чае дисциплинарного нарушения или других 
неправомерных действий, не являющихся пре-
ступлением по уголовному кодексу [3]. 

По мнению искусных юристов Л.В. Версту-
нина, К.Н. Гусова и Ю.Н. Полетаева, дисципли-
нарная ответственность государственного слу-
жащего означает его обязанность нести ответ-
ственность перед работодателем за нарушения 
дисциплины и терпеть санкции, предусмот-
ренные дисциплинарными мерами, установ-
ленными в Федеральном законе "О прокура-
туре Российской Федерации [6]. Конкретные 
причины привлечения сотрудников прокура-
туры к дисциплинарной ответственности 

В 
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включают такие нарушения, как злоупотребле-
ние служебным положением и нарушение про-
цессуального законодательства при исполне-
нии служебных обязанностей и полномочий. 

Стоит отметить, что дисциплинарная ответ-
ственность работников прокуратуры является 
особым видом дисциплинарной ответственно-
сти и регулируется специальным законода-
тельством. Закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" в своей статье 41.7 посвящает 
этому вопросу и предусматривает возможность 
применения руководителями органов и учре-
ждений прокуратуры следующих дисципли-
нарных взысканий в отношении сотрудников: 
замечание, выговор, строгий выговор, пониже-
ние квалификационного класса, лишение 
нагрудных знаков "За безупречную службу в 
прокуратуре Российской Федерации" и "Почет-
ный работник прокуратуры Российской Феде-
рации", предупреждение о неполном соответ-
ствии требованиям службы, и увольнение из 
органов прокуратуры. Важно отметить, что 
каждое нарушение дисциплины может приве-
сти только к одному дисциплинарному взыска-
нию. 

Особое внимание заслуживает увольнение 
сотрудников прокуратуры из-за потери дове-
рия, что предусмотрено статьей 41.9 Федераль-
ного закона "О прокуратуре РФ". Применение 
данной формы дисциплинарной ответственно-
сти допускается только по определенным осно-
ваниям, указанным в вышеупомянутой статье. 
К ним относятся:  

− отсутствие мер от сотрудника по 
предотвращению и/или разрешению кон-
фликта интересов, в котором он сам является 
стороной; 

− совершение сотрудником предприни-
мательской деятельности; 

− вступление сотрудника в состав управ-
ленческих, попечительских или наблюдатель-
ных советов, других органов иностранных не-
коммерческих неправительственных органи-
заций, активных на территории РФ, и др.  

Можно с уверенностью сказать, что разно-
образие форм дисциплинарной ответственно-
сти, применяемых в отношении работников 
прокуратуры, непосредственно зависит от осо-
бенностей целей и задач, стоящих перед ними, 
а также от природы и значимости служебных 
обязанностей в контексте социальных и эконо-
мических преобразований, проводимых в РФ. 

Уникальные характеристики нормативно-
правового регулирования рабочего процесса 

сотрудников прокуратуры прямо связаны с 
особенностями их профессиональной деятель-
ности, заключающейся в организации надзора 
от имени Российской Федерации за соблюде-
нием конституционных принципов и исполне-
нием законодательства, действующего на тер-
ритории страны. Кроме того, сложность и важ-
ность миссии прокурора также влияют на пра-
вовое регулирование в области дисциплинар-
ной ответственности. 

Первостепенными источниками следует 
считать установленные принципы и нормы 
международного права, основанные на Кон-
ституции РФ, которые являются неотъемлемой 
частью правовой системы РФ (согласно части 4 
статьи 15) [4]. Эту же идею пропагандирует Тру-
довой кодекс РФ (статья 10). Эти документы за-
нимают особое место в системе регулирования 
дисциплинарной ответственности, поскольку 
они обеспечивают защиту трудовых прав ра-
ботников в соответствии с международно-пра-
вовыми стандартами. К таким документам 
можно отнести: 

1) акты ООН, включая Всеобщую деклара-
цию прав человека 1948 г. [2]; 

2) акты Международной организации 
труда, такие как "Об упразднении принуди-
тельного труда" 1957 года (№ 105), "О занятости 
и условиях труда и жизни сестринского персо-
нала" 1977 года (№ 149), "О найме и трудо-
устройстве моряков" 1996 года (№ 179) и другие 
соответствующие нормативные акты. Кроме 
того, Конституция РФ также содержит положе-
ния, регулирующие применение дисциплинар-
ной ответственности, например часть 2 статьи 
46 Конституции РФ, которая устанавливает, 
что решения и действия (или бездействие) гос-
ударственных органов могут быть оспорены в 
порядке, предусмотренном законом [5]. 

В Конституции РФ присутствуют также по-
ложения, регулирующие применение дисци-
плинарной ответственности. Например, статья 
46, пункт 2 Конституции РФ утверждает, что 
решения, действия (или бездействие) государ-
ственных органов, органов местного само-
управления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 

Кроме того, действуют определенные феде-
ральные законы, которые представляют собой 
основные нормативно-правовые акты. Учиты-
вая, что сотрудники прокуратуры признаются 
государственными служащими, им распро-
страняется сфера действия Федерального 
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закона "О системе государственной службы 
РФ". Данный закон также относится к катего-
рии основных нормативно-правовых актов. 
Согласно статье 12, основания и порядок пре-
кращения действия трудового контракта уста-
навливаются в соответствии с федеральным за-
коном, регулирующим государственную 
службу. Федеральный закон "О прокуратуре 
РФ" является нормативным актом, который ре-
гулирует виды государственной службы для ра-
ботников прокуратуры. Этот закон устанавли-
вает определение и различные формы дисци-
плинарной ответственности, а также предпи-
сывает ограничения, которые Генеральный 
прокурор не может применять при примене-
нии дисциплинарных мер. Более того, ФЗ "О 
прокуратуре РФ" содержит процедуры, регла-
ментирующие осуществление дисциплинар-
ного расследования.  

Согласно пункту 2 статьи 40 данного закона, 
все отношения, связанные с этим вопросом, ре-
гулируются трудовым законодательством, 
включая Трудовой кодекс Российской Федера-
ции. В Трудовом кодексе определено понятие 
дисциплинарного правонарушения, различные 
его формы, порядок применения и отмены 
дисциплинарных мер. Кроме того, закон 
предоставляет возможность сотруднику обжа-
ловать указ с работодателя о наложении дисци-
плинарного взыскания.  

В Постановлении пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 года № 2 (пункт 35) отме-
чается, что отсутствие исполнения работником 
его трудовых обязанностей без достаточного 
основания считается нарушением требований 
законодательства, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, должностных инструкций и 
прочих нормативных актов. 

Дополнительно следует отметить подписа-
ние приказа Генерального прокурора РФ от 17 
марта 2010 года под номером 114, который вво-
дит в действие Кодекс этики прокуроров Рос-
сийской Федерации и Концепцию воспитатель-
ной работы в прокуратуре. Этот документ со-
держит руководства для руководителей и орга-
нов прокуратуры. Согласно приказу, наруше-
ние прокурором норм Кодекса этики проку-
рора РФ рассматривается при решении о нало-
жении дисциплинарной ответственности, и в 
случае совершения поступка, подчерчиваю-
щего позор прокурорскому работнику, приме-
няется дисциплинарное взыскание (пункт 2).  

Нарушение прокурором норм Кодекса этики 
является основанием привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. Руководи-
тель несет персональную ответственность за 
поддержание порядка, однако для выполнения 
этого задания необходимо коллективное уча-
стие. Создание сплоченной и профессиональ-
ной атмосферы в коллективе возможно только 
при внимании руководителя к подчиненным, 
повышении их ответственности за выполнение 
задач, стимулировании инициативы, поощре-
нии заслуг, и налагании дисциплинарного 
взыскания при проступке. В связи с особым 
статусом органов военной прокуратуры РФ, 
дисциплинарная ответственность регулиру-
ется отдельным набором нормативно-право-
вых актов, таких как Федеральный закон от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и воинской службе» и Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих» [7]. Ввиду специфичности дисци-
плинарных процедур, выходящих за рамки 
моей компетенции, я не могу подробно опи-
сать данный институт в органах военной про-
куратуры РФ. 

Анализ правовых актов, связанных с вопро-
сами служебной дисциплины в прокуратуре, 
позволяет сделать вывод о том, что дисципли-
нарная ответственность прокурорских работ-
ников является частной формой специальной 
дисциплинарной ответственности, оговорен-
ной во второй части статьи 192 Трудового ко-
декса РФ. Это отражается в наличии дополни-
тельных оснований для привлечения прокуро-
ров к дисциплинарной ответственности, при-
менении дополнительных видов дисциплинар-
ных взысканий и наличии особых правил их 
применения. 
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Аннотация. В статье рассматривается исследование комплекса научно-теоретических и практиче-

ских проблем, которые появляются в связи с реализацией норм Закона о банкротстве в части регулиро-
вания отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности. Наравне с этим теоретическая и практическая значимость исследования заключа-
ется в определении сущности правовой природы субсидиарной ответственности, применяемой в делах о 
несостоятельности (банкротстве). В статье представлен концептуально новый подход к пониманию 
субсидиарной ответственности, предлагается новая формулировка ст. 61.12 Закона о банкротстве. 
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ель настоящей статьи состоит в комплекс-
ном изучении положений Закона о банк-

ротстве в части регулирования отношений, 
возникающих при привлечении контролирую-
щего должника лица к субсидиарной ответ-
ственности, оценке целесообразности и доста-
точности критериев индивидуализирующих 
признаков контролирующего должника лица, а 
также выработке эффективной стратегии раз-
вития института банкротства в Российской Фе-
дерации. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  

• определить совокупность элементов 
механизма правового регулирования исследуе-
мых отношений; 

• рассмотреть особенности правоотно-
шений, возникающих в связи с привлечением 
контролирующего должника лица к ответ-
ственности при банкротстве; 

• сформулировать основополагающие 
принципы привлечения контролирующего 
должника лица к субсидиарной ответственно-
сти, а также целеполагания и необходимости 
данного института в современной России; 

• исследовать доктринальные подходы к 
пониманию субсидиарной ответственности в 
делах о банкротстве при корреляции с толкова-
нием органами и субъектами правопримене-
ния; 

• представить общую характеристику 
признаков отнесения лица к категории 

контролирующего в совокупности с юридиче-
скими фактами возникновения данных при-
знаков. 

В делах о несостоятельности (банкротстве) 
возможность привлечения контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
выступает исключительным механизмом в ча-
сти восстановления нарушенных прав креди-
торов, рассчитывающих на добросовестное ис-
полнение обязательств должником. Наруше-
ние законных прав кредиторов, наступление 
которого связано с неправомерными действи-
ями (бездействием) контролирующих долж-
ника лиц, является следствием появления 
охранительных правоотношений, из которых 
вытекает право требования возмещения при-
чиненного ущерба, а также корреспондирую-
щая обязанность контролирующих должника 
лиц по его возмещению в случаях недостаточ-
ности активов должника. 

Важно обратить внимание на значимость и 
эффективность механизма правового регули-
рования, под которым подразумевается соот-
ношение между результатом правового регули-
рования и стоящей перед ним целью. В.С. 
Нерсесянц обращает внимание на эффектив-
ность действия права как на степень достиже-
ния правовых целей действующего законода-
тельства в различных сферах правовой регуля-
ции, а показатель эффективности, по его мне-
нию, есть соотношение между последствиями 
реализации норм законодательства 

Ц 
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(результатами его действия) и правовыми це-
лями этих норм. Для высокой эффективности 
важен уровень общественного правосознания, 
правовой культуры населения, уровень эконо-
мической составляющей страны, а также внут-
ренние условия, содержащие в себе саму си-
стему правового регулирования, ее относи-
тельную непротиворечивость и беспробель-
ность, рациональность структуры механизма 
правового регулирования, его гибкость, сла-
женность в действиях. 

Можно выделить ряд принципов, действие 
которых возникает при привлечении контро-
лирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве: 

1. Принцип отделения. В случаях, когда 
имущества юридического лица недостаточно 
для исполнения обязательств перед кредито-
рами из-за недобросовестных или неразумных 
действий управляющих, то имущественная 
масса юридического лица должна пополняться 
за счет возмещения убытков управляющими в 
пользу юридического лица в соответствии со 
ст. 53.1 ГК РФ. Однако, независимо от того, воз-
местили ли виновные управляющие соответ-
ствующие убытки юридическому лицу, ответ-
ственность перед кредиторами в силу прин-
ципа отделения должно продолжать нести 
само юридическое лицо до тех пор, пока оно 
формально продолжает свое существование. И 
лишь тогда, когда юридическое лицо прекра-
щается или фактически не действует (является 
фирмой-однодневкой), его имущества недо-
статочно для удовлетворения требований кре-
диторов и при этом налицо злоупотребления 
контролирующих лиц, приведшие к виновному 
причинению кредиторам убытков, возможно 
применять доктрину «снятия корпоративных 
покровов» и привлекать контролирующих лиц 
к ответственности по обязательствам юриди-
ческого лица непосредственно перед кредито-
рами. Любое введенное законом отступление 
от принципа отделения должно иметь серьез-
ные основания, коренящиеся прежде всего в 
злонамеренных, по сути, мошеннических, не-
правомерных действиях участников юридиче-
ского лица, которые привели к неисполнению 
обязательства перед кредиторами и, как след-
ствие, – к убыткам кредиторов. 

2. Принцип солидарной ответственности 
нескольких директоров, участников, собствен-
ников. 

3. Принцип смещения обязанности дока-
зывания вины от стороны, инициирующей 

производство по делу в части привлечения к 
субсидиарной ответственности, к защищае-
мому. 

4. Принцип полного возмещения убыт-
ков. 

5. Принцип исполнения обязательств 
только в части, непокрытой основным должни-
ком. 

6. Презумпция причинения вреда. 
Благодаря выведенным вышеуказанным 

принципам можно предопределить основопо-
лагающие идеи в части привлечения контроли-
рующего должника лица к ответственности в 
делах о несостоятельности (банкротстве), что 
позволит разграничить нормы о субсидиарной 
ответственности, установленные ГК РФ и поло-
жениями Закона о банкротстве.  

Субсидиарная ответственность, по суще-
ству, состоит в том, что своей целью ставит за-
щиту интересов кредиторов. Таким образом, 
помимо основного должника по обязательству, 
назначается субсидиарный должник, отвечаю-
щий вместо основного должника, соответ-
ственно, это происходит в случае, если основ-
ным должником не будут удовлетворены обя-
зательства перед кредиторами. Из смысла со-
держащихся в Законе о банкротстве норм сле-
дует, что закрепленный в нем механизм субси-
диарной ответственности не имеет своей це-
лью побудить должника как сторону в обяза-
тельстве, возникшем между ним и кредитором, 
к определенному поведению и не предполагает 
перехода к контролирующим должника лицам 
прав кредитора по исполненному обязатель-
ству [7]. 

Обобщая приведенные положения, можно 
прийти к выводу, что правовое регулирование 
норм о субсидиарной ответственности в дей-
ствующем законодательстве нуждается в дора-
ботке. Полагаем, субсидиарная ответствен-
ность, выступающая в качестве обеспечитель-
ного обязательства, имеющего денежный ха-
рактер, должна быть присуща при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении обяза-
тельства основным должником под видом воз-
мещения убытков и уплаты иных штрафных 
санкций. Под таким видом подразумевается не 
ответственность, а особый способ обеспечения 
исполнения обязательств. При неправомерных 
намеренных действиях субсидиарного долж-
ника в нормах, касающихся юридических лиц, 
субсидиарная ответственность должна дей-
ствовать только в тех случаях, когда такие дей-
ствия субсидиарного должника (который вы-
ступает как контролирующее должника лицо) 
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вытекают из корпоративного нарушения, а 
нарушитель при управлении юридическим ли-
цом наносит вред имущественным правам кре-
диторов. 

В настоящее время ст. 61.10 гл. III.2 Закона о 
банкротстве раскрывает понятие контролиру-
ющего должника лица следующим образом: 
это физическое или юридическое лицо, имею-
щее либо имевшее не более чем за три года, 
предшествующих возникновению признаков 
банкротства, а также после их возникновения 
до принятия арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом право давать 
обязательные для исполнения должником ука-
зания или возможность иным образом опреде-
лять действия должника, в том числе по совер-
шению сделок и определению их условий. 
Устанавливаются обстоятельства, вследствие 
которых наступает возможность для определе-
ния действий должника: в силу нахождения с 
ним (руководителем или членами органов 
управления должника) в отношениях родства 
или свойства, должностного положения; в силу 
наличия полномочий совершать сделки от 
имени должника, основанных на доверенно-
сти, нормативном правовом акте либо ином 
специальном полномочии; в силу должност-
ного положения (в частности, замещения 
должности главного бухгалтера, финансового 
директора должника либо в иных организа-
циях, имеющих право распоряжаться 50 % и бо-
лее голосующих акций, более чем половиной 
долей уставного капитала или более чем поло-
виной голосов в общем собрании участников 
юридического лица, либо имело право назна-
чать (избирать) руководителя, а также иной 
должности, предоставляющей возможность 
определять действия должника); в силу имею-
щихся сделок, изменивших экономическую и 
(или) юридическую судьбу должника, заклю-
ченных под влиянием лица, определившего су-
щественные условия этих сделок, в том числе 
путем принуждения руководителя или членов 
органов управления должника либо оказания 
определяющего влияния на руководителя или 
членов органов управления должника иным 
образом. Законодатель, установив открытый 
перечень оснований для контроля, действует 
намеренно, так как признание лица контроли-
рующим может быть выявлено и по иным осно-
ванием, что будет способствовать качествен-
ному рассмотрению всех особенностей по каж-
дой взятой в отдельности ситуации. Таким об-
разом, введение понятия контролирующего 
должника лица приводит к расширению круга 
причастных лиц, привлекаемых к 

имущественной ответственности по обязатель-
ствам, возникшим у должника. Контролирую-
щими могут быть признаны в том числе лица, 
имеющие неформализованный (фактический) 
контроль над должником. Отразив дефиницию 
данного понятия в соответствии с нормой За-
кона о банкротстве, можно отметить ряд при-
знаков, по которым представляется возмож-
ным определить, что субъект является контро-
лирующим должника лицом:  

• способность оказывать влияние на ком-
панию: когда лицо имеет право давать обяза-
тельные указания для исполнения или иным 
образом определять направления хозяйствен-
ной деятельности компании-банкрота. Таким 
образом, влияние лица на фирму происходит 
опосредованно: если лицо является родствен-
ником директора (одного из членов совета ди-
ректора) несостоятельной фирмы; лицо явля-
ется главным бухгалтером (финансовым ди-
ректором) либо занимает иную должность, 
полномочия которой способны определить 
направления хозяйственной деятельности 
несостоятельной фирмы и др.; 

• срок, в период которого контролирую-
щее должника лицо оказывало влияние на ком-
панию-банкрота: лицо будет признаваться 
контролирующим, если оно оказывало опреде-
ленное влияние в период не более чем за три 
года до наступления признаков банкротства 
компании, также после таких признаков до 
принятия судом заявления о банкротстве. В 
связи с введением такого срока предполага-
ется, что любые отрицательные решения и дей-
ствия, повлекшие неплатежеспособность, за 
рамками такого срока уже не принимаются во 
внимание. В данном признаке важно учесть, в 
какой момент у фирмы-банкрота действи-
тельно появляется недостаток активов, что 
называется «объективным банкротством», а не 
когда об этом факте становится известно. Ука-
занное понятие помогает разграничить ситуа-
цию, когда имеется временный кассовый раз-
рыв, который может быть преодолен, напри-
мер, кредитованием, от ситуации непосред-
ственного банкротства [8]. 

Вывод. Субсидиарный должник – это лицо, 
которое несет ответственность именно за свое 
правонарушение, и использование права ре-
грессного требования однозначно не может 
быть справедливым, хотя действующие нормы 
предусматривают за субсидиарным должни-
ком такое право. При наличии факта несостоя-
тельности (банкротства), приведенные выше 
обстоятельства, позволяют заявлять о неумест-
ности данных действий.  
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В делах о несостоятельности (банкротстве) 
возможность привлечения контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
выступает исключительным механизмом в ча-
сти восстановления нарушенных прав креди-
торов, рассчитывающих на добросовестное ис-
полнение обязательств должником. Наруше-
ние законных прав кредиторов, наступление 
которого связано с неправомерными действи-
ями (бездействием) контролирующих долж-
ника лиц, является следствием появления 
охранительных правоотношений, из которых 
вытекает право требования возмещения при-
чиненного ущерба, а также корреспондирую-
щая обязанность контролирующих должника 
лиц по его возмещению в случаях недостаточ-
ности активов должника. 
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