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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ ВНЕШНЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА СССР  

В СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ НАКАНУНЕ КОНФЛИКТА 

Мусиков Альберт Артемович 

студент,  
Пятигорский государственный университет,  
РФ, г. Пятигорск 

 

Первые контакты между СССР и Вьетнамом начинается в 1950 году, когда 

лидер Северного Вьетнама Хо Ши Мин по рекомендации другого политического 

лидера Мао Цзэдуна, убеждает Сталина начать дипломатические связи с ДРВ и 

пригласить Хо Ши Мина в Москву на переговоры. Основная проблема была в 

том, что Сталин изначально довольно скептически относился к правительству 

ДРВ и не очень верил в целостном построении социализма в Юго-Восточной 

Азии. Более того, по мнению Сталина северовьетнамский лидер был в первую 

очередь националистом и только потом коммунистом, поэтому его недоверие 

обосновывалось тем, что ДРВ не будет в полностью следовать политике Москвы. 

Также в этом период в Индокитае шла война против Франции и СССР, еще не 

оправившись после Второй Мировой Войны, опасался возможного конфликта с 

Соединенными Штатами, которые поддерживали французов [1, с. 138]. Интерес-

ное мнение высказывал профессор Йельского университета М. Лоуренс: «Прави-

тельство СССР концентрировалось на проблемах в Европе и относилось с недове-

рием к просьбам Хо Ши Мина, проявляя мало интереса к молодому вьетнамскому 

государству [2, с. 5-6]. В общем и целом Хо Ши Мин остался недоволен перегово-

рами, надеясь на достижения более близкого сотрудничества с Советским  

Союзом.  

Новый лидер Советского Союза Н.С. Хрущев относился более лояльно к 

Юго-Восточной Азии. Анализируя результаты войны в Корее силы, сторон при-

шли к консенсусу о проведении переговоров и решению вьетнамской проблемы 
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дипломатическим путем. Поэтому СССР выступил инициатором Женевской кон-

ференции в апреле 1954 года. В конференции приняли участие ряд государств: 

СССР, КНР, Великобритания, США, Франция, КНР, ДРВ, Камбоджа, Лаос и Юж-

ного Вьетнам. По итогам был подписан документ о признании независимости 

Вьетнама, Камбоджи и Лаоса и установления мира в регионе. Результатом стало 

разделение на две части Вьетнама с условной границей: Северный Вьетнам во 

главе с Хо Ши Мином и Южный Вьетнам во главе с Нго Динь Зьемом [3]. Такое 

разделение страны на две части более чем устраивало руководителей Советского 

Союза. Как показывал предыдущий опыт в Германии и Корее, подобное разделе-

ние страны способствует налаживанию мира и стабильности в регионе. Однако 

руководство ДРВ не раз просило СССР оказать политическую и экономическую 

помощь против проамериканского Южного Вьетнама. Но в связи «политикой со-

существования», проводимой после Карибского кризиса, СССР не особо хотел 

идти на такие действия, которые могли бы способствовать эскалации конф-

ликта [4, с. 21].  

После смещения Никиты Хрущева в 1964 года отношение Советского Союза 

к Юго-Восточной Азии начинает в корне меняться. Постоянно усиливавшиеся по-

зиции КНР на мировой арене начинали составлять конкуренцию как лидера миро-

вого коммунизма. А попавший под влияние Китая Северный Вьетнам мог серьез-

но подорвать авторитет СССР. Также приход к власти в США нового президента 

Линдона Джонсона воспринималось в Москве как усилением правых сил и неже-

ланием идти в дальнейшем на улучшение советско-американских отноше-

ний [5, с. 400]. Несмотря на активизировавшиеся действия партизан в джунглях 

Южного Вьетнама, и по факту начавшегося национально-освободительного дви-

жения, Советский Союз опасался начинать прямую конфронтацию с США из-за 

Вьетнама, так как после Карибского кризиса активно велась политика «разрядки», 

а вмешательство СССР могло полностью разрушить данную риторику и могли 

возникнуть риски начала ядерной войны [6, с. 123-124]. С начала 60-ых годов 

НФОЮВ стал совершать различного рода диверсии в Южном Вьетнаме, направ-

ленные против американских военных и политических объектов. По упомянутым 
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выше причинам Советский Союз не оказывал поддержки силам Вьетконга. Одна-

ко в связи с рядом событий руководство СССР постепенно стало менять свое от-

ношение к внешней политике в Юго-Восточной Азии. Во-первых, для советского 

правительства стало очевидным упорство ДРВ и Вьетконга о намерении продол-

жать эскалацию конфликта в Южном Вьетнаме с целью объединения страны. Во-

вторых, СССР из-за роста напряженных отношений с Китаем имел большие риски 

отдать всю Юго-Восточную Азию под политическое влияние конкурентного гос-

ударства, что сулило подрывом его авторитета как государства-лидера в социали-

стическом лагере. В-третьих, после Тонкинского инцидента и появления у Китая 

ядерного оружия, китайское руководство стало остерегаться прямого вооружен-

ного конфликта с США и соответственно по принципу домино, поддержка ДРВ 

начала снижаться. 

Несмотря на сложившиеся в тот период неоднозначные отношения между 

СССР и КНР, обе страны стали активно оказывать военную и экономическую по-

мощь Северному Вьетнаму. Этот шаг явно демонстрировал намерение Советского 

Союза защищать и поддерживать свой международный авторитет. В то время об-

суждались и новые переговорные процессы между конфликтующими сторонами. 

Однако СССР не стремился выступать инициатором этих переговоров, так как это 

бы вызвало подозрения у Ханоя, новом разрыве отношения и переход северевьет-

намцев на китайскую сторону. А намерения продолжать политику «разрядки» 

напряженности с США ставили ситуацию в Это объясняется тем, что для СССР 

оказывать военную поддержку ДРВ и не осуждать бомбардировки американцами 

городов Северного Вьетнама, (которые на тот момент уже активно проводились) 

стало невозможным. Да и руководство Китая считало, что о политике «мирного 

сосуществования» в данных условиях не может быть и речи [7, с. 8].  
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РУБРИКА 2.  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  

У ЛИЦ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  

НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гафиуллина Айсылу Габдулхаковна 

студент,  
Кировский государственный медицинский университет, 
 РФ, г. Киров  

Джаббарова Турана Нофил кызы 

студент,  
Кировский государственный медицинский университет, 
 РФ, г. Киров 

Докучаева Светлана Юрьевна 

научный руководитель, ассистент,  
Кировский государственный медицинский университет,  
РФ, г. Киров 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических обменных 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является 

результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих 

факторов, приводящих к нарушению обмена веществ в первую очередь углевод-

ного [1]. В настоящее время особую значимость из-за своей распространённости 

сахарный диабет считают - пандемией XXI века. В последнее время это стало 

актуальной медико-социальной проблемой. Это связано с тем, что происходит 

увеличение количества людей, страдающих сахарным диабетом, для которого 

характерны развитие острых и хронических осложнений, которые приводят к 

снижению качества жизни, к детской инвалидности, и требует серьезных мате-

риальных средств от государства для поддержания качества жизни данных  

пациентов [2]. 

Цель работы. Оценить частоту заболеваемости сахарным диабетом 1 типа 

у лиц детского возраста за последние 5 лет на примере Кировской области 
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Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных, полученных 

из областной научной медицинской библиотеки г. Кирова за последние 5 лет на 

примере Кировской области среди детей 0-17 лет. 

Результаты. При проведении анализа данных официальной статистической 

отчетности установлено, что в 2018 году сахарный диабет 1 типа был заре-

гистрирован у 352 детей, в том числе впервые в жизни выявлен у 59 (16,7%). 

Под наблюдением специалистов находятся 342 (97,2%) человек. В 2019 году 

было зарегистрировано заболевание у 374 пациентов, в том числе впервые в 

жизни выявлен у 55 (14,7 %) детей. Под наблюдением специалистов находятся 

368 (98%) человек. В 2020 году данное заболевание установлено у 404 детей, 

впервые в жизни выявлено у 66 (16,3%). Под наблюдением специалистов 

находятся 391 (96,7 %) пациент. Всего зафиксировано детей с сахарным диабетом 

1 типа в 2021 году 429. Впервые в жизни заболевание выявлено у 66 (15,3 %) 

детей. Под наблюдением специалистов находятся 421 (98%) пациент. В 2022 году 

число детей с сахарным диабетом 1 типа снижается до 252. Впервые в жизни 

проявлено у 39 (15,4%) детей. Под наблюдением специалистов находятся 251 

(99,6 %) детей. По результатам проведенной работы было выявлено, что наиболь-

шее число с сахарным диабетом 1 типа зафиксировано 2021 году. В 2022 году 

снижается до 252 детей. Прослеживается динамика роста числа больных детей 

сахарным диабетом 1 типа с 2018 по 2021гг. Наибольшее количество детей, у 

которых впервые выявили сахарный диабет 1 типа наблюдается с 2020 по 2021 гг. 

Вероятно, такие показатели связаны с тем, что этот период пришелся на пик 

пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году наблюдается резкий спад числа 

пациентов. 96,7-99,6% пациентов находятся под наблюдением специалистов. 

Вывод: Таким образом, для дальнейшего снижения динамики и профилак-

тики данного заболевания следует проводить просветительские работы, кормить 

грудным молоком матери в младенческом возрасте, соблюдение назначенной 

диеты с подсчетом хлебных единиц, отслеживать уровень сахара в крови, регу-

лярные обследования у специалистов на предмет наличия симптомов развития 

осложнений заболевания, ведение дневника с указанием результатов замера 
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сахара и принципов питания. Ранняя диагностика и профилактика может снизить 

тяжесть клинических проявлений и риск возникновения диабетических осложне-

ний. 
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РУБРИКА 3.  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

О ПРИРОДЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Газизова Дина Ахтямовна  

студент,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный  
педагогический университет имени М. Акмуллы, 
 РФ, г. Уфа 

Сыртланова Нэлли Шамильевна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный  
педагогический университет имени М. Акмуллы, 
РФ, г. Уфа 

 

Проблема исследования состоит в поиске и разработке условий для озна-

комления детей старшего дошкольного возраста с музыкальными произведениями 

о природе. Восприятие музыки – это сложное явление и является сложным для 

восприятия дошкольника, по этой причине в дошкольном возрасте, на начальном 

этапе восприятия музыки ребенку нужно помочь услышать и понять музыку, 

войти в мир образов. 

Актуальность восприятия музыки на социально-педагогическом уровне 

представлены процессами модернизации, внедрением новых нормативных доку-

ментов и требований. Вопросы участия детей в культурно и творческой деятель-

ности отражается в «Конвенции о правах ребенка» (1989). В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (2012), «Феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(2013), Федеральная образовательная программа дошкольного образования (2022). 

Данные документы направлены на формирование общей культуры, развитие 

эстетических качеств. В связи с этим требования повышаются к качеству  
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художественно-эстетического воспитания дошкольного образования в музы-

кальной деятельности. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяется 

теоретическим разработкам подходов к восприятию музыки как неотъемлемой 

части образовательного процесса. Большой вклад в исследование вопросов музы-

кального восприятия произведений о природе внесли Б. В Асафьев. Развитие 

музыкальных способностей К.В. Тарасова, Б.М. Теплов. 

При рассмотрении данного вопроса актуальность на научно-методическом 

уровне, следует отметить, что основу музыкального восприятия произведений 

составляют теория и методика музыкального воспитания (Н.А. Ветлугина,  

А.Г. Гогоберидзе, А.Н. Зимина), теория и технологии музыкального развития 

дошкольников (Н.А. Ветлугина), эстетическое воспитание (Н.А. Ветлугина,  

Е.А. Дубровская , В.Н. Шацкая.). музыкальная деятельность в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО, существует необходимость внедрения 

новых, методик программы по музыкальному восприятию.  

Музыкальное произведение представляет собой результат композиторской 

деятельности, звуковую композицию, которая состоит из трёх частей - начало, 

развитие, окончание или, как заведено в настоящее время, из куплета, припева 

и проигрыша. 

Восприятие – простейшая из свойственных только человеку форм психи-

ческого отражения объективного мира в виде целостного образа, связанная с 

понятием его целостности; в отличие от ощущений восприятие отражает объект 

целостно; в отличие от комплексов ощущений оно предметно [5]. 

Восприятие – это процесс порождения чувственных образов, возникающих 

при условии воздействия внешнего мира на органы чувств [3]. 

Таким образом, восприятие – это сложный чувственный и психический про-

цесс, при условии воздействия на внешний мир, свойственная человеку психи-

ческого отражения. А также это сложная деятельность в процессе которого  

человек познает окружающий мир. 
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Музыкальное восприятие – это сложный чувственный процесс, в котором 

переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, 

предыдущий опыт и живые ассоциации с происходящим в данный момент, следо-

вание за развитием музыкальных образов и ответные реакции на них. Формаль-

ными схемами в процессе музыкального восприятия могут являться темп, лад, 

ритм, и другие средства музыкальной выразительности. Их неповторимое 

сочетание позволяет отличить одно музыкальное сочинение от другого, т.е. 

совершить акт категоризации. Следовательно, в основе музыкального восприятия 

лежит процесс вычленения в произведениях отдельных свойств и качеств, 

пробуждающих эстетические чувства. 

Восприятие музыки это тот интегрирующий вид музыкальной деятельности, 

который объединяет все занятие. Дети слушают контрастные по характеру произ-

ведения, определяют смену настроений (развитие образной речи, «словаря 

эмоций») и выражают в действиях (пение мелодии, оркестровка, музыкально-

ритмические движения) свои впечатления [6]. 

Роль музыкального восприятия в музыкальной культуре многогранна и 

всеобъемлюща: во-первых, это конечная цель музицирования, на которую 

направлено творчество композитора и исполнителя; во-вторых, это средство 

отбора закрепления тех или иных композиционных приемов, стилистических 

находок и открытий – то, что становится частью музыкальной культуры; и, 

наконец, музыкальное восприятие – это то, что объединяет все виды музыкальной 

деятельности от первых шагов ученика до зрелых сочинений композитора: всякий 

музыкант является неизбежно и своим собственным слушателем. В том числе и 

музыкальные произведения о природе. Согласно Королёву говорится о роли 

восприятия, с автором согласны, что роль музыкального восприятия универсальна 

и просторна. Но это также созвучно с восприятием музыкальных произведений 

о природе [2]. 

Восприятие музыки в ДОО проводится в следующих формах:  

1. Восприятие музыки как компонент любого вида музыкальной деятель-

ности.  
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2. Восприятие музыки как самостоятельный вид детской музыкальной 

деятельности: А) как часть музыкального занятия (чаще всего обязательная) во 

всех возрастных группах Б) как самостоятельное занятие, часто во второй 

половине дня в среднем и старшем возрасте  

3. Восприятие музыки на праздниках, досугах (особенность восприятия 

здесь – не проводится анализ музыкального произведения). Такую же форму 

восприятие музыки можно придерживаться при ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста музыкальных произведений о природе. 

Помимо разнообразных сведений о музыке, имеющих познавательное зна-

чение беседа о ней включает характеристику эмоционально-образного содер-

жания. Словарь детей обогащается образными словами и выражениями, характе-

ризующими, настроения, чувства, переданные в музыке. 

Музыкальные произведения о природе развивают эмоциональную сферу. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных 

способностей. Она связано с развитием эмоциональной отзывчивости и жизни, с 

воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому 

человеку [4]. 

В восприятии музыкальных произведений о природе главная роль принад-

лежит эмоциям как специфической реакции, вызывающей или духовное удов-

летворение, или неудовлетворение. Установлено, что у ребенка дошкольного 

возраста при восприятии музыки преобладают эмоции, которые внешне 

выражены ярче, чем у взрослых. Внешние проявления детей тесно связаны с их 

внутренними переживаниями. Музыкальное произведение может быть оценено 

на основе одних эмоций без сознания того, что в нем выражено. Но если 

ребенок, пусть элементарно, высказывает свои впечатления о музыке, он способен 

глубже ее прочувствовать и познать. Эстетическая эмоция – объединяет эмоцио-

нальное и интеллектуальное отношение к музыке. Эстетическая эмоция может 

стать показателем всей духовной культуры ребенка, если она перерастает в эсте-

тическое переживание. Это достигается при побуждении детей к эмоциональной 
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отзывчивости на музыку, более глубокому ее познанию [1]. В том числе  

музыкальные произведения о природе 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности восприятия музы-

кальных произведений о природе детей старшего дошкольного возраста – это 

результат композиторской деятельности, а также это – ведущий вид музыкальной 

деятельности во всех возрастных периодах дошкольного детства. Мы рассмотрели 

термин «восприятие» – это процесс порождения чувственных образов, возникаю-

щих при условии воздействия внешнего мира на органы чувств. 
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Выборнова Надежда Александровна 

студент,  
Елабужский институт (филиал)  
Казанского (Приволжского) федерального университета,  
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научный руководитель, канд. пед. наук, доцент,  
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РФ, г. Елабуга 

 

Непрерывное развитие социума охватывает все сферы человеческой жизни, в 

обществе складываются новые устои и идеалы. Значительную роль в создании 

трендов и тенденций играет современная молодежь как наиболее инициативная и 

энергичная группа людей, в зоне интересов которой личностное и профессио-

нальное становление, внесение собственного вклада в общественный прогресс. В 

угоду устремлениям и удовлетворению физиологических, социальных, духовных 

потребностей молодежь образует определенную систему ценностей, основываю-

щуюся не только на их взглядах, но и на главенствующих в обществе стандартах. 

Ценностная система в динамике общественных процессов приобретает новые 

оттенки, меняет человеческие смыслы, ориентиры и выводит их на уровень, соот-

ветствующий конкретному историческому периоду или социально-демографи-

ческой специфике людей. 

Ежегодно в научных сообществах обсуждаются ценности, ценностные ори-

ентации молодежи, определяются истоки и факторы их формирования и транс-

формации. Считаем необходимым сделать обзор научных публикаций за  
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последние годы, чтобы определить линии развития ценностных ориентаций моло-

дежи на современном этапе. 

Как известно, в России 2024 год объявлен годом семьи, и в честь этого госу-

дарством планируется множество мероприятий, направленных на поддержку ин-

ститута семьи. Поэтому, на наш взгляд, вопрос семейных ценностей, переживаю-

щих сегодня кризис, будет подниматься остро. По данным исследования  

Т.К. Меркуловой и А.С. Ашихминой, среди студентов наблюдается следующая 

тенденция: ориентация на брачные отношения имеется у 60% респондентов, одна-

ко первостепенной задачей стоит самореализация в карьере и материальное бла-

гополучие. Хотя любовь становится двигателем к счастливому браку, многие 

(60% юношей и 70% девушек) не считают ее определяющим фактором в создании 

семьи. К тому же, регистрация брака для 65% опрошенных не является обязатель-

ной процедурой. Воспитание детей принято молодежью особо важной ценностью. 

Также предпочтительно формирование нуклеарной семьи как ячейки общества, 

поскольку проживание с родственниками способствует конфликтам [3, с. 142]. 

В целом, данные опроса отражают современное состояние проблемы – пре-

обладание нуклеарных семей, более поздние браки, наличие незарегистрирован-

ных браков. Тем не менее можно говорить о позитивном отношении к воспитанию 

детей. 

К.А. Репникова затрагивала ценности современной молодежи, определяя их 

изменчивость в связи влиянием внешней среды. Студенты наиболее важными 

ценностями выделяют семью и детей (41%), карьеру и социальный статус (23%), 

образование (10%), в то время как незначительными оказались патриотизм (51%), 

идеология и общественное признание (по 23%). Факторы, способствующие фор-

мированию ценностей, по мнению молодежи, – это семья (40%), друзья и окруже-

ние (36%). Также респондентами отмечается влияние периода пандемии  

(COVID-19) на переоценку жизненных ориентиров и ценностей [4, с. 35]. 

Негативную сторону современных тенденций относительно ценностей 

отражает исследование Е.В. Вайднер и Е.А. Ашивкиной: в системе ценностей 

молодежи обретает популярность идея о получении легких денег в отсутствии 
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желания получать образование, работать и саморазвиваться. С одной стороны, 

молодое поколение полно амбициями и высокими притязаниями, с другой – 

пестрит равнодушием к насущным проблемам и прокрастинирует. Однако моло-

дежью осуждаются различного рода зависимости, а также бесцельное существо-

вание. Причинами культурного кризиса, по словам респондентов, являются 

проблемы в нравственном воспитании людей (30%), снижение образованности 

и качества образования (25%), увеличение числа бедных (25%), недостаточное 

приложение усилий ради высоких результатов (20%). Падение роли духовных 

ценностей во взглядах молодежи заключается в снижении качества жизни, а 

индивидуализм как актуальная проблема сказывается на моральных и культурных 

ценностях [2, с. 3]. 

Значимость карьеры как ценности рассматривали Е.Е. Агафонова, Г.А. Чед-

жемов. По результатам опроса среди студентов выяснилось, что для них высокая 

заработная плата есть гарант успеха, ради достижения которого необходимо чем-

то жертвовать. Однако, выбирая между карьерой и семьей, студенты склонны 

отдавать предпочтение семье, что в очередной раз доказывает авторитет инсти-

тута семьи, несмотря на его неустойчивое положение среди молодых людей в 

последние годы [1, с. 49]. 

Проанализировав результаты современных исследований, мы пришли к 

выводу, что молодежь – это противоречивый слой общества, переменчивый в сво-

ем отношении к базовым ценностям и, вероятно, в несколько размытом представ-

лении о сути тех или иных вещей. В одних случаях мы наблюдаем спад семейных 

ценностей, в других видим непоколебимую роль семьи; с одного ракурса моло-

дежь воспринимается очень активной и замотивированной в своем развитии и 

самоактуализации, с другого – прослеживаются стремление жить, прикладывая 

минимум усилий, пассивность, бездеятельность. Такая неопределенность места 

ценностей в жизни молодежи, вероятно, объясняется переживаемыми в последнее 

время событиями и рядом социальных мероприятий, осуществляемых государ-

ством для достижения каких-то целей. 
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Так или иначе, формирование ценностей у молодежи – это существенная 

социальная проблема, раскрывающаяся с разных позиций в зависимости от того, 

что на данном этапе времени необходимо обществу. Очевидно, отношение к цен-

ностям не может быть постоянным и одинаковым, поэтому так важно поддержи-

вать значимость социальных институтов, культуры и тех сфер, которые содей-

ствуют нравственности и внутреннему развитию людей. 
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Аннотация. Справедливая стоимость кредита является актуальным элемен-

том в сфере финансов, потому как она связана с рисками невозврата кредита, 

часто меняющейся макроэкономической ситуацией и ее влиянием на доходность 

кредитования, управления портфелем кредита и др. Рассмотрение ее, как 

концепции, важно, потому как она помогает кредиторам определить доходность 

от кредитной деятельности и реагировать на изменения во внешней среде и 

рискам. 

 

Ключевые слова: кредит, риск, процентные ставки, стоимость, банк, 

процентные доходы, кредитор, заемщик. 

 

Вопрос снижения вероятности получения заемщиками банковских кредитов 

является одной из основных проблемных тем, которые решаются как в России, 

так и в других странах. Руководители банков, стремясь сохранить свои позиции 

на кредитном рынке, ищут новые пути и способы защиты от возможных потерь, 

которые потенциально могут возникнуть при проведении кредитных операций, 
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а решение о замене традиционных форм кредитования на менее рискованные 

рассматриваются как основной фактор снижения кредитного риска. Стремясь 

достичь максимального уровня процентного дохода, банки, как правило, пренеб-

регают главным принципом кредитной деятельности, который звучит следующим 

образом: «прибыль и риск практически всегда пропорциональны». Чтобы 

сохранить устойчивое положение на кредитном рынке, банки должны находить 

максимально эффективные пути и способы установления справедливости [1].  

Таким образом, мы можем подчеркнуть важность роли справедливой стои-

мости кредита в обеспечении доходности для всех участников финансовой 

системы. Сам по себе, кредит является основным инструментом финансирования 

для многих людей и компаний, и его стоимость должна быть справедливой и 

обоснованной, чтобы обеспечить стабильность и эффективность финансового 

рынка. Осуществление данной цели необходимо поскольку, во-первых, справед-

ливая стоимость кредита обеспечивает защиту интересов заемщиков. Кредитный 

рынок имеет свои правила и стандарты, но стоимость должна быть доступной для 

всех категорий заемщиков [2]. Если стоимость кредита не является справедливой, 

то это может привести к дискриминации заемщиков, которая ущемляет их права и 

возможности получить финансирование. За этим следует обострение неравенства 

на финансовом рынке и ограничение доступа к финансовым ресурсам. Во-

вторых, справедливая стоимость кредита важна для защиты интересов креди-

торов. Кредиторы предоставляют свои ресурсы заемщикам в обмен на вознаг-

раждение в виде процентов по кредиту. Если стоимость кредита недостаточно 

высока, то это может привести к убыткам для кредиторов и дезинвестированию из 

кредитного рынка. Справедливая стоимость кредита обеспечивает умеренную 

доходность для кредиторов, что способствует их участию в кредитной деятель-

ности и обеспечивает стабильность финансового рынка. Справедливая стоимость 

кредита способствует эффективному распределению финансовых ресурсов. Если 

стоимость кредита не соответствует риску, то это может привести к недооценке 

или переоценке риска, что снижает эффективность кредитного рынка [3]. Также, 

она обеспечивает справедливое и адекватное ценообразование, что способствует 
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эффективному распределению финансовых ресурсов и поддержанию стабиль-

ности финансового рынка.  

Как правило, справедливую стоимость кредита представляют концепцией, 

которая оценивает стоимость кредита с учетом временной ценности денег и риска, 

связанного с заемщиком. Для ее расчета применяются различные методы, 

включая методы: 

1. Структуры процентных ставок, который оценивает справедливую стои-

мость кредита с учетом структуры процентных ставок на рынке, что позволяет 

банкам адаптировать свои кредитные условия к текущим условиям рынка; 

2. Метод анализа риска, в нем учитывается степень риска, связанного с 

инвестицией или заемщиком. Он может включать оценку кредитого скоринга, 

анализ финансового состояния заемщика, оценку залогов и другие параметры, 

позволяющие определить риск и применить соответствующие коэффициенты к 

оценке справедливой стоимости [4]. 

Один из самых часто используемых методов – метод дисконтирования 

денежных потоков. Он использует концепцию временной стоимости денег, 

утверждая, что деньги, полученные в будущем, имеют меньшую стоимость, чем 

деньги, полученные в настоящее время. Формула для расчета справедливой  

стоимости по данному методу выглядит следующим образом: 

 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ (1 + 𝑟)𝑛,                                              (1) 

 

Где, FV – будущая стоимость; 

PV – настоящая стоимость; 

r – процентная ставка; 

n – количество периодов. 

Все выше перечисленные методы могут применяться как независимо, так и 

в комбинации друг с другом, чтобы обеспечить наиболее точную оценку справед-

ливой стоимости кредита. 

Российские банки также часто используют методы временной стоимости 

денег для оценки справедливой стоимости кредита. Для этого могут применяться 
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различные методы, включая расчет кредитного скоринга, анализ финансового 

состояния заемщика, оценку залогов и т.д. Это позволит им предложить клиентам 

конкурентоспособные условия и обеспечить стабильность и эффективность  

финансового рынка. Чем выше риск заемщика, тем выше должна быть справедли-

вая стоимость кредита [5]. Таким образом, российские банки, учитывая времен-

ную ценность денег и риски, связанные с заемщиком, могут оценить стоимость 

кредита и установить ставку процента, которая будет справедливой и обоснован-

ной для всех сторон. 

Для применения теоретических основ на практике, смоделируем пример рас-

чета справедливой стоимости методом дисконтирования денежных потоков.  

Предположим, у нас есть российский банк, который ожидает получить дохо-

ды от своих денежных потоков на протяжении следующих 5 лет. Предположим, 

что ожидаемые денежные потоки будут следующими: 

100 млн рублей в первом году, 120 млн руб. во втором году, 140 млн руб. в 

третьем году, 160 млн руб. в четвертом году и 180 млн руб. в пятом году. 

Шаг 1: Определение ставки дисконта. Для определения ставки дисконта банк 

может использовать свою стоимость заемных средств или ставку доходности по 

аналогичным инвестициям. Допустим, что ставка дисконта составляет 10%. 

Шаг 2: Расчет дисконтированных денежных потоков. Дисконтируем каждый 

денежный поток, разделив его на (1 + ставка дисконта) в степени номера года.  

1) Дисконтированный денежный поток первого года:  

100 млн руб. / (1 + 0,10)^1 = 90,91 млн руб. 

2) Дисконтированный денежный поток второго года:  

120 млн руб. / (1 + 0,10)^2 = 99,17 млн руб. 

3) Дисконтированный денежный поток третьего года:  

140 млн руб. / (1 + 0,10)^3 = 107,23 млн руб. 

4) Дисконтированный денежный поток четвертого года:  

160 млн руб. / (1 + 0,10)^4 = 114,05 млн руб. 

5) Дисконтированный денежный поток пятого года:  

180 млн руб. / (1 + 0,10)^5 = 118,30 млн руб. 
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Шаг 3: Суммируем дисконтированные денежные потоки. Сложим все дис-

контированные денежные потоки, чтобы получить справедливую стоимость. 

Справедливая стоимость = 90,91 + 99,17 + 107,23 + 114,05 + 118,30 = 529,66 

млн руб. 

Таким образом, в данном примере справедливая стоимость для российского 

банка составляет примерно 529,66 млн руб. Это значит, что на основе ожидаемых 

денежных потоков и учета временной стоимости денег, банк может оценить спра-

ведливую стоимость своей деятельности или определенного проекта. 

Делая вывод, мы подытожим, сказав, что справедливая стоимость кредита 

играет важную роль в обеспечении доходности как для заемщиков, так и для кре-

диторов. Это позволяет эффективно распределять финансовые ресурсы, обеспечи-

вать стабильность финансового рынка и защищать права всех участников кредит-

ного процесса. Важно стремиться к стабильной и справедливой стоимости креди-

та, чтобы обеспечить устойчивое развитие финансовой системы и достойное  

обслуживание всех ее участников. 
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На сегодняшний день отчетность по корпоративной социальной ответствен-

ности (КСО) становится все более важной и нужной информацией для компаний в 

современном мире. В развитых странах, все представители бизнеса принимают 

активное участие в решении социальных проблем общества. Несмотря на эконо-

мические кризисы по всему миру, принципы КСО все больше вводятся в систему 

управления, создаются целые отделы. Корпоративная социальная ответственность 

предпологает расходы, которые не окупаются и не приносят прибыли, но, в ко-

нечном итоге положительно влияет на репутацию компании, что в долгосрочной 

перспективе сыграет немаловажную роль. В данной статье, я хотела бы рассмот-

реть проблемы и перспективы использования КСО на практике. Так как для 

наших предпринимателей эта тема все еще является актуальной и не достаточно 

раскрытой. 

В 1960 – 1970-х гг. менеджеры западных компании отводили корпоративной 

социальной ответственности одну из ведущих ролей в практике управления, сего-

дня мировое сообщество переживает очередной виток развития идеи соцальной 

ответственности бизнеса [1]. Но есть определенные сложности в реализации про-

ектов. В первую очередь стоит отметить недостаточность стандартизаций и мет-

рики. Одной из основных проблем является отсутствие общепринятых стандартов 

для измерения и отчетности по КСО. Это затрудняет сравнение данных между 

компаниями и усложняет анализ эффективности их инициатив.  

Следующее, отстутствие прозрачности и достоверности данных: некоторые 

компании могут представлять неполные или искаженные данные о своих КСО 

инициативах, чтобы улучшить свой имидж перед стейкхолдерами. Это может 
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затруднить оценку реального вклада компании в области социальной ответст-

вености.  

Для эффективной работы КСО инициативы должны быть тесно интегри-

рованы в стратегические и операционные бизнес – процессы компании. Однако 

это требует значительных усилий и инвестиции. Поэтому, недостаток интеграции 

в бизнес – процессы тоже является одной из проблем использования отчетности 

по корпоративной социальной ответственности при принятии управленческих 

решений.  

Отсутствие поддержки со стороны руководства. Если руководство компании 

не придает должного значения КСО, то эти инициативы могут оставаться на 

периферии деятельности компании и не получать необходимого финансирования 

и ресурсов. 

Но все таки перспективы использования отчетности по корпоративной соци-

альной ответственности при принятии управленческих решений больше. Здесь 

можно выделить 5 основных аспектов: 

1. Улучшение репутации и привлечение инвестиции: компании, активно за-

нимающиеся КСО, могут создать более привлекательный образ для инвесторов, 

потребителей и других заинтересованных сторон, что может привести к привле-

чению дополнительных инвестиции. 

2. Улучшение отношении с заинтересованными сторонами: эффективная 

КСО стратегия может способствовать улучшению отношений с заинтересованны-

ми сторонами, включая сотрудников, клиентов, поставщиков и общество в целом. 

3. Снижение рисков. Интеграция КСО аспектов в стратегию бизнеса может 

помочь компании снизить риск отрицательных последствий, связанных с соци-

альными экологическими проблемами. 

4. Инновационные возможности: разработка и внедрение КСО инициатив 

могут стимулировать инновации в компании, открывая новые рынки и возможно-

сти для развития продуктов и услуг. 
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5. Увеличение долгосрочной стоимости компании: компании, интегрирую-

щие КСО в свою стратегию могут создать долгосрочную стоимость, улучшая 

свою конкурентоспособность и устойчивость.  

В заключении, использование отчетности по КСО при принятии управленче-

ских решений может помочь компаниям улучшить свою социальную и экологиче-

скую производительность, создать стойкую конкурентную преимущество и уве-

личить долгосрочную стоимость. Однако для этого необходимо решить ряд про-

блем, связанных с измерением, прозрачностью и интеграцией в бизнес - процессы 

компании. 
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При осмотре места происшествия по делам об убийствах, кражах, изнасило-

вании и иным категориям дел, предусмотренным Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации, на орудиях преступлений, одежде, предметах обстановки, теле 

живых лиц и трупах могут быть обнаружены волосы.  

Целью работы является рассмотрение методов исследования волос как одной 

из разновидностей следов биологического происхождения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, во-первых, волосы явля-

ются ценным носителем генетической информации, а значит средством иденти-

фикации личности; во-вторых, рассматриваемый биологический материал наибо-

лее часто становится важным вещественным доказательством, оставленным 

преступником на месте происшествия; в-третьих, обнаружение волос на месте 

преступления весьма затруднительно, поэтому требуется изучение современных 

способов сбора и фиксации указанных биологических следов. 
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Волосы представляют собой «роговые нитевидные производные кожи, у 

человека растут в разном количестве на различных частях тела» [6]. Данный 

биологический след в зависимости от локализации на теле человека различается 

по индивидуальным признакам, таким как: цвет, структура, форма, толщина. 

Например, самые светлые волосы находятся в подмышечных впадинах, более 

темные – на волосяном покрове кожи головы, в бороде и усах, а самые темные – в 

области промежности, на бровях и ресницах. Кроме того, немаловажное значение 

имеет форма волос. Так, представители монголоидной расы отличаются темными 

прямыми волосами, у негроидной расы преобладают курчавые, а у европеоидной 

расы волосы различны как по текстуре, так и курчавости [4]. Эта информация 

позволяет установить принадлежность обладателя данного биологического мате-

риала к определенной расе. 

Переходя к вопросу о частоте обнаружения таких вещественных доказа-

тельств как волосы, необходимо отметить, что у взрослого здорового человека 

выпадает порядка 100-120 волос в день. Данный процесс является естественным и 

безболезненным, с чем связано оставление преступником своего биологического 

следа на месте происшествия. Однако, стоит заметить, что волосы могут отде-

ляться не только естественным путем, но и в результате физического воздействия, 

которое чаще всего свидетельствует о факте сопротивления потерпевшего. Выр-

ванный волос отличается от выпавшего строением луковицы, которая не  

видоизменена в форме и размерах, а также может быть в виде крючка [1]. 

Луковица выпавшего волоса, в свою очередь, имеет все признаки прохождения 

цикла роста, она уменьшена и деформирована. В некоторых случаях при разрыве 

волоса луковица отсутствует в принципе [7].  

Процесс обнаружения волос может вызывать определенные трудности. Так, 

одной из проблем является смешение следов на месте преступления. К примеру, 

в том случае, если волосы смешаны с материалами биологического или иного 

происхождения, такими как кровь, грязь, пыль, их обнаружение затруднено или 

невозможно. Кроме того, распространенной проблемой является наличие на 

месте происшествия посторонних волос, не принадлежащих ни потерпевшему, 
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ни подозреваемому. Это происходит, поскольку не представляется возможным 

гарантировано установить, чей волос оставлен. К тому же, при отсутствии конт-

раста между цветами волос человека и поверхностей, на которых они оставлены, 

волос визуально незаметен, что затрудняет процесс сокрытия следов преступ-

ления для заинтересованного лица. 

Для эффективного обнаружения рассматриваемого биологического следа, 

обязательным условием является хорошее освещение всего места происшествия. 

Необходимо использовать увеличительные и иные специальные средства, чтобы 

осмотреть труднодоступные места. Таким образом, часто применяются лупа, в 

том числе лупа с подсветкой, фонари, приборы ультрафиолетового излучения [3].  

Изъятие и упаковка волос имеет немаловажное значение для исследования. 

Рассматриваемые вещественные доказательства предпочтительно изымать вместе 

с предметом-носителем, при необходимости отделения волоса от предмета, на 

котором он обнаружен, необходимо использовать пинцет с мягким наконечником.  

Рекомендуется упаковывать обнаруженный волос в индивидуальный бумаж-

ный пакет, который опечатывается, делаются пояснительные надписи. Кроме 

того, волосы допустимо упаковывать в пробирку или фольгу.  

При исследовании волос эксперты обращаются к различным методам, выбор 

которых обуславливается совокупностью факторов. Наиболее простым способом 

изучения рассматриваемых вещественных доказательств является макроморфоло-

гический метод [8]. Данный способ исследования позволяет установить макромор-

фологические признаки волоса: цвет, длину, форму. Стоит подчеркнуть, что 

рассматриваемый метод считается крайне субъективным и не гарантирует 

достоверные результаты.  

В том случае, если требуется более детальное изучение волоса без изменения 

его структуры, эксперты проводят микроморфологическую экспертизу. Так, при 

реализации данного метода с помощью микроскопа исследуются форма стержня, 

толщина волоса и состояние его сердцевины, характеристики пигмента и иные 

микроморфологические признаки [5]. В ходе рассматриваемой экспертизы 

волосы сопоставляются с образцами, взятыми у предполагаемого обладателя.  
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Когда рассматриваемых вещественных доказательств, найденных на месте 

происшествия, достаточно, эксперты изымают ДНК из волоса и проводят генети-

ческий анализ. В результате данного метода изучаемый образец подлежит пол-

ному уничтожению. Исследование волос таким способом требует не менее суток, 

однако преимущество ДНК-экспертизы заключается в высокой степени достовер-

ности.  

В условиях развития новых технологий ученые все чаще обращаются к 

спектроскопии поверхностно-усиленного рамановского рассеяния, которое пред-

ставляет собой неупругое рассеяние фотонов, позволяющее установить природу 

химических связей в веществе [2]. Благодаря данному методу исследования 

можно выявить наличие в волосах наркотических веществ, пороха, примесей 

различных металлов и иных инородных частиц, необходимых для более точного 

воспроизведения событий на месте происшествия. Кроме того, этот метод спо-

собствует выявлению признаков окрашивающих средств на волосах, что помогает 

расширить круг особых примет вероятного владельца. Особый интерес представ-

ляет возможность определения химического состава краски и ее фирмы произво-

дителя. Стоит отметить, что указанный метод не требует амбулаторных условий, 

обеспечивая оперативность его проведения.  

В последнее время методы исследования волос стремительно прогрессируют 

и заслуживают внимания научного сообщества. С развитием медицины знания из 

этой области интегрируют в криминалистику, способствуя глубокому изучению 

рассмотренного биологического материала и более эффективному расследованию 

преступлений. 
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В современном мире, где созданы все условия для развития современных 

технологий в рамках научно-технического прогресса, большое внимание отдается 

автоматизации производства на предприятиях вне зависимости от их назначения. 

При этом, по анализу данных статистики Ростехнадзора [1] одной из главных  

причин аварий на производстве неизменно лидирующие позиции занимает  

человеческий фактор (возникновение аварий по организационным причинам - 

50,6%, по техническим причинам 44,55%, по прочим причинам 4,85%). 

Из-за нарушений законодательства, технических регламентов, строительных 

норм и правил, правил техники безопасности и других, регулирующих деятель-

ность производств правил и норм, создаются условия наступления общественно 

опасных последствий, что является следствием создания криминальной ситуации, 

что приводит к совершению неосторожных преступлений, связанных с источни-

ками повышенной опасности, в частности – на производстве. 

Данный вид преступности рядом ученых, занимающихся исследованием этой 

проблемы, считается комплексным по причине непосредственного влияния  

факторов (в том числе фоновых явлений преступности), условий и причин их 

возникновения.  



 

35 

 

Структурно можно выделить следующие причины возникновения неосто-

рожной преступности на производстве связанные: 

1) с осуществлением контрольно-надзорных мероприятий; 

2) с осуществлением эксплуатации оборудования, в т.ч. источников повы-

шенной опасности; 

3) с осуществлением трудовых функций работников и иные. 

Рассматривая все причины необходимо не только проанализировать их 

составляющие, но и предусмотреть возможность нейтрализовать эти причины, 

используя действенную профилактику криминогенной обстановки. 

Поскольку ранее отмеченный человеческий фактор является одним из самых 

распространенных, целесообразно начинать анализировать его, акцентируя  

внимание на осуществление трудовых функций работников предприятий. Исходя 

из требований закона [2, ст.68], работодатель обязан ознакомить работника с 

правилами внутреннего трудового распорядка, техникой безопасности, правилами 

эксплуатации оборудования и должностной инструкцией соответственно. При 

этом на практике либо это ознакомление проходит формально, либо проходит в 

установленном порядке, но при выполнении своих обязанностей, работник не 

соблюдает эти правила на свой риск, тем самым создается криминогенная  

обстановка. Чаще всего это связано со стремлением повышения показателей, при 

нежелании работника обратиться к специалисту в случае нарушения функцио-

нирования какого-либо аппарата и остановить производство, тем самым не 

квалифицированный в этой сфере работник берется устранят неполадки сам, а 

это может привести к возникновению общественно опасных последствий. Для 

устранения этого необходим комплексный мониторинг, как внутренний, так и 

внешний (со стороны органов, контролирующих исполнение трудового, экологи-

ческого, технического и иного законодательства). 

Так же остро стоит проблема неквалифицированных кадров на предприятии. 

Трудоустройство на некоторые должности подразумевает наличие у кандидата 

образования соответствующего уровня и квалификации (например, – инженер-

энергетик). Кроме этого, технологии не стоят на месте и оборудование со 
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временем будет меняться, как и его технические характеристики. Следовательно, 

необходимо предусмотреть повышение квалификации работников, которые  

непосредственно взаимодействуют с этим оборудованием и обеспечить необ-

ходимую проверку оборудования и документации к нему, о чем будет сказано 

позднее. 

Необходимо брать во внимание и личность преступника. Не редки случаи, 

когда работники, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения, допускаются до работы на производстве, что безусловно влечет возник-

новению причинения значительного ущерба. Это опять же говорит о нарушении 

норм законодательства, которые указывают на освидетельствование лиц при 

допуске к работе на источниках повышенной опасности. Кроме этого распрост-

ранены случаи нарушения режима рабочего времени, что непосредственно сказы-

вается на состоянии работника, а, следовательно, на качество выполнения им 

трудовых обязанностей.  

Перейдем к проблеме технологических и технических недостатков на произ-

водстве. К ним относятся и неисправность техники, которая может быть вызвана 

неправильной эксплуатацией, установкой, строительством, проблемами в техни-

ческом облуживании, несоблюдением порядка проверки оборудования до начала 

эксплуатации, и отсутствие средств защиты работников, непосредственно контак-

тирующих с оборудованием. Все это является нарушением требований охраны 

труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ, а также 

требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Опять же для решения данных проблем приходим к необходимости проведение 

внутреннего и внешнего мониторинга за процессом производства на предприя-

тиях. 

Заключительным в данной статье будет являться анализ проблем проведения 

контрольно-надзорных мероприятий со стороны органов государственных власти 

и иных профильных организаций, осуществляющих такую деятельность. К ним 

относятся пожарные и природоохранные инспекции, технические инспекции и т.д. 

Проблемы на наш взгляд вызваны недостаточностью кадрового обеспечения 

служб, скорее формальным подходом к проведению проверок, отсутствие в 
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процессе проверочных мероприятий специальных приборов для проверки техни-

ческих показателей и т.д. Не редкостью являются случаи халатности, получения 

и дачи взятки за результаты проверок. Все это может повлиять и на процесс 

лицензирования производства предприятием, не имеющего на это право, а 

вследствие может привести к трагическим последствиям. 

Также важно отметить, что в процессе законотворческой деятельности 

необходимо более подробно урегулировать процесс функционирования произ-

водства и соблюдения правил и норм на предприятиях, являющихся источником 

повышенной опасности – это объекты энергетики, угольной промышленности, 

нефтегазового комплекса, так как преступления, в том числе неосторожные, 

совершенные на таких производствах, будут иметь наиболее высокий уровень 

общественной опасности. 

Таким образом, на условия неосторожной преступности на производстве 

влияет «совокупность пространственно-временных, социально-экономических, 

организационно-правовых, управленческих, социально-психологических факто-

ров, отношения виновных лиц к своим обязанностям и других обстоятельств 

объективной реальности, знание которых будет способствовать быстрому, всесто-

роннему, полному и объективному расследованию данного вида преступлений. 

Зачастую эти обстоятельства в разной степени проявляются, влияют на преступ-

ление, создаются независимо от воли преступника и в большинстве своем  

определяют внешнюю среду, т.е. нормальное функционирование хозяйствующих 

субъектов» [3, c. 54–55].  
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В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены случаи, 

которые исключают гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью граждан. В цивилистической теории они получили название 

«обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность».  

По мнению Т.И. Илларионова под основаниями освобождения от деликтной 

ответственности понимает указанные в законе либо договоре определенные 

обстоятельства. Она выделяет признаки таких обстоятельств:  

Во-первых, субъективный случай. Субъективный случай подлежит учету при 

определении ответственности причинителя вреда. Под субъективным случаем 

следует понимать невиновное нарушение лицом субъективных прав и охраняемых 

законом интересов. На причинителя вреда налагается бремя доказывания своей 

невиновности. Т.И. Илларионова выделяет следующие критерии невиновности.  

1. Объективными критериями выступают «требования к степени забот-

ливости и осмотрительности, которые вытекают из специфики обязательства или 

условий оборота». 

2. Субъективным критерием выступает «предвидение лицом достаточности 

принимаемых мер и вероятные последствия своего поведения при исполнении 

конкретного обязательства».  

Эти критерии применимы не только в отношении договорных, но и 

деликатных обязательств.  
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Во-вторых, объективный случай. Объективным случаем выступают обстоя-

тельства непреодолимой силы. Они учитываются в качестве границы гражданско-

правовой ответственности, в случае ее строительства на началах причинения.  

Чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства выступают в качестве 

признаков непреодолимой силы. К чрезвычайным и непредотвратимым обстоя-

тельствам следует отнести природные (естественные) явления и явления социаль-

ного порядка (бунты, революции и т.п.).  

Чрезвычайность проявляется в том, что эти обстоятельства ведут к серьез-

ным нарушениям устоявшихся условий жизни и деятельности.  

Признаком непреодолимой силы является и непредотвратимость. Непре-

дотвратимость указывает на неподвластность человеку разрушительных процес-

сов и невозможность уменьшения его вредных последствий.  

Непреодолимая сила является основанием, исключающим ответственность 

причинителя вреда в случае, если она находится в причинной связи с вредом, 

который возник у потерпевшего. 

В-третьих, умысел потерпевшего.  

Вина потерпевшего является основанием для исключения ответственности 

только во внедоговорной сфере. Отметим, что умысел потерпевшего всегда 

является основаниям для исключения ответственности причинителя вреда. К 

примеру, если лицо намеренно бросится под автомобиль для самоубийства, то 

владелец транспортного средства в таком случае освобождается от ответствен-

ности.  

Уменьшение размера ответственности возможно ввиду грубой неосторож-

ности потерпевшего. При освобождении причинителя вреда от ответственности 

суд имеет право учитывать степень неосторожности. Однако это положение не 

применимо в отношении случаев причинения вреда жизни или здоровью граж-

данина [1, с. 76]; 

В-четвертых, наличие законных полномочий на причинение вреда. Таковыми 

являются необходимая оборона и крайняя необходимость. 
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В.В. Лазарев под «основанием освобождения от гражданско-правовой 

ответственности понимает названные в законе обстоятельства, которые являются 

основаниями исключения мер ответственности. Ученый в качестве оснований для 

освобождения от гражданско-правовой ответственности называет непреодолимую 

силу и вину потерпевшего» [2, с. 47]. 

Анализ законодательных конструкций института гражданско-правовой 

ответственности по ГК РФ позволяет в качестве оснований освобождения от 

нее выделить следующие нормы: 

 в возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе 

или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают  

нравственные принципы общества (п. 2 ст. 1064 ГК РФ); 

 не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, если при этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ); 

 суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в инте-

ресах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения 

вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред 

(абз. 2 ст. 1067 ГК РФ); 

 вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не 

подлежит (п. 1 ст. 1083 ГК РФ); 

 грубая неосторожности потерпевшей стороны. Необходимо и отсутствие 

вины причинителя вреда. Если наличие вины не обязательно, то ее размер возме-

щения уменьшается судом. Если вред причинен жизни и здоровью потерпевшей 

стороны, то отказ от возмещения вреда не принимается (абз. 2 п. 2 ст. 1083  

ГК РФ). 

Рассмотрим некоторые основания для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью граждан.  

Во-первых, в ГК РФ содержится норма, согласно которой вред, причиненный 

правомерным действием, возмещается только при наличии явно выраженной 

воли потерпевшего. В таком случае в возмещении вреда отказывается. Ярким 

примером является согласие пациента на медицинское вмешательство.  
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Однако если действия причинителя вреда даже по просьбе потерпевшего 

лица были неправомерными, то вред подлежит возмещению в общем порядке. 

Во-вторых, неделиктоспособное лицо не несет ответственности за свои 

действия (п. 1 ст. 1078 ГК РФ) [3, с. 725]. 

В гражданском законодательстве предусмотрены исключения из правила, 

изложенного в п. 1 ст. 1078 ГК РФ.  

В качестве одной из причин неспособности понимать значение своих дейст-

вий выступает злоупотребление спиртными напитками, наркотическими вещест-

вами или иные действия, которые имеют волевой характер (к примеру, самогип-

ноз). Как видим, причинитель вреда по своей воли приводит себя в такое 

состояние, а не инициативе других лиц [3, с. 592]. При возникновении такой 

ситуации причинитель вреда несет гражданско-правовую ответственность в 

общем порядке. 

Другой причиной выступает психическое расстройство. Эта причина опи-

рается на факт бездействия родственников. Обязанность родственников требовать 

в судебном порядке признания такого гражданина недееспособным и установле-

ния над ним опеки прописана в ст. 29 Закона Российской Федерации № 3185-I 

от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». Вследствие этого суд может возложить обязанность возместить 

вред, который был причинен психически нездоровым гражданином, на его родст-

венников. В ст. 1078 ГК РФ прописаны требования, которым должны отвечать 

эти лица на момент причинения вреда:  

 родственники должны находиться в близком родстве;  

 они должны быть совершеннолетними и трудоспособными;  

 они должны совместно проживать с причинителем вреда [4, с. 370]. 

Отметим, что отсутствие хотя бы одного из условий наступления граж-

данско-правовой ответственности ведет к тому, что такая ответственность не 

наступает.  

Таким образом, гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью граждан, является частным случаем общей категории  
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гражданско-правовой ответственности. Основанием наступления деликтной 

ответственности выступает гражданское правонарушение. 
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Российское законодательство, в частности, Федеральный закон «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" [10], Кодекс про-

фессиональной этики адвоката (далее – КПЭА), различные Решения, Рекоменда-

ции и Правила Федеральной палаты адвокатов (далее – ФПА) устанавливают ряд 

запретов, ограничений, касающихся адвокатской деятельности. Каждый адвокат, 

помимо знания закона и правовых норм, должен соблюдать установленные для 

его профессии этические требования, что подтверждается положениями КПЭА, 

например, в пункте 1 статьи 4 Кодекса закреплена важность сохранения адвока-

том чести и достоинства при любых обстоятельствах и в разного рода ситуа-

циях [5]. 

Из этого следует, что адвокатский статус предполагает надлежащее и сдер-

жанное поведение где бы то ни было. Несомненно, необходимость регулирования 

поведения адвоката во время осуществления им своих профессиональных функ-

ций бесспорна [3]. Однако, возникает вопрос, каким образом регламентируется 

«внерабочая» деятельность адвокатов? Особую актуальность данная проблема 

приобретает в современных реалиях, что непосредственно связано с развитием 

технологий и информационных сетей. Многие адвокаты регулярно используют 

социальные сети как для работы, так и в личных целях, поэтому одним из  
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наиболее значимых и важных моментов в этой проблематике выступает слож-

ность регулирования действий адвокатов в сети «Интернет», поскольку законода-

тельство не в силах охватить и урегулировать абсолютно все ситуации, связанные 

с присутствием защитников в сетевом пространстве.  

На сложившуюся проблему обратила внимание ФПА. В 2015 году во время 

подготовки и разработки специальных правил большая часть усилий были 

направлены на поиск баланса между правом на свободу слова и теми ограничени-

ями, которые установлены для представителей российской адвокатуры. В резуль-

тате указанной деятельности в 2016 году были утверждены «Правила поведения 

адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Правила) [9], что, однозначно, является новшеством в регулировании адвокатской 

профессии.  

Свод правил включает в себя ряд положений, предписывающих определен-

ные условия активности адвокатов в блогосфере, то есть такой образ действий, 

который подтверждает престиж адвокатуры. Несмотря на установленные требо-

вания, адвокату, безусловно, дозволено выражать свои мысли. 

Принятый документ четко закрепляет пять основополагающих, важнейших 

принципов работы адвокатов в сети.  

Профессионализм, в первую очередь, напоминает о том, что на деятельность 

адвокатов распространяют свое действие требования закона и иных правовых 

предписаний [2, с. 103]. Кроме того, данный принцип рекомендует с осторожно-

стью давать какие-либо юридические советы, проводить консультации, оказывать 

иную профессиональную помощь в сети – на различных страницах, форумах или 

в блогах, если такая информация может быть доступна неограниченному кругу 

лиц. Но стоит отметить, что упомянутые ограничения не действуют в случае пуб-

ликации сведений информационного, научного, аналитического характера, судеб-

ной практики, изменений законодательства и прочее [9]. 

Второй принцип – сдержанность и корректность запрещает адвокатам пуб-

лично обсуждать деятельность своих коллег в целях преуменьшения их професси-

онализма и принижения достоинства. Важно уточнить, что любая коммуникация 
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защитников в сетевом пространстве должна быть сдержанной и корректной [9]. 

Однако, не все поддержали такой подход. Например, адвокат Генри Резник вы-

ступал за свободу слова вне адвокатского амплуа. 

При любых обстоятельствах адвокаты обязаны вести себя уважительно и с 

достоинством, не признавать правовой нигилизм, агрессию, рознь, нетерпимость. 

При этом не допускается оскорбительное поведение.  

Безопасность – следующий принцип, предполагает необходимость регуляр-

ных и тщательных проверок адвокатами своих страниц в социальных сетях на 

факты взломов и существование какой-либо посторонней, ненадлежащей инфор-

мации. Конечно, нельзя забывать, что открытая публикация сведений в блогосфе-

ре сама по себе так или иначе является риском для конфиденциальности, но ни 

одно средство защиты не дает ее полноценной гарантии. Профили и личные стра-

ницы больше всего подвержены нарушениям в отношении них безопасности, так 

как они особенно уязвимы и беззащитны [9].  

Последним в правилах указан принцип корпоративности, означающий под-

держку профессиональным сообществом интересов его членов, в частности, это 

проявляется в возможности участия адвокатов в коллективных акциях, а также 

подписания такого плана писем или обращений [2, с. 104]. Относиться к этим дей-

ствиям следует с разумной сдержанностью. Достаточной известной акцией, в 

которой участие принимали юристы, в том числе и в качестве организаторов, счи-

тается сбор подписей против упразднения Высшего арбитражного суда. Как 

итог – юридическому сообществу не удалось набрать соответствующего коли-

чества подписей. Обозначенный принцип также рекомендует адвокатам не 

выдавать свою позицию за общее мнение адвокатского сообщества.  

Помимо принципов правила содержат указание на предотвращение возник-

новения конфликта интересов в отношениях адвоката с иными лицами. 

Более того, в рамках действующего свода правил был урегулирован вопрос, 

касающийся адвокатской тайны, а именно предусматривается обязанность созда-

ния всех необходимых условий и принятия правильных мер в целях максималь-

ной защиты любых сведений, составляющих адвокатскую тайну, и передаваемых 
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через сеть «Интернет». Публикация разного рода информации, связанной с про-

фессиональной деятельностью, без согласия доверителей невозможна [9]. 

Между тем, многие вопросы остались без ответов. К примеру, ФПА не реши-

ла проблему ведения адвокатами личных страниц в социальных сетях, поскольку 

все также неясно, какие фотографии, видеофайлы они могут выкладывать на все-

общее обозрение. Поэтому учитывая положения о сдержанном и корректном 

поведении следует предположить тот факт, что публикации в непристойной виде, 

нижнем белье, состоянии опьянения неприемлемы в адвокатском сообществе. 

Основная трудность заключается в невозможности сформировать полный пере-

чень того, что допустимо публиковать в блогосфере, а какие файлы и изображения 

находятся под запретом [3]. Данный фактор, несомненно, является пробелом в 

правовом регулировании.  

Все же, нельзя не отметить, что несоблюдение адвокатами принятых правил 

может повлечь некоторые неблагоприятные последствия, в том числе привлече-

ние к дисциплинарной ответственности.  

Разумеется, введение новых принципов и предписаний воспринялось обще-

ственностью, и, в первую очередь адвокатами, юристами, крайне неоднозначно. 

Например, Константин Добрынин, являясь членом совета ФПА, утверждает, 

что каждому адвокату нужно сделать осознанный выбор: следовать конкретным 

правилам либо же не ограничивать свое поведение в сети с угрозой наступления 

негативных последствий [11]. 

Адвокат Вячеслав Голенев достаточно положительно оценивает нововведе-

ния, отмечая снижение численность неподобающих высказываний и коммента-

риев [11]. 

Проанализировав значительное количество различных точек зрения можно 

говорить о том, что преобладающая часть защитников сходятся в едином мнении 

относительно запретов для их коллег в социальных сетях. Безусловно, непозволи-

тельно в резкой и грубой форме комментировать других адвокатов и их деятель-

ность, нецензурно выказываться, негативно отзываться о клиентах и ряд других 

табу.  
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Рассматривая данную проблематику важно отметить международно-

правовой опыт регулирования. Основным из документов являются принятые в 

2014 году, то есть двумя годами ранее, чем Правила ФПА 2016 года, международ-

ные принципы поведения в социальных сетях, разработка которых осуществля-

лась Международной ассоциацией юристов и Комиссией по вопросам деятельно-

сти адвокатуры [6]. Указанный акт закрепил шесть основополагающих принци-

пов: независимость, честность, ответственность, конфиденциальность, сохранение 

доверия общественности и линия поведения. Стоить подчеркнуть, что междуна-

родные принципы несколько отличаются от тех, которые приняты в России. 

Для того, чтобы лучше уяснить особенности поведения адвокатов в сети 

«Интернет», необходимо рассмотреть несколько практических примеров.  

Одним из самых громких случаев считается резонансное дело Олега  

Сухова [4]. В 2016 году адвокат опубликовал свои фото с обнаженным торсом. 

Конечно, немало пользователей в социальных сетях отрицательно восприняли это, 

но были и те, кто отметил его профессионализм и предложил оценивать адвоката 

по его делам. Сам Сухов уверен в том, что его личная жизнь и образ не оказывают 

неблагоприятное влияние на его компетенцию. На курсах повышения квалифи-

кации для адвокатов в г. Волгограде в 2016 году обсуждался вопрос: была ли 

нарушена профессиональная этика в данной ситуации. Естественно, высказали 

две противоположные позиции, аналогичные мнению в сети.  

Другой, не менее интересный случай, произошел в Петрозаводске в 2022 го-

ду. Юрист обратился в суд с требованием о денежной компенсации к своим быв-

ших клиентам, которые оставили недовольные отзывы о работе юриста в одной из 

групп в социальной сети. Его – Евгения Прокофьева, это оскорбило, и он пожелал 

возмещения в размере 800 тысяч рублей. Администратор данного сообщества был 

привлечен к ответственности с взысканием денежных средств в размере 15 тысяч 

рублей. 

В обзоре дисциплинарной практики за первое полугодие 2022 года, опубли-

кованным Адвокатской палатой г. Москвы, рассмотрен ряд дел, связанных с пове-

дением адвокатов в сети «Интернет» [7]. В качестве примера можно привести 
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случай, когда на сайте адвоката Е. появилось неоднозначное выражение:  

«…нотариусами становятся за взятку, и они часто плохо знают закон». В отноше-

нии адвоката незамедлительно возбудили дисциплинарное производство. Несмот-

ря на объяснения адвоката, рассмотрев материалы дела, квалификационная комис-

сия усмотрела нарушение закона и Правил. Было отмечено, что вся информация с 

сайта адвоката признается размещенной лично им, и ответственность за ее содер-

жание возлагается только на него даже при условии недобросовестности  

технических модераторов веб-страниц.  

Помимо негативных аспектов ведения страниц адвокатами в сетевом  

пространстве бесспорно есть немало положительных факторов. В частности, 

в 2022 году Адвокатской палатой Пермского края был организован конкурс  

профилей. Лучшим аккаунтом в социальной сети «ВКонтакте» признан профиль 

Коллегии адвокатов Пермского края «СВОБОДА и ДОВЕРИЕ» [1]. 

В 2021 году Адвокатской палатой г. Москвы была разработана Памятка о до-

пустимой информации в интернете об адвокатском сообществе [8].  Памятка 

регламентирует, какие конкретно сведения об адвокатском образовании и палате 

должен указать адвокат на сайте в сети. Кроме того, в документе представлен ряд 

рекомендаций, а именно: не следует проводить сравнение своих профессиональ-

ных характеристик с работой других адвокатов; недопустима вводящая в заблуж-

дение доверителей информация об адвокате; не стоит публиковать сведения о 

предыдущей работе в государственных органах.  

В свою очередь, данные о профессиональной специализации, положительном 

опыте работы, сведения о занятии научной или преподавательской деятельностью, 

прохождении курсов по повышению квалификации наиболее уместны для их раз-

мещения на страницах в социальных сетях. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что 

поведение представителей адвокатуры в блогосфере прежде всего должно быть 

корректным, напрямую демонстрируя принадлежность адвоката к профессио-

нальному сообществу. Несомненно, человек, ставший адвокатом, сделал это  

добровольно, следовательно, он автоматически соглашается соблюдать  
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установленные ограничения, придерживаться принятых правил и следовать поло-

жениям всех нормативных актов, чтобы не подорвать доверие своих доверителей. 
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Темпы развития современного общества поражают своей скоростью. Появ-

ляются все новые и новые технологии, которые внедряются во все сферы жизне-

деятельности общества, облегчая жизнь человека с внедрением каждого нового 

сервиса или гаджета, будь то покупка одежды или оплата счетов. Больше не нуж-

но часами простаивать в очереди или ехать на другой конец города, чтобы купить 

нужную вам вещь. Все это теперь можно сделать за считанные минуты, не выходя 

из дома, пару раз кликнув мышью. Не обошли подобные изменения и сферу 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

На официальных сайтах профильных организаций появляются функции зака-

за тех или иных документов, не выходя из дома, появляются порталы, на которых 

можно получить ту или иную услугу в режиме онлайн. Внедрение современных 

технологий в деятельность органов власти стало одним из приоритетных направ-

лений информационной политики России. Очевидно, что их применение может 

значительно увеличить эффективность и качество обслуживания населения, га-

рантировать открытость государственной власти и предоставить возможность об-

щественного контроля над работой правительственного аппарата.  

Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг регламен-

тируется нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

В рамках проводимой административной реформы был принят Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», который закрепил следующее определение термина 

государственные услуги – «деятельность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 
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фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявите-

лей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги» [1]. Кроме того, 

в законе было объяснено, что такое муниципальные услуги, предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также введены по-

нятия портала государственных и муниципальных услуг, межведомственного 

информационного взаимодействия и многофункционального центра (МФЦ). Так-

же закон установил нормативные сроки предоставления госуслуг, список необхо-

димых документов для предоставления услуги и основания для отказа.  

Важным документом стало Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информаци-

онных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», которое утвердило 

положение о федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и 

правила его ведения, а также положение о едином портале государственных и 

муниципальных услуг, а также закрепило требования к региональным порталам 

госуслуг. Кроме того, в данном постановлении было определено, что министер-

ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет являться опера-

тором вышеуказанных информационных систем [2].  

Немаловажным является также постановление Правительства РФ от 28 нояб-

ря 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-

стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», в котором была определена цель создания единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также ее основные функции: 
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идентификация, аутентификация и авторизация участников информационного 

взаимодействия, а также формирование перечня прошедших аутентификацию и 

идентификацию участников информационного взаимодействия, органов и органи-

заций [3].  

Кроме того, 26.03.2016 было принято Постановление Правительства № 236 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и  

муниципальных услуг», в котором были приписаны единые нормы, согласно 

которым должны предоставляться «услуги в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг», порталов государственных и муниципаль-

ных услугсубъектов Российской Федерации, а также официальных сайтов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления».  

Таким образом, нормативно-правовая база процесса предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг постоянно обновляется и дополняется с учетом 

регулярных изменений в сфере предоставления госуслуг. 
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В науке и судебной практике дискуссионным остается вопрос прямого 

действия конституционных норм, а именно возможности их применения при 

регулировании конкретных общественных отношений, в том числе при 

отсутствии детализирующих норм права. Стоит отметить, что некоторые право-

применители полагают, что необходимо руководствоваться только конкретными 

нормами текущего законодательства, а норма о прямом действии Конституции РФ 

носит исключительно теоретический и сугубо декларативный характер, особенно 

если речь идет о конституционных принципах, которые даже учеными пони-

маются по-разному.  

Что касается практиков, то они крайне редко прибегают к цитированию 

конституционных норм в правоприменительных актах, приказах и других  

документах. Даже судьи считают цитирование конституционных норм и ссылки 

на них в процессе судопроизводства неким недопустимым моветоном, уделом 

правовых романтиков и дилетантов. В лучшем случае судья сочтёт ссылки на 

конституционные нормы в качестве основания для рекомендации заявителям, 

ссылающимся на конституционные нормы в процессе гражданского или адми-

нистративного судопроизводства, обратиться к конституционному судопроиз-

водству, т.е. в Конституционный Суд РФ.  

Получается, единственными правоприменителями, которые могут и обязаны 

напрямую руководствоваться конституционными нормами в своей деятельности, 

являются Конституционный Суд РФ и Президент РФ. Другие федеральные 

органы руководствуются нормами Конституции РФ только в своей правотвор-

ческой деятельности, развивая и конкретизируя конституционные нормы в 

текущем законодательстве [1]. 



 

55 

 

Конституция РФ является основным законом государства, который наделен 

высшей юридической силой и который закрепляет и регулирует общественные 

отношения в сфере основ конституционного строя, устройства власти (именно в 

устройстве власти состоит сущность любой конституции), правового положения 

личности, институтов гражданского общества, организации государства, а также 

основ функционирования всех уровней публичной власти (федерального, регио-

нального, муниципального) и т.д. [1]. 

Основной закон страны представляет собой юридический документ, основой 

которого выступают законность и правопорядок. Согласно нормам действующей 

Конституции РФ она является документом «демократической, правовой страны, 

она включает в себя волю народа, высшей ценностью выступают права и свободы 

человека» [1]. 

Большинство конституций зарубежных стран в основном говорят о трех 

сторонах принципа равноправия: равенство граждан перед законом; равноправие 

независимо от расы и национальности; равноправие женщин и мужчин.  

Равенство перед законом означает, что закон одинаково распространяется 

на всех, независимо от должностного, социального положения, образования лица, 

каких-либо заслуг и иных качеств личности, и все должны нести равную 

ответственность перед судом за нарушение закона.  

Равноправие независимо от расы и национальности означает, что права 

граждан не могут зависеть от цвета их кожи или национальности.  

В настоящее время среди факторов, которые не должны влиять на равно-

правие, конституции зарубежных стран указывают также язык, возраст, убеж-

дения, сексуальную ориентацию, имущественное и служебное положение и 

иные. Например, в ст. 14 Конституции Испании запрещается дискриминация по 

мотивам рождения, расы, пола, вероисповедания, взглядам или по каким-либо 

иным условиям личного или социального характера. Конституция Швейцарии в 

ст. 8 запрещает дискриминацию, «в частности, по мотивам происхождения, расы, 

пола, возраста, языка, социального положения, образа жизни, религиозных,  
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философских или политических убеждений или из-за физической, психической 

или умственной инвалидности» [2].  

Равноправие женщин и мужчин (гендерное равноправие) предполагает 

юридические условия для их одинакового участия во всех сферах общественной 

жизни, для равного положения в семье. Однако до сих пор представительство 

женщин в парламенте, их участие в правительстве по сравнению с мужчинами 

невелико. В ряде государств в последние десятилетия избирались или в настоящее 

время женщины являются президентами (Эстония, Хорватия, Новая Зеландия, 

Эфиопия, Непал и др.). Есть женщины-монархи (королева Великобритании 

Елизавета II, королева Дании Маргрете II), в некоторых странах женщины 

занимают или до недавнего времени занимали пост премьер-министра (Герма-

ния, Финляндия, Норвегия, Дания, Бангладеш и др.) [2]. Тем не менее, существует 

дискриминация в трудовых отношения и на бытовом уровне.  

Таким образом, при ознакомлении с содержанием российской и зарубежных 

конституций можно обнаружить, что для обозначения важнейших юридических 

возможностей человека и гражданина конституции используют два термина: 

права и свободы. Провести между ними строгое юридическое различие не пред-

ставляется возможным в силу особенностей конституционной регламентации в 

зарубежных странах. 
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В Конституции РФ указано, что каждый человек имеет право на охрану 

здоровья. Понятие охрана здоровья и медицинская помощь взаимосвязаны между 

собой, поскольку выполняют общую функцию: поддержка и сохранение здоровья 

граждан.  

Надлежащая реализация права на охрану здоровья в международном праве 

является необходимым условием развития личности, гарантией эффективной 

реализации основных конституционных прав, в том числе права на жизнь, на 

труд, она занимает важное место в обеспечении демографического потенциала 

стран различных государств.  

Но уровень реализации прав граждан на охрану здоровья в международном 

праве на сегодняшний день остается невелик, так как в зарубежных странах 

довольно остро стоит вопрос нехватки медицинских работников, который связан с 

низкой оплатой труда, высоким уровнем ответственности и так далее. В настоя-

щее время угрозами для нормального состояния здоровья человека по всему миру 

являются различные заболевания, в частности ВИЧ-инфекция, туберкулез, нарко-

мания и многие другие. Именно поэтому существенно возрастает значение 

конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Вопросы 

охраны здоровья населения, обеспечения нормального функционирования здра-

воохранения в международном праве являются одной из главных социальных 

задач, стоящей перед всеми государствами мира.  

Актуальным остается вопрос о развитии гарантий таких прав, которые 

направлены на то, чтобы человек ввел здоровый образ жизни, следил за своим 

состоянием здоровья. Деятельность государства должна быть направлена на  
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совершенствование действующего законодательства для достижения баланса 

прав, обязанностей участников отношений в области здравоохранения. 

Законодательное регулирование вопросов охраны здоровья граждан является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в России.  

Необходимо не только конкретизировать, систематизировать, иными словами, 

совершенствовать законодательство в данной сфере, но и создать работающую 

систему стимулирования граждан относительно укрепления здоровья и форми-

рования здорового образа жизни.  

Развитие законодательства в сфере здравоохранения в России, идет по 

пути создания отдельных законодательных актов. Но наиболее приемлемым  

вариантом является создание единого нормативно - правового акта, который 

включал бы в себя совокупность разносторонних актов по узким вопросам. 

Право на охрану здоровья в международном праве является одним из важ-

нейших социальных прав человека и гражданина в силу того, что здоровье 

является высшим благом человека, без которого утрачивают значение многие 

другие ценности. Право на медицинскую помощь как один из аспектов прав 

граждан в области охраны здоровья гарантирует человеку широкий спектр меро-

приятий, направленных на сохранение и укрепление его здоровья. 

Государство РФ предоставляет охрану здоровья всем независимо от его 

возраста, происхождения, отношения к религии, языка, национальности и так 

далее [1]. Право на охрану здоровья в международном праве является одним из 

важнейших социальных прав человека и гражданина в силу того, что здоровье 

является высшим благом человека, без которого утрачивают значение многие 

другие ценности. Но оно не считается только личным благом человека, оно имеет 

еще и социальный характер. То есть не только конкретный индивид должен 

заботливо относиться к своему здоровью, но и общество обязано принимать  

определенные меры, которые содействуют сохранению, а также улучшению 

здоровья всех граждан страны, а также пресекать действия лиц, которые посягают 

на здоровье другого лица [1]. 



 

59 

 

Международные стандарты, касающиеся права на физическое и психическое 

здоровье, в иерархическом порядке, начиная с Всеобщей декларации прав чело-

века. Инструменты сгруппированы по следующим категориям: 

1. Основные международные договоры в области прав человека. 

2. Международные договорные органы в области прав человека. 

3. Другие универсальные стандарты. 

4. Стандарты для отдельных групп. 

5. Международное гуманитарное право. 

6. Региональные стандарты [2]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что социаль-

ные права представляют собой один из видов конституционных прав и свобод 

граждан России. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь - это социаль-

ное право, принадлежащее каждому, оно гарантировано государством. 

Право на охрану здоровья в международном праве - это важнейшее право 

любого человека, поэтому требуется его эффективная реализация, без него  

невозможно гармонично развиваться человеку. Сегодня в различных государствах 

все больше создаются программы, которые целенаправленны на предоставление 

гражданам качественной медицинской помощи на бесплатной основе, на 

профилактику заболеваемости в стране и на улучшение качества их жизни. 
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2. Всеобщая Декларация прав человека Принята и провозглашена Генеральной 
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