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РУБРИКА 1.  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

АЛКОГОЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Гончарова Анастасия Денисовна 

студент,  
ФГАОУ ВО Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет, 
РФ, г. Белгород 

Школина Татьяна Ивановна 

 научный руководитель, 
ФГАОУ ВО Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет, 
РФ, г. Белгород 

 

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию алкоголя на становление 

здоровой личности. Поскольку алкоголь это не только проблема для одного 

человека, а для всех сфер общественной жизни. 

 

Ключевые слова: Алкоголизм, здоровье, личность. 

 

Актуальность исследования: Борьба с алкоголизмом – крупнейшая 

социальная и медицинская проблема любого государства. Вред алкоголя доказан. 

Проблема исследования обусловлена тем, что даже малые дозы его могут стать 

причиной больших неприятностей или несчастий: травм, автокатастроф, 

лишения работоспособности, распада семьи, утраты духовных потребностей 

и волевых черт человеком. 

 

Начнем с того, что злоупотребление алкоголем-это актуальная проблема, 

которая пришла к нам из древности и находит благоприятную почву для развития 

в современной России. Насыщенная реклама и доступность алкогольных 
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напитков в сочетании с общественными, экономическими и психологическими 

напряжениями, безработицей, особенно среди молодежи, отсутствием органи-

зованного досуга и неопределенностью перспектив, влияют на распространение 

алкоголизма в обществе. 

Что же такое алкоголизм? Для начала, алкоголизм-это хроническое 

заболевание, которое связано с зависимостью от алкоголя. Это серьезная 

проблема, которая оказывает негативное воздействие на различные аспекты 

здоровья и жизни людей. Теперь разберемся по отдельным пунктам, в чем же 

состоит вред: 

Во-первых, физическое здоровье: Первым и самым очевидным влиянием 

алкоголизма на здоровую личность является его негативный эффект на физи-

ческое состояние организма. Алкоголизм может вызывать проблемы с печенью, 

сердцем, желудком, нервной системой и другими органами. Длительное 

употребление алкоголя может привести к различным хроническим заболе-

ваниям и ослаблению иммунной системы. 

Во-вторых, психологическое здоровье: Постоянное употребление алкоголя 

может вызывать психологические проблемы, такие как депрессия, тревожность 

и нарушение настроения. Алкоголь может изменять химический баланс в мозгу 

и вести к развитию психических расстройств. 

В третьих, социальное окружение: Алкоголизм оказывает отрицательное 

воздействие на социальную жизнь человека. Люди, страдающие от алкоголизма, 

могут испытывать проблемы в отношениях с семьей, друзьями и коллегами. 

Зависимость от алкоголя может привести к ухудшению родственных и 

дружеских связей, потери работы или проблемам с финансами. 

И наконец-таки-развитие личности: Долгосрочная злоупотребление алко-

голем может затормозить развитие личности. Люди, страдающие от алкоголизма, 

могут испытывать проблемы с самооценкой, мотивацией, амбициями и 

достижением личных целей. Их способность к концентрации и принятию 

рациональных решений также может снижаться.  
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Ниже пропишу несколько способов, которые могут помочь в преодолении: 

 Организация лекций, семинаров и тренингов для обучения молодежи 

и общества об опасностях употребления алкоголя и стратегиях предотвращения 

алкоголизма. 

 Развитие специальных отделений и программ по лечению алкоголизма 

в медицинских учреждениях. 

 Развитие групп поддержки и самопомощи, где люди могут делиться своим 

опытом и получать поддержку от других, находящихся в похожей ситуации. 

 Ограничение рекламы алкоголя, особенно на телевидении и в интернете. 

 Введение налоговых мер и акцизов на алкоголь с целью снижения его 

потребления. 

В заключение, хочется сказать, что алкоголизм является серьезной 

проблемой, которая оказывает деструктивное воздействие на здоровую личность. 

Физическое, психологическое и социальное влияние алкоголя наносит серьезный 

ущерб различным аспектам человеческого жизненного цикла. Поэтому необ-

ходимо активно бороться с проблемой алкоголизма, освещать ее последствия 

и предлагать меры поддержки и профилактики, чтобы содействовать здоровому 

развитию личности и обществу в целом. 

 

Список литературы: 

1. Братусь Б. С. «Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма». 

2. Муратов И.Д., Сидоров П.И. «Антиалкогольное воспитание в школе». 

3. Касмынина Т. В. «Влияние алкоголя на организм подростка». 
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НАРКОТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Дроботенко Анна Александровна 

студент,  
ФГАОУ ВО Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет, 
РФ, г. Белгород 

Школина Татьяна Ивановна 

научный руководитель, 
ФГАОУ ВО Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет, 
РФ, г. Белгород 

 

Аннотация: Данная статья посвящена влиянию наркотиков на становление 

здоровой личности. Поскольку наркотики это не только проблема для одного 

человека, а для всех сфер общественной жизни. 

 

Ключевые слова: наркотики, здоровье, личность. 

 

Актуальность исследования: Проблема наркотиков имеет огромное 

значение для формирования личности человека, так как их употребление может 

привести к серьезным последствиям, которые оказывают негативное влияние 

на различные аспекты жизни человека. Наркотики могут разрушить моральные 

ценности, эмоциональную и психологическую устойчивость, способствуют разви-

тию психических и физических заболеваний, а также приводят к социальной 

изоляции и разрушению отношений с окружающими. 

Начнем с того, что употребление наркотиков влияет на способность принятия 

решений, память, внимание и концентрацию, что может препятствовать 

успешному обучению и профессиональному развитию. Кроме того, наркотики 

могут стать причиной депрессии, тревожности, агрессивности и других психо-

логических проблем, что затрудняет развитие здоровых межличностных 

отношений. 
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Наркотики действительно являются серьезной проблемой современного 

общества. Их употребление не только оказывает деструктивное воздействие 

на физическое и психическое здоровье, но также серьезно подрывает развитие 

полноценной личности.  

Рассмотрим основные аспекты: 

1. Физическое влияние: 

Употребление наркотиков негативно сказывается на физическом состоянии 

человека. Они вызывают множество проблем со здоровьем, таких как нарушение 

работы сердца, проблемы с дыхательной системой, повреждение печени и почек, 

нарушения пищеварения и другие органические проблемы. Постепенно 

наркотики разрушают органы и системы организма, что ведет к хроническим 

заболеваниям, иммунодепрессии и предрасположенности к инфекционным 

болезням. 

2. Психологическое влияние: 

Наиболее серьезное последствие употребления наркотиков - психические 

расстройства. Они могут вызвать депрессию, тревогу, паранойю, галлюцинации 

и другие психотические состояния. Наркотики изменяют мозговую химию, 

нарушают работу нейротрансмиттеров и повреждают структуру головного мозга, 

что приводит к длительным проблемам с памятью, вниманием, концентрацией 

и когнитивными способностями. Личность подвергается серьезным изменениям 

и часто теряет связь с реальностью. 

3. Социальное влияние: 

Употребление наркотиков негативно отражается на социальной сфере жизни. 

Зависимость от наркотиков может привести к нарушению отношений с семьей, 

друзьями и социумом в целом. Люди, страдающие от наркотической зависимости, 

обычно сталкиваются с социальной изоляцией, лишением средств к существо-

ванию, потерей работы и преступностью. Наркотики могут повредить 

общественную репутацию, привести к криминальной деятельности и лишить 

личность социальных возможностей. 
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4. Развитие личности: 

Употребление наркотиков существенно замедляет развитие полноценной 

личности. Оно препятствует нормальному формированию ценностей, навыков 

и интересов, затрудняет самоопределение и самореализацию. Личность страдает 

от потери мотивации, снижения самоуважения и недостатка планов на будущее. 

Вместо продуктивного развития, наркотики разрушают цели и унижают 

человека до состояния зависимости. 

Употребление наркотиков имеет губительное воздействие на развитие 

полноценной личности. Физические, психологические и социальные последствия 

наркотиков ведут к долгосрочным изменениям в организме и психике человека, 

а также приводят к общему искажению его развития. Поэтому необходимо 

предотвращать употребление наркотиков через усиление превентивных мер, 

образования и информирования об опасностях наркотической зависимости. 

Также важным является развитие системы реабилитации для помощи людям, 

уже столкнувшимся с проблемами наркотической зависимости, чтобы вернуть 

им шанс на полноценное развитие личности и возвратить их обществу. 

 

Список литературы: 

1. Электронный ресурс https://mag.103.by/medicinskie-stati/121445-o-

posledstvijah-upotreblenija-narkotikov/ 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

Аскаркызы Арайжан 

студент,  
Баишев университет,  
Республика Казахстан, г. Актобе 

Беркешева Асель Салимжановна 

научный руководитель,  
 канд. техн. наук, доцент,  
Баишев университет,  
Республика Казахстан, г. Актобе 

 

DEVELOPMENT OF LOGISTICS IN KAZAKHSTAN 

Araizhan Askarkyzy 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о перспективе раз-

витии транзитного потенциала Казахстана и транспортно-логистической системы 
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Аbstract. This article discusses the issue of the future development of the transit 

potential of Kazakhstan and the transport and logistics system in Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: логистика; траспортировка грузов; транспортно-

логистеческая отрасль.   

Keywords: logistics; transportation of goods; transport and logistics. 



 

12 

Не так давно на казахстанском рынке труда появилась профессия «логист», 

а поскольку в этой области специализации испытывается острый недостаток, 

отечественные вузы начали подготовку профессиональных логистов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что эта специальность становится 

одной из востребованных и обретает статус профессии века, что подкрепляется 

большим спросом у работодателей и бизнес-структур, всячески приветствующих 

профессионалов с высшим специализированным образованием. 

Между тем далеко не всем известно, что, по сути, представляет собой 

подобного рода деятельность. Итак, кто же такие логисты? 

Логист управляет движением материальных и информационных потоков, 

а также следит за слаженностью работы всех подразделений, учитывая интересы 

каждого из них. Таким образом логист должен контролировать все процессы: 

закупка, поставка, транспортировка, связь с таможней и государственными 

органами, упаковка, продажи; это профессионал, который должен точно 

рассчитать схему транспортировки, наиболее выгодную для развития того или 

иного проекта, и при этом сэкономить везде, где это представляется возможным. 

Эффект же выполнения логистом своей задачи проявляется в том случае, когда 

необходимый продукт соответствующего качества и объема в строго назначенное 

время будет доставлен с минимальными затратами для потребителя. Кроме этого, 

логистик постоянно отслеживает изменения в законодательстве, которые 

непосредственно касаются ведения дел компании, оперативно информируя 

об этом свое руководство [1, с. 110]. 

Именно на их плечах лежит управление движением материальных 

и информационных потоков, снабжение, продажи, поиск наиболее выгодных 

вариантов бизнес-процессов в цепочке «сырье-производство-потребитель». 

Сокращая торгово-производственные издержки компании, оптимизируя цепочку 

поставок товаров, их хранение и дистрибуцию, логистик выполняет наиболее 

важную работу по комплексному снижению затрат бизнеса, что в период кризиса 

является ключевым показателем работы любой компании. 
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В связи с этим профессиональный логистик должен умело совмещать 

в себе экономические и технические знания для качественного ведения бизнеса. 

Поэтому современный бизнес немыслим без данной специальности, так как 

необходим скрупулезный учет затрат для достижения бизнес – результата, 

стремления максимально снизить торгово-производственные издержки, товарные 

потери. Высокая актуальность внедрения логистики связана с интенсификацией 

и расширением в Республики Казахстан товарно-денежных отношений, с увеличе-

нием хозяйственных связей между предприятиями, с развитием производственной 

инфраструктуры и расширением хозяйственной самостоятельности предприятий 

и организаций. 

В настоящее время состояние транспортно-логистической отрасли страны 

находится на стадии развития. В индексе эффективности логистических систем 

Всемирного Банка LPI в 2014 году Казахстан занимает 88 место. Прогноз 

к 2020 году 40 место [2, с. 90].  

Логистика в Казахстане, как единая отрасль, не функционирует, складов 

мало, транспортировка неэффективна. Требуется наступление комплекса событий 

и катализирующих условий, в том числе и выработка единого видения на уровне 

правительства, отраслевых ассоциаций, усиления лобби пользователей логисти-

ческих услуг и т.д. Существует мнение, что перелом произойдет при вводе 

критической массы современных складских терминалов. Существование 

двух автомагистралей, позволяли осуществлять безопасные перевозки. 

Это Алматы - Астана и Алматы - Кордай. Отмечаем, только позволявшие 

осуществлять безопасные перевозки. Условия и возможности для ремонта 

и отдыха для водителей отсутствуют. Строительство и обслуживание протяжен-

ных трасс дорогая деятельность, но необходимая. Любая из автотрасс в нашей 

стране является частью транзитного коридора. 

По данным КаздорНИИ, лишь 14% дорог находятся в рабочем состоянии 

и не требуют срочного ремонта. 65% трасс находится в аварийном состоянии 

и требует капитального ремонта [3, с. 55]. 
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Первый блок проблем - это неразвитость инфраструктуры, которая заклю-

чается в практически полном отсутствии современных складских помещений, 

ориентированных на бизнес, как в крупных городах, так и в регионах, 

и еще более важное - в нехватке соответствующего транспортного парка, 

как железнодорожного, так и автомобильного. 

Второй блок - низкий профессионализм логистических операторов и узкий 

ассортимент предоставляемых услуг. Отсюда и слабое взаимодействие 

с компаниями-клиентами, так как услуги этих операторов разрозненны и не пред-

ставляют собой стройной системы. Главная проблема компаний, предостав-

ляющих логистические услуги, заключается в неразвитости внутренних 

коммуникаций и нехватке специалистов в сфере логистики. Это связано с тем, что 

специалистов в сфере логистики выпускают только в двух регионах Казахстана. 

За последние 10 лет была открыта железная дорога Туркменистан – Иран, 

завершился проект Западная Европа - Западный Китай, также открылась новая 

железная дорога Жезгазкан – Шалкар – Бейнеу. Протяженность магистрали 

составлять 1200 км, она свяжет напрямую Восток и Запад страны. Более того, 

дорога позволяет через Каспий и Кавказ выходить в Европу, а на востоке – 

в порт Ляньюньган на Тихом океане. У Казахстана в китайском порту Ляньюньган 

уже есть собственная терминальная инфраструктура для консолидации грузо-

потоков в районе Юго-Восточной Азии. 

В настоящее время государство планирует полномасштабную реализацию 

транзитного потенциала Казахстана. В этом направлении ведется планомерная 

работа, основанная на «Транспортной стратегии 2030»: в существующую 

транспортную инфраструктуру осуществляются большие капиталовложения; 

реализуются проекты национального и международного масштаба. Для под-

держки этих процессов создан «Национальный центр развития транспортной 

логистики», задачей которого является координация транспортных потоков 

на всех уровнях. Казахстан участвовала в строительстве международного 

трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай», 
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другими словами, в возрождении «Великого шелкового пути», так как значи-

тельная часть отрезка этого коридора пролегает по территории нашей страны: 

общая протяжённость пути - 8445 км, протяженность по территории Казахстана 

составляет - 2787 км [4, 70]. 

Рынок транспортных услуг — один из самых динамичных в мире. 

Рост экономики сопровождается бурным ростом рынка транспортных, 

экспедиторских и логистических услуг. Перемены в экономике Казахстана 

сейчас неизбежны и, прежде всего, необходимы срочная модернизация и строи 

тельство транспортно-логистической инфраструктуры. Речь идет не просто 

о реализации проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, 

а о согласовании развития и организации взаимодействия различных видов 

транспорта и пользователей транспортных услуг. Необходимо развивать 

транспортные коридоры и комплексные транспортные узлы. 

Развитие транзитного потенциала Казахстана является важнейшим 

приоритетом экономической политики нашей страны. Географическое положение 

Казахстана в центре Евразийского континента, между крупнейшими эконо-

мически развитыми странами (Россией и Китаем) и емким потребляющим 

Центрально-Азиатским регионом, обусловливает огромный транзитный 

потенциал республики и создает реальные предпосылки для участия транс-

портной сети Казахстана в формировании евроазиатских коридоров. Развитие 

транзитного потенциала Казахстана является важнейшим приоритетом 

экономической политики нашей страны. Географическое положение Казахстана в 

центре Евразийского континента, между крупнейшими экономически развитыми 

странами (Россией и Китаем) и емким потребляющим Центрально-Азиатским 

регионом, обусловливает огромный транзитный потенциал республики и создает 

реальные предпосылки для участия транспортной сети Казахстана в форми-

ровании евроазиатских коридоров. 

Развитие транспортной логистики необходимо для международного 

признания Казахстана в качестве эффективного и безопасного маршрута через 

Центрально-Азиатский регион. Тенденции современного развития, связанные 
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с формированием в пределах ЕАЭС, Китая и Ира на нового полюса 

экономической активности ,предопределили историческую роль Казахстана как 

транзитного перекрестка, соединяющего транспортными артериями все четыре 

части Евразийского континента. Сегодня в этом векторе развития в Казахстане 

реализуется немало крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих 

кратчайшие сухопутные маршруты из Европы в Китай и обратно, а также 

в страны Персидского залива. Как считают эксперты, преамбула становления 

Казахстана в качестве крупного узлового центра транзитных потоков 

евразийского континента предполагает интеграцию в сфере транспорта 

и логистики с другими странами, прежде всего с Россией, Китаем, Ираном 

и республиками Центральной Азии [5, с. 210]. 
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Коррозия оборудования системы поддержания пластового давления (ППД) 

В основе работы системы поддержания пластового давления на месторожде-

ниях АО «Томскнефть» ВНК лежит использование воды из скважин 

сеноманского водоносного горизонта, которая затем, с использованием 

нагнетательных скважин и сточных вод нефтяного промысла, закачивается 

в нефтяные пласты, находящиеся в разработке.  

Результаты практики применения сточных и сеноманских вод в западно-

сибирских нефтяных регионах, а также на Игольско-Таловом, Крапивинском 

и Вахском месторождениях показали достаточную агрессивность закачиваемой 

воды. На внутренней поверхности труб через 1-2 года после введения водоводов 

в работу начинает появляться коррозия локального характера. При отсутствии 

проведения защитных мероприятий, рост коррозии может достигать 5 милли-

метров в год, по данным о сроках службы водоводов до появления порывов.  

Факторами, оказывающими наиболее сильное влияние на образование 

коррозии, являются: поступающий из воздуха кислород, выносимый из скважин 

песок и соль, которую может содержать вода системы ППД.  

Есть несколько путей, по которым кислород может попасть во внутренне 

пространство труб, например: негерметичность системы сбора и передачи вода 

или её неритмичная работа, падение уровня воды в скважинах, приводящее 

к забору воздуха центробежными насосами.  

Нельзя точно сказать, чем ограничится коррозионная способность воды, 

но можно предположить, что наличие в воде растворённых газов (сероводорода, 

кислорода, двуоксида углерода), а также высокая температура, приведут 

к усилению коррозионной активности воды и её влиянию на металл.  
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Коррозия оборудования систем добычи, сбора и подготовки нефти 

Промысловая практика показывает, что коррозия подземного оборудования 

скважин в первую очередь проявляется на обсадных колоннах и насосно-

компрессорных трубах. Вызывают коррозию следующие причины: 

1) повышенная минерализация пластовой воды (140-230 г/л); 

2) механические примеси, песчинки; 

3) повышенная температура добываемой смеси (80°С). 

Коррозия может приводить к следующим негативным последствиям: 

1) потеря герметичности насосно-компрессорных труб, что вызывает бесполез-

ную энергозатратную внутрискважинную циркуляцию или обрыв колонны НКТ; 

2) порывы нефтепроводов с утечкой углеводородов и загрязнением окру-

жающей среды; 

3) потеря герметичности обсадных колонн, вызывающая перетоки между 

разобщёнными пластами. 

К потере герметичности может привести многократное проведение спуско-

подъёмных операций НКТ, например, при проведении ремонтных работ, так как 

они приводят к износу резьбовых соединений. 

В процессе разработки месторождения есть вероятность возникновения 

осложнений из-за отложения неорганических солей. Это может привести к нару-

шению стабильной добычи нефти. Наиболее вероятно возникновение осложнений 

на таких участках, как: 

1) система добычи нефти: призабойная зона пласта, насосно-компрессорные 

трубы, глубинные насосы, устьевая арматура; 

2) система внутрипромыслового сбора и передачи: запорная арматура, 

замерные устройства, выкидные линии; 

3) система подготовки нефти и утилизации вод: водоводы, насосы, печи 

подогрева, замерные устройства; 

Отложения солей в оборудовании нефтяного промысла обусловлено 

наличием рассолов, то есть растворов, перенасыщенных солями, возникающих 

в пластовых условиях. Соли из этих растворов выпадают в осадок при изме-

нениях условий температуры и давления, а также гидрохимического состояния.  
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Мероприятия противокоррозионной защиты 

В зацементированных участках обсадных колонн значительно меньше 

случаев нарушения герметичности, чем в не зацементированных. Так что 

можно говорить о том, что цементное кольцо предотвращает коррозию материала. 

Поэтому вместе с началом строительства скважин рекомендуется поднятие 

уровня цементного раствора и качественное выполнение цементажа.  

Противокоррозионные покрытия предотвращают разрушения на внутренней 

поверхности подъёмных труб и линий скважин. Покрытия позволяют выдер-

живать агрессивные среды с температурами до 50-80°С. В случае отсутствия труб 

с внутренней изоляцией, возможно обеспечение защиты с помощью ингибиторов 

коррозии. Ингибиторы подаются в нефтяные скважины через передвижные 

агрегаты. Ингибиторы оказываются в кольцевом пространстве между обсадной 

колонной и подъёмной трубой, для чего предусмотрено пакерующее устройство 

(манжета, обладающая небольшим отверстием для выхода ингибитора). 

Попадающее в скважину количество ингибитора предусмотрено на 10-15 дней.  

Для расчёта необходимого для полной обработки поверхностей (внутренней 

поверхности колонны и выкидной линии, поверхности подъёмных труб, штанг) 

количества ингибитора используется следующая формула: 

Р = qS, 

где   q — норма расхода ингибитора на 1 м2 поверхности, кг/м2;  

S — суммарная площадь поверхности защищаемого оборудования, м2. 

В системе поддержания пластового давления желательно применение труб, 

обладающих внутренней изоляцией из полимерного покрытия. В случае, если 

это невозможно, защитную функцию выполняют ингибиторы коррозии. Снизить 

вероятность возникновения коррозии также помогает подготовка воды до её 

поступления в систему. В ходе этого проводится удаление опасных частиц, газов, 

а вместе с этим и ингибиторов коррозии. 

Предотвращение коррозии в межтрубном пространстве обеспечивают пакеры, 

обладающие пространством для заполнения противокоррозионным раствором.  
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С помощью спуска труб из устойчивых к коррозии материалов или обла-

дающих защитным покрытием, а также спуска цементируемых хвостовиков, 

обеспечивается защита обсадных колонн в интервале перфорации. Проблемы, 

связанные с потерей герметичности насосно-компрессорных труб в местах 

резьбовых соединений, способны устраняться с помощью применения уплотни-

тельных герметиков. 

Для предотвращения отложений неорганических солей используются 

следующие методы: 

1) выборочная изоляция скважин с ограничением притока воды; 

2) исправление нарушений в цементных кольцах; 

3) применение ингибиторов солеотложений в обработке воды; 

Процесс ингибирования может осуществляться с помощью постоянного 

поступления ингибиторов в поток или быть периодическим с интервалами  

в 3-6 месяцев.  

Метод ингибирования химическими веществами, которые с помощью 

небольших добавок (от 0,0005 до 0,005%) замедляют скорость процессов 

кристаллизации солей является самым эффективным и экономичным.  

Фосфорорганические соединения типа SP-203; СНПХ-5301 (РД 39-

0148332-007ВНИИ- 86); корексит-7647 (РД 39-1-219-79) применяются как 

ингибиторы солеотложений. Но, кроме этого, могут применяться и более 

усовершенствованные и выгодные ингибиторы, успешно прошедшие испытания. 

Также удаление солеотложений возможно с применением соляной кислоты 

и эмульсий.  

Коррозионный контроль 

Техническая диагностика и специальные методы обнаружения коррозии 

позволяют оценивать состояние оборудования и трубопроводных коммуникаций. 

Характер коррозии определяет метод её обнаружения. В результате чего 

качественно и количественно можно оценить коррозионные проявления. 

Наблюдать за работой коммуникаций трубопровода возможно с помощью 

ревизий, проводимых по регламенту документа «Правила безопасности 
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при сборе, подготовке и транспортировке нефти и газа на предприятиях нефтяной 

промышленности». 

Для выбора методов неразрушающего контроля и способа их применения 

учитываются возможность средств технической диагностики, разрешающая 

способность методов контроля и выявляемость дефектов. 

Для проведения контроля появления коррозии выбираются места наиболее 

ей подверженные. Например, зоны нижней и верхней образующей с повышенной 

концентрацией влаги и скоплением водной фазы, также зона раздела фаз между 

газом и жидкостью, в котором коррозия происходит наиболее быстро. Также 

возможно проведение контроля в местах изгибов труб.  

Для контроля за состоянием трубопроводов применяют: 

1) техническое освидетельствование; 

2) применение оптических и измерительных приборов для визуально-

измерительного контроля; 

3) радиография; 

4) ультразвуковая толщинометрия. 

Для ведения контроля за скоростью коррозии также используются специ-

альные приборы (коррозионно-индикаторные установки), а также в некоторых 

случаях толщинометры и водородные зонды. Скорость коррозии фиксируется 

в пунктах, содержащих все необходимые измерительные приборы и датчики.  

Выводы 

Снижение количества аварий и увеличение срока службы оборудования 

нефтяных промыслов подтверждает обязательность своевременного проведения 

противокоррозионных мероприятий. Несмотря на то, что противокоррозионные 

мероприятия требуют немалой затраты средств, отказ от них может привести 

к ещё большему количеству трат на ремонтные работы или замены оборудования. 

Коррозионный контроль необходим для оценки состояния оборудования, и его 

проведение должно быть регулярным. А для экономии расходов проводить 

коррозионный контроль следует только на участках, которые к нему склонны.  
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Самую высокую коррозионную опасность на месторождениях несут: 

отложение солей, высокие температуры, наличие механических примесей. 

Самыми эффективными средствами защиты от коррозии можно назвать защитные 

покрытия для труб и ингибиторв коррозии. В роли ингибиторов солеотложений 

наиболее применяемыми стали фосфорорганические соединения типа SP-203; 

СНПХ-5301 (РД 39-0148332-007ВНИИ-86), а также корексит-7647 (РД 39-1-

219-79). 
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Аудиовизуальный перевод – это один из самых востребованных видов 

перевода на данный момент. Это обуславливается огромным количеством 

аудиовизуального контента: фильмы, сериалы, компьютерные игры и видео 

на YouTube. Данная работа направлена на описание, сравнение и критический 

анализ различных вариантов аудиовизуального перевода с английского языка 

на русский.  

Актуальность данной работы заключается в том, что аудиовизуальный 

перевод появился относительно недавно в XX веке и еще мало изучен, несмотря 

на огромное количество аудиовизуального контента. Анализ выбранных 

переводческих стратегий может способствовать улучшению качества перевода 

и понимание специфики. Метод дубляжа в России более распространен, чем 

субтитрование и представляет интерес для выявления особенностей перевода 

данного направления. 

Цель работы заключается в выявлении и анализе основных особенностей 

аудиовизуального перевода с английского на русский языки на материале научно-

популярных фильмов. 
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Таким образом, работа направлена на изучение особенностей аудио-

визуального перевода, его вида и изучение применяемых переводческих 

трансформаций. В дополнение, в данной работе рассматриваются необходимые 

лингвистические и методологические знания и навыки, необходимые для 

выполнения данного вида перевода.  

Gambier (1994) и Dial Cintas (1999), различают до 10 различных способов 

перевода аудиовизуальных программ, хотя есть три основных: (dubbing) дубляж 

(также известный как lip-sync), (subtitling) субтитрирование и (voice-over) голос 

за кадром [1, 23-25]. 

Субтитрирование – вид перевода, который представлен в виде письменного 

текста в нижней части экрана, и синхронизируемый с диалогом говорящих. 

Также субтитрируют дискурсивные элементы, которые появляются на изобра-

жении (буквы, вставки, графика, надписи, плакаты, и тому подобное), а также 

информация, содержащаяся в саундтреке (песни). Субтитрирование рас-

пространено в таких англоязычных странах как Великобритания, США; а также 

некоторые европейские страны, такие как Греция, Голландия, Израиль, 

Португалия, Таиланд, страны Скандинавии, Дании, Швейцарии  

У азиатских стран есть свои собственные особенности подготовки субтитров. 

Например, в Японии, субтитры представлены к фильмам вертикально и, 

как правило, отображаются в правой части экрана. Другой чертой перевода 

является декоративность перевода. В Китае все телевизионные программы, 

фильмы и сериалы субтитрованы. Это связано с огромным множеством 

региональных акцентов и субтитрование аудиовизуального материала является 

решением данной проблемы. 

Субтитры должны отображаться синхронно с изображением и диалогом, 

оставаться на экране достаточно долго, чтобы зрители могли их прочитать.  

Дубляж – техника перевода, когда звуковая дорожка исходного языка 

заменяется на звуковую дорожку переводного языка. Дублирование применяют 



 

25 

в России, Германии, Франции, Италии, Австрии, Испании, Китае, Японии 

и Латинской Америке. 

Закадровый перевод – техника перевода, в результате которой оригинальная 

озвучка приглушается, а не заменяется. В отличие от дубляжа, закадровый 

перевод не требует жесткой синхронизации с изображением на экране. Данный 

вид перевода является менее затратным, чем дубляж. Данную технику приме-

няют к фильмам, не получившим большого отклика от публики или же фильмы, 

которые не вышли на большой экран. 

При выборе переводческой стратегии необходимо провести предперевод-

ческий анализ: определить основную целевую аудиторию, задачи и намерения 

участников коммуникации. В первую очередь, нужно определить целевую 

аудиторию, ведь от этого зависит качество перевода. Выбор техники также 

определяет какой жанр мы переводим, для документальных фильмов – это 

закадровый перевод, для сериалов и фильмов – дубляж. Разные студии, занимаю-

щиеся переводом аудиовизуальных материалов, применяют разные техники 

аудиовизуального перевода, т.к. хотят удовлетворить запросы пользователей. 

Некоторые смотрят фильмы исключительно с субтитрами, а другие преиму-

щественно в дубляже. 

В аудиовизуальном переводе применяют, в основном, 2 стратегии: адаптация 

и локализация. При переводе аудиовизуального материала, переводчик учитывает 

изображение на экране, звуки и период времени. Помимо этого, при исполь-

зовании локализации, переводчик учитывает культурные и языковые особенности 

целевой аудитории. Локализацию применяют при переводе компьютерных игр, 

сайтов и аудиовизуального контента.  

Адаптация – применяемая переводческая стратегия, направленная 

на преобразование текста в понятную форму для реципиента. Цель адаптации 

заключается в «достижение в тексте перевода коммуникативного эффекта, 

эквивалентного тому, который может быть выявлен в тексте оригинала» 

[Гарбовский 2004: 395]. 
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Фразеологическая единица как предмет научного исследования является 

средством выражения в речи. Это идиома или предложение в переносном 

значении. Фразеологизмы употребляют в художественном или разговорном стиле 

речи. Они передают мысли докладчика точно, броско и делают речь колоритной. 

Фразеологизмы чаще всего используют в публицистике. Заголовки газет, статьи 

журналов, выступления ораторов на сцене насыщены фразеологизмами. 

В научном и официально – деловом стиле данная лексика отсутствует, так как 

контекст требует точных данных. Средства массовой коммуникации один из 

важнейших источников информации, который даёт представление о новшествах 

во всех сферах человеческой жизни. Современное общество требует постоянной 

смены информации и ведёт её тщательный отбор. Поэтому фразеологизмы 

могут стать главным инструментом, благодаря которому информацию станет 

возможно внедрить в социальную среду.  

Цель данного исследования: изучить фразеологизмы в средствах массовой 

коммуникации.  

Задача исследования: проанализировать влияние фразеологических единиц 

в средствах массовой коммуникации. Текст выступает сложным структурно – 

организованным явлением, который имеет определённое содержание. 

Известнейший современный австрийский лингвист Назарян А.Г. в своём труде 

«Фразеология современного французского языка: [учеб. для ин-тов и фак. 

иностр. яз.] / А.Г. Назарян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 
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1987. - 287,[1] с.; 22 см.» определяет фразеологизм, как единицу с полным 

или частичным семантическим преобразованием [14, 119]. Иными словами, 

фразеологизм, как лексическая единица, может подвергаться семантическим 

трансформациям, таким как конкретизация, модуляция и генерализация. 

Особенно это развито в СМИ. Пример генерализации фразеологизма: «Ледни-

ковый период» - (новостное сообщение о крупной коммунальной аварии, 

оставившей без отопления несколько жилых кварталов). Пример конкретизации 

фразеологизма [1]: 

«to take things easy» - что означает «легко смотреть на жизнь». 

Приведу пример модуляции фразеологизма: «Then this girl gets killed, 

because she's always speeding» - «А потом девушка гибнет, потому что она вечно 

нарушает правила». 

Только что я рассмотрел стилистические приёмы фразеологических единиц 

в СМИ и дал примеры из известных газетных статей.  

Теперь рассмотрим разновидности фразеологизмов. Их можно разделить 

на три категории: 

 Фразеологические сочетания – семантически неделимые, устойчивые 

словосочетания  

Пример английского фразеологизма: «United Nations Secretary General 

U Thant has strongly criticized South Africa, Rhodesia and Portugal for their policies 

in Africa. (“Morning Star”) 

Генеральный секретарь ООН У Тант подверг резкой критике Южную 

Африку, Родезию и Португалию за политику, проводимую ими Африке». 

 

 Фразеологические сращения – это устойчивые обороты, значение которых 

не определяется значениями входящих в них отдельных компонентов. 

Пример английского фразеологизма: «...I put on this hat that I'd bought 

in New York that morning. It was this red hunting hat, with one of those very, very 

long peaks. 

Я... надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была 

охотничья шапка, с очень-очень длинным козырьком». 
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 Фразеологические единства - лексически неделимые обороты, общее 

значение которых в какой-то мере мотивировано переносным значением слов, 

составляющих данный оборот. 

Пример русского фразеологизма: «Нуреева подвёл темперамент». [2] 

Рассмотрев разновидности фразеологизмов, перейдём к их классификации. 

Фразеологизмы классифицируются на основании того, с какой частью 

речи по значению и синтаксической роли в предложении соотносится весь 

фразеологизм: глагольные (бросаться словами, точить лясы разговаривать, 

болтать, делать из мухи слона преувеличивать); именные (хождение по мукам 

мучение); адъективные (кровь с молоком красивый, здоровый); наречные 

(непочатый край много, от корки до корки целиком). 

Теперь рассмотрим понятийный аппарат.  

Фразеологизмы семантически неделимы, они имеют обычно нерасчленен-

ное значение, которое можно выразить одним словом: «раскинуть умом» – 

«подумать», «пятое колесо в телеге» – «лишний», «кот наплакал» - «мало». 

Правда, эта особенность свойственна не всем фразеологизмам. Есть и такие, 

которые приравниваются к целому описательному выражению «садиться 

на мель» - «попадать в крайне затруднительное положение», «нажимать на все 

педали» - «прилагать все усилия для достижения или выполнения чего-либо». 

Такие фразеологизмы возникают в результате образного переосмысления 

свободных словосочетаний. В завершение можно скачать, что анализ данной 

работы показал необходимость в употреблении фразеологизмов в средствах 

массовой коммуникации. Идиома необходима для эмоциональной вовлеченности 

читателя и получению новой информации. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «теневая экономика». 

Перечислены виды теневой экономики. Выявлены основные социально-

экономические последствия ее воздействия. 
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бизнес, угрозы в экономике, социально-экономические последствия. 

 

Теневая экономика с момента своего возникновения и по сегодняшний 

день является угрозой экономической и социальной безопасности страны. 

Она представляет собой феномен, который относительно легко определить, 

но невозможно произвести его точные измерения. Вследствие развития 

теневого сектора экономики выросла степень ее криминализации. Данный 

процесс наблюдается в следующих явлениях: сокрытие доходов, коррупция, 

ухудшение условий труда, стимуляция инфляции, сокращение социальных 

выплат – все это свидетельствует о неэффективности проводимой государством 

политики борьбы с сектором теневой экономики. Теневая экономика представляет 

собой производство товаров, работ, услуг, против которых государство 

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?id=8bea6f02-e4c0-459d-a593-0abb50de2fd8
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не возражает, однако процесс создания и реализации происходит в обход 

установленных законов и правил. Деятельность теневого сектора экономики 

скрывается от государства, тем самым находится все контроля и учета органов 

исполнительной власти. Следовательно, теневая экономика – это добровольный 

выбор экономического субъекта, который осуществляет свою деятельность за счет 

сокращения издержек, тем самым максимизируя свою прибыль [2 с. 197-198]. 

В результате длительного развития теневого сектора экономики выделяют 

следующие ее виды [1]: 

1. Скрытая, «Беловоротничковая» («вторая») теневая экономика – это 

скрываемая деятельность экономических работников «белой» экономики, которая 

связана непосредственно с их официальной профессиональной деятельностью. 

Данный вид теневой экономики не производит товары, не выполняет работы 

и не предоставляет услуги; скрыто распределяет созданный ранее национальный 

доход. В рамках данного вида теневой экономики выделяют следующие 

экономические преступления: 

 взятки, промышленный шпионаж – следствие нарушения установленных 

правил конкуренции. 

 денежные хищения, и как следствие, выпуск низкокачественной про-

дукции. Например, в результате распределения средств между руководящими 

лицами, направленных на процесс производства продукции, возникает нехватка 

денежных средств. Это приводит к тому, что предприятие не может выпустить 

продукцию в запланированном объеме и необходимого качества. Тем самым, 

для выполнения показателей утвержденных планов руководство будет экономить 

на расходах на закупку сырья и стараться минимизировать издержки, что, в свою 

очередь, приведет к ухудшению качества выпускаемой продукции. Как следствие, 

происходит нарушение закрепленных законом прав потребителей. 

 нарушение выполнения условий трудовых контрактов (договоров), 

несоответствие условий труда нормам техники безопасности – следствие 

нарушения прав работников. 

 злоупотребление заёмным капиталом – нарушение прав кредиторов. 
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 уклонение от уплаты налогов, сборов или выполнения административных 

обязанностей – следствие нарушения прав государства [3 с. 108-109]. 

2. Неформальная, «серая» теневая экономика – данный вид теневой эко-

номики, как правило, осуществляется на законных основаниях индивидуальными 

производителями или предприятиями, которые принадлежат отдельным лицам, 

хозяйствам, которые не регистрируют свою деятельность по производству 

товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Производитель также может 

создавать продукт для собственного пользования. Данный сектор теневой 

экономики направлен на уклонение от уплаты налогов с получаемого дополни-

тельного дохода. Неформальная экономика изначально предполагает развитие 

конкуренции, так как деятельность производителя официально не учтена, 

он ориентируется на платежеспособный спрос покупателей, которые обособлены 

друг от друга [3 с. 108-109]. 

3. Нелегальная, «черная» теневая экономика (экономика организованной 

преступности) - деятельность, являющаяся незаконной и запрещенной, связанная 

с производством и реализацией запрещенных товаров, работ или услуг. 

«Черная» теневая экономика включает в себя деятельность профессиональных 

преступников – перераспределение средств посредством насилия, вымога-

тельства, кражи; деятельность, направленную на разрушение общества: рэкет, 

незаконная торговля оружием, производство и реализация наркотиков, контра-

банды [3 с. 109]. В зависимости от законов и правил разных стран некоторые 

виды деятельности черной экономики могут быть законными или, при изменении 

законодательства, могут перейти в официальный сектор экономики. Например, 

с принятием закона о разрешении продажи оружия частным лицам часть сектора 

торговли оружием перестала быть нелегальной при наличии регистрации 

и лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием. В настоящее 

время теневая экономика стала реальной угрозой экономической безопасности 

страны, это произошло вследствие пренебрежения со стороны государственной 

экономики реальными экономическим интересами населения. Выделяют 

следующие факторы, влияющие на создание теневого сектора экономики:  
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1. Финансово-экономические факторы: несовершенство налоговой системы, 

несправедливость распределения капитала, высокий уровень коррупции и отсут-

ствие необходимой системной работы органов государственной власти для 

выхода бизнеса из теневого сектора экономики. 

2. Правовые факторы: противоречия и проблемы законодательства, 

коррумпированность и слабость системы судебных и правоохранительных 

органов, слабая защищенность бизнеса от произвола чиновников. 

3. Административные факторы: низкий уровень эффективности механизмов 

вертикального государственного управления, формальные административные 

барьеры и бюрократические процедуры, некомпетентность работников госу-

дарственного управленческого аппарата. 

4. Общественно-политические факторы: отсутствие у предпринимателей 

уверенности в стабильности экономической политики государства, социальная 

незащищенность населения в условиях экономического кризиса, низкий 

уровень финансовой грамотности населения [5 с. 43]. Таким образом, последствия 

теневой экономики проявляются в социально-экономических деформациях, 

представленных в таблице 1: 

Таблица 1. 

Социально-экономические деформации и их последствия 

Область деформации Последствия 

Налоговая сфера Возрастает налогообложение доходов, получаемых 

законопослушными налогоплательщиками, что стимулирует 

дальнейшее сокрытие доходов от налогообложения, усиливает 

неоправданную дифференциацию доходов и собственности. 

Бюджетная сфера В период потребности в обеспечении прав и законных интересов 

участников экономических отношений недофинансирование 

государственных институтов регулирования экономики приводит 

к их ослаблению и деградация. 

Структура экономики Развиваются спекулятивный финансовый и торгово-посреднический 

секторы экономики, что наносит ущерб реальному производству. 

Возрастают затраты на обеспечение безопасности и охраны, 

отвлекая экономические ресурсы от производства других благ. 

Структура потребления Перераспределяются доходы и собственность, расширяются 

рынки нелегальных товаров и услуг. 
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Область деформации Последствия 

Эффективность макро-

экономической политики 

Возрастают ошибки макроэкономического регулирования. 

Инвестиционный процесс Сокрытие нормальной экономической деятельности от контроля 

ограничивает возможности привлечения инвестиционных ресурсов 

со стороны. 

Режим конкуренции Предприятия конкурирующей части нелегального сектора 

экономики наносят ущерб сравнительно более эффективным 

предприятиям легального сектора и снижают общее производство 

и потребление в стране. 

Кредитно-денежная 

сфера 

Стимулируется инфляция, увеличиваются инвестиционные риски, 

наносится ущерб кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, 

акционерам, обществу в целом. 

 

Также теневая экономика затрагивает эффективность рыночного механизма, 

условия воспроизводства рабочей силы, эффективность производства, разделение 

труда, систему международных экономических отношений, состояние природной 

среды [4 с. 68-69]. 

Таким образом, для уменьшения теневого сектора экономики необходимо 

разработать эффективную государственную политику в сфере регулирования 

уровня теневой экономики, устранить противоречия и пробелы действующего 

законодательства. Для успешной борьбы с теневым сектором экономики работа 

должна вестись не только со стороны государства, но и общества. Необходимо 

проводить пропаганду «чистого бизнеса» среди населения. 
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Место и роль государства в экономике каждой страны определяются 

эффективностью применяемых мер и средств государственного регулирования, 

которые предназначены для решения различных социально-экономических задач.  

Государственные органы и хозяйствующие субъекты осознают важность 

совместной работы для достижения оптимального функционирования экономики. 

При этом, необходимо учитывать сочетание государственного и рыночного 

механизмов регулирования, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. 

Государство играет ключевую роль в формировании и реализации 

экономической политики, определяющей достижение стабильности 

и устойчивости в стране. Под действием глобальных изменений и вызовов, 

все больше внимания уделяется обеспечению эффективности государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Это позволяет не только 

защитить интересы различных сторон, но и способствует устойчивому 

экономическому развитию.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе контрольной деятельности государственных 

органов в сфере предпринимательства. 
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Предметом исследования является действующее российское законода-

тельство, которое регулируют контрольную деятельность государственных 

органов в сфере предпринимательства. 

Государственный контроль и его законодательные основы становятся все 

более актуальными в различных областях деятельности, привлекая внимание 

юристов и правоохранительных органов. Некоторые исследователи, 

например такие как Агамагомедова С.А. [1], Докукина М.И. [4] рассматривают 

государственный контроль как широкий институт, который включает в себя 

практически все виды контрольной деятельности государственных органов. 

Другие авторы, в частности такие как Казакова Н.А. [5], наоборот, ограничивают 

государственный контроль только контролем исполнительной власти.  

Вопросы государственного контроля изучаются в разных научных работах 

по административному, конституционному праву и теории государства и права. 

При выборе опции государственного контроля следует учитывать разнообразие 

его форм и сферы применения. Все органы государственной власти несут 

ответственность за контроль, при этом важно помнить о принципе разделения 

властей, который определяет, что каждая ветвь власти осуществляет контроль 

в определенных областях правоотношений.  

Согласно Губину Е.П. [3], контроль – это проверка и постоянное наблюдение 

с целью контроля и надзора. Кашапова И.А. связывает контроль с администра-

тивным влиянием, процессом сдерживания, ограничения или проверки чего-либо 

или кого-либо [6, c. 52]. 

Итак, из этих определений следует, что контроль представляет собой 

активность контролирующих субъектов, направленную на пресечение нарушений 

различных норм и предписаний со стороны подконтрольных объектов. 

Согласно позиции Воропаевой М.А., Лиликовой О.С., различия между 

государственным контролем и надзором заключаются в следующем [2]: 

 Органы государственного контроля имеют более широкие полномочия 

по сравнению с надзорными органами. В отличие от контроля законности, 

который является основным направлением деятельности надзорных органов, 

они также осуществляют контроль эффективности деятельности. 
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 Контроль направлен на конкретные субъекты, в то время как надзор 

осуществляется в отношении различных юридических и физических лиц. 

Конджакулян К.М., Кадиев Г.А., определяют государственный контроль как 

способ поддержания законности и целесообразности в подконтрольных сферах, 

а государственный надзор - как способ поддержания законности в различных 

сферах деятельности [7].  

Государственный контроль представляет собой более широкое понятие 

по сравнению с государственным надзором, который является составной 

частью этого контроля. Считать эти понятия полностью разными категориями 

недопустимо. 

Кроме того, современные законы не делают особой разницы между 

контролем и надзором. Единственный закон, в котором содержится определение 

этих понятий, - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и муниципального контроля» [9].  

Согласно этому закону, государственный контроль для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц означает деятельность уполномоченных 

государственных органов и их должностных лиц, направленную на выявление 

и пресечение правонарушений со стороны подконтрольных лиц через проведение 

проверок, наблюдение и другие профилактические меры. Конституция РФ [8], 

конечно, устанавливает основы государственного контроля, но не предоставляет 

определения. 

Содержание государственного контроля, во-первых, упоминается в ст. 101 

ч. 5 при описании полномочий Федерального Собрания РФ по установлению 

Счетной палаты для контроля исполнения федерального бюджета. Относительно 

надзора в Конституции РФ есть упоминание только в ст. 126, где описываются 

полномочия Верховного Суда РФ в осуществлении надзорного производства. 

Подробное изучение признаков государственного контроля находится в теории 

государства и права, теории административного и конституционного права. 
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Таким образом, следует сформулировать вывод, о том, что государственный 

контроль имеет общий характер. Также государственный контроль распростра-

няется на все сферы деятельности государства и общества, но в пределах, 

определенных правовыми нормами. 

Областью государственного регулятора являются различные сферы, 

например, социальная политика, экономика, внешняя и внутренняя политика, 

деятельность частных лиц, операции организаций и учреждений и так далее. 

Что касается объектов, на которые распространяется государственный 

контроль, это могут быть как отдельные физические лица или юридические 

лица, так и органы государственной и муниципальной власти.  

Цель государственного контроля заключается в выявлении недостатков 

в предпринимательской деятельности с точки зрения ее организации и проведения 

в соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативно-

правовых актов, а также в наказании виновных в нарушении этих норм. 

Контроль подразделяется на: 

1) внутренний контроль, под которым понимается деятельность госу-

дарственного органа направленная на обеспечение исполнения его ведомствами, 

территориальными и структурными подразделениями, подведомственными 

государственными органами и организациями принятых государственным 

органом решений, а также требований законодательных актов и постановлений 

Правительства РФ. 

2) внешний контроль, под которым понимается деятельность органа 

контроля и надзора по проверке и наблюдению за деятельностью иных физи-

ческих и юридических лиц требованиям, установленным законодательными 

актами и постановлениями Правительства РФ; 

3) Отношения, возникающие при проведении внутреннего контроля 

определяется самим государственным органом. 

Также, многие авторы, выделяют следующую классификацию видов контроля: 

1. По сфере действия: 

 бюджетный контроль; 
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 валютный контроль; 

 гос метеорологический контроль; 

 контроль безопасности при использовании атомной энергетики; 

 налоговый контроль; 

 санитарно-карантинный, карантинный, фитосанитарный контроль; 

 таможенный контроль; 

 транспортный контроль; 

 финансовый контроль. 

2. От стадии контроля и цели проведения: 

 предварительный – предупреждения и профилактика соблюдения ПД; 

 текущий – цель оценка реально осуществляемой ПД; 

 последующий – проверка исполнения тех или иных решений гос. органов. 

Таким образом, можно заключить: 

Государственный контроль – деятельность уполномоченных органов госу-

дарственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муници-

пального контроля», и другими федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами, посредством 

организации и проведения проверок, принятия мер по пресечению или устра-

нению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнози-

рованию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
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Цель работы состоит в рассмотрении понятия «субъект административного 

права», разбор классификации видов субъектов, а также выявление 

административно-правового положения физических и юридических лиц. 

В научной литературе было составлено много определений субъекта 

административного права. По мнению А.В. Юрковского под субъектами 

административного права понимаются «субъекты, которые вступают 

в конкретное административное правоотношение с другими субъектами адми-

нистративного права, реализуя свои субъективные права и выполняя юридические 

обязанности» [1, с. 67]. А.М. Волков определил субъекта административного 

права, как «лицо или организация, которые могут являться сторонами 

регулируемых нормами административного права общественных отношений, 

возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере публичного 

администрирования» [2, с. 177]. 

Проанализировав определения из научной литературы, приходим к уни-

фицированному определению субъекта. Субъект административного права — 

это лицо, организация или орган, обладающая административной право-

субъектностью, которые выступают в отношениях публичного управления либо 

как управляющая сторона, наделенная государственно-властными полномочиями 

и выполняющая публичные функции, либо как подвластная сторона, 

представляющая частный интерес, обязанная соблюдать административные 

предписания, но способные иметь и осуществлять права и гарантии их защиты. 
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Под административной правосубъектностью понимается совокупность 

таких элементов, как правоспособность - возможность иметь те или иные права 

и обязанности, дееспособность - способность приобретать и осуществлять свои 

права и обязанности, и деликтоспособность - способность субъекта нести 

ответственность за совершенное им административное правонарушение. 

Иначе говоря, административная правосубъектность — это возможность быть 

участником административных правоотношений. 

Большинство из научных исследователей придерживаются традиционной 

классификации субъектов административного права, в которой они 

подразделяются на две группы: индивидуальные и коллективные [3, с. 20-21]. 

К индивидуальным относят граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. К коллективным относят организации — 

частные и общественные, государственные и негосударственные. Я соглашусь 

с выделением субъектов административного права на индивидуальные и кол-

лективные, так как они наиболее широко обхватывают перечень всевозможных 

участников административных правоотношений. Но отмечу, что по данной 

классификации не выделяются физические и юридические субъекты.  

Некоторые авторы считают некорректным подразделять субъекты 

административного права на юридические и физические лица. Банально 

потому, что такое разделение используется в гражданском праве, в то время, 

как специфика административного права обусловлена правоотношениями 

в публичном управлении. В административном праве главную роль носят 

субъекты, обладающие государственно-управленческими полномочиями, - 

государство, федеральные органы исполнительной власти и их должностные 

лица, субъекты государства, органы исполнительной власти субъекта государства 

и их должностные лица. Органы исполнительной власти не попадают под 

определение юридического лица, данное статьей 48 Гражданского кодекса РФ [4]. 

Однако попадают учреждения и предприятия, созданные государством. Все ком-

мерческие организации и большинство некоммерческих организаций являются 

юридическими лицами. С другой стороны, не все некоммерческие организации 
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имеют статус юридического лица. Общественные объединения могут осу-

ществлять свою деятельность без регистрации в качестве юридического лица, 

но с ограниченной правосубъектностью [5]. Содержание индивидуальных 

субъектов и физические лиц совпадает, поэтому их можно отождествлять. 

Гражданин Российской Федерации в административных правоотношениях 

реализовывает свои жизненные потребности и участвует в управлении делами 

государства и общества. У граждан РФ различают общий и специальные 

административно-правовые статусы.  

Общий административно-правовой статус распространяется на всех 

граждан и включают следующие элементы: правосубъектность, гражданство, 

права и обязанности, гарантии защиты прав и свобод. Полную правосубъектность 

гражданин приобретает с 18 лет. Гражданство приобретается лицом как 

по рождению, так и через прием в гражданство иностранного лица и лица 

без гражданства. Под гарантиями реализации прав и свобод граждан 

в административных правоотношениях понимается система закрепляющая 

условия, порядок и средства защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан [1, с. 81]. В права и обязанности граждан РФ входят все конститу-

ционные права. Из отличительных для административного права обязанностей 

граждан, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 59 Конституции РФ, входят обязанности 

защищать Отечество и нести военную службу [6]. Однако привлекаться к обяза-

тельной военной службе могут только граждане мужского пола определенного 

возраста. 

Специальный административно-правовой статус зависит от множества 

индивидуальных факторов: возраст, пол, род деятельности, состояние здоровья 

и т. д. Он проявляется в приобретении гражданином отдельных прав и обязан-

ностей, которые не распространяются на другие категории граждан. Примером 

специального статуса гражданина может выступать статус государственного 

служащего. Гражданин приобретает его после поступления на государственная 

гражданская службу, военную службу, государственную службу иных видов, 

и назначении на должность [7]. В соответствии со специальными правами 
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и обязанностями, определяемые конкретной должностью, госслужащий исполняет 

полномочия государства, государственных органов, субъектов и органов 

субъектов федерации, лиц, замещающих государственные должности. То есть, 

государственный служащий или должностное лицо выступает в администра-

тивных правоотношениях от лица государства, осуществляют его публичные 

функции и интересы, наделяются в пределах их компетенции государственно-

властными полномочиями. В отличии от обычных граждан Российской 

Федерации, которые в административных правоотношениях выступают, как 

управляемая сторона с частными интересами. 

Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без 

гражданства находиться в одной плоскости. По правам и свободам они схожи 

с гражданами РФ в силу ч. 3 ст. 62 Конституции РФ [6], кроме наложенных 

федеральными законами ограничений: они не могут избирать и быть избран-

ными, поступать на государственную и муниципальную службу. Иностранные 

граждане также ограничены в сроке пребывания, сроке проживания 

на территории РФ и возможности заниматься определенной деятельностью. 

Данные ограничения они могут восполнить получением специальных документов: 

разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу 

и т. д. То есть, для проживания и ведении деятельности в Российской Федерации 

иностранные граждане и лица без гражданства должны вступать в администра-

тивные правоотношения с органами исполнительной власти в сфере внутренних 

дел и получать административно-правовые разрешения. Поэтому иностранцы 

и лица без гражданства всегда выступают подвластной стороной 

в административно-правовых отношениях. 

Стоит определить, что коммерческие организации — это организации, 

учрежденные для осуществления коммерческой деятельности и получения 

прибыли. А некоммерческие организации – это организации, которые осу-

ществляют свою деятельность для достижения общественных благ. В субъекты 

административного права входят все формы коммерческих и некоммерческих 

организаций: акционерные общества и общества с ограниченной 
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ответственностью, общественные движения и фонды и т. п. Как субъекты права 

они появляются после внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Их общий административно-правовой статус включает 

в себя следующие элементы: 

 целевые — цели, виды и предмет деятельности организаций, принципы 

регулирования их административно-правового статуса; 

 организационные - способы создания организаций, их структура; 

 содержательные - права и обязанности организаций, а также гарантии 

их реализации, например: 

◦ обязанность организаций пройти государственную организацию; 

◦ обязанность соблюдать установленные законом противопожарные, 

экологические, санитарные и иные правила ведения деятельности; 

◦ обязанность получить разрешение на осуществление определенной 

деятельности, требующая лицензии; 

◦ обязанность хранить документы организации и предоставлять 

бухгалтерскую отчетность уполномоченному государственному органу; 

◦ соблюдение правил и предписаний при проведении государственного 

надзора и контроля; 

◦ и т. д.; 

 блок административной ответственности - меры административного 

принуждения, которые применяются к организациям [8, с. 308-309]. 

Специальные правовые статусы зависят от формы организации и целей 

деятельности, предусмотренные уставом организации. Например, у общественной 

организации, в отличии от акционерного общества, имеются такие специальные 

права, как: представление и защита права, законных интересов своих членов 

и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; внесение 

предложений и инициатив по различным вопросам общественной жизни 

в органы государственной власти и т. д. [5].  
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К коммерческим организациям также относятся государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия. Они отличаются от других организаций 

следующими признаками: учреждаются государством, субъектом РФ или муни-

ципальными образованиями; не имеют права собственности на имущество, которое 

дано им для ведения; имущество организации принадлежит субъекту-учредителю. 

Управление унитарными предприятиями осуществляет орган-учредитель через 

руководителя предприятия. Государственный собственник также утверждает 

устав организации; формирует учредительный фонд; проводит реорганизацию 

и ликвидацию предприятия; назначает на должность руководителя и главного 

бухгалтера организации; осуществляет контроль за деятельностью и пользо-

ванием имущества [9]. То есть, в случае унитарных предприятий государство 

имеет куда больше полномочий и обязанностей в сфере административного 

управления, чем с другими коммерческими организациями, которые выступают 

в правоотношениях, как частный субъект. 

Государственные и бюджетные учреждения схожи с унитарными 

предприятиями по нескольким признакам: учреждают государство, субъект РФ 

или муниципальное образование; не являются выданного собственниками 

имущества. При этом учреждение создается для реализации направлений 

государственной политики и полномочий государственных органов путем ока-

зания работ и услуг, управления государственным имуществом, учёта и контроля 

финансов и имущества, исполнения актов и решений органов власти [10, с. 339]. 

Учреждения подотчетны тем органам, которые их создали. 

Часть государственных учреждений наделены публично-властными 

полномочиями в силу специфики их деятельности. Так, Государственная речная 

судоходная инспекция Российской Федерации по уставу может проводить осмотр 

судов, задерживать суда, давать предписания, обязательные для выполнения 

судовладельцами и членами экипажей судов, выдавать документы о госу-

дарственной регистрации прав на суда и прочие. Делая вывод о том, что часть 

государственных учреждений, осуществляющие контрольно-надзорные функции, 

выступают в административных правоотношениях не как «подчиняемая» 
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сторона, как в случаях с почти всеми рассмотренными организациями, 

а «властная», обладающая полноценными административными правомочиями. 

В административном праве наиболее заметно действие специальных 

правовых статусов у физических и юридических лиц. Общий правовой статус 

физического лица определяется нормами Конституции РФ и распространяется 

на всех граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан. Однако для 

каждой из групп физических лиц действуют свои определенные, специальные, 

правовые статусы, которые приобретаются и теряются по особым персонализи-

рованным условиям. Действие общих и специальных статусов характерно так же 

и для юридических лиц. Для юридических лиц действует общий порядок 

регистрации, ведение деятельности и несение ответственности. Специальный 

статус для каждой конкретной организации подразделяется по критериям: кто 

учредил организацию, какая форма у организации, цели деятельности по уставу, 

какие отдельные нормативно-правовые акты действуют на них. Но в общем 

и целом заключаем, что преобладающее большинство физических и юридических 

лиц занимает подвластное положение в административно-правовых отношениях. 

Остальная же часть наделена властными полномочиями, однако они лишь 

действуют в публичных интересах, размер полномочий ограничивается их целями 

и сферой деятельности. Поэтому субъектов административного права следует 

подразделять не только на физических и юридических лиц, индивидуальных 

или коллективных субъектов, но еще и на лиц, которые обладают публичными 

полномочиями и лиц, которые не обладают публичными полномочиями. 
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