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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

Михеева Анна Васильевна 

студент,  
Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники, РФ, г. Томск 

Хабибулина Надежда Юрьевна 

научный руководитель, 
канд. техн. наук, доцент,  
Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники, 
РФ, г. Томск 

 

В цифровую эпоху автоматизированные системы учета рабочего времени стали 

незаменимым инструментом для компаний. Эти решения выполняют несколько ключевых 

функций: 

 точный учет отработанных часов; 

 оптимизация рабочих графиков; 

 автоматизация расчета зарплаты; 

 анализ производительности труда. 

Инструменты: 

1. специализированные программы мониторинга (time doctor, kickidler); 

2. системы, оценивающие объем выполненной работы; 

3. комплексные платформы с функцией отчетности. 

Эффективные техники управления временем 

Метод Pomodoro 

Разработан Франческо Чирилло как система циклической работы: 

 25 минут концентрации + 5 минут отдыха; 

 после 4 циклов – длительный перерыв 20-30 минут. 

Преимущества: 

 повышение фокусировки; 

 оптимизация рабочего процесса; 

 гибкая адаптация под индивидуальные потребности. 

Рекомендуемые приложения: Focus To-Do, Be Focused 

Закон Паркинсона 

Основной принцип: «Работа заполняет все отведенное на нее время». 

Практическое применение: 

 установка жестких временных рамок; 
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 сознательное сокращение сроков выполнения; 

 использование искусственных дедлайнов. 

Пример: ограничение времени на проверку почты 15-20 минутами. 

Матрица приоритетов 

Алгоритм работы: 

Классификация задач по критериям: 

 срочно/важно; 

 срочно/неважно; 

 несрочно/важно; 

 несрочно/неважно. 

Последовательное выполнение согласно приоритету. 

Недостатки: 

 субъективность оценки; 

 сложность долгосрочного планирования. 

Система 1-3-5 

Ежедневный план включает: 

 1 стратегическую задачу; 

 3 тактических задания№ 

 5 оперативных действий. 

Особенности: 

 гибкость в планировании; 

 баланс между важными и текущими делами; 

 подходит для командной работы. 

Критерии выбора методики 

При подборе оптимального подхода следует учитывать: 

 характер работы (удаленная/офисная); 

 количество участников (индивидуальная/командная); 

 специфику задач; 

 возможность адаптации методики. 

Современные технологии в сочетании с продуманными методиками тайм-менеджмента 

позволяют значительно повысить эффективность как отдельных сотрудников, так и компании 

в целом. 

 

Список литературы: 

1. Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/606335659a7947a191c4b092, свободный 

(дата обращения: 01.05.2025). 

2. Как работать по методу Помодоро: разбираем технику тайм-менеджмента [Электронный 

ресурс]. – URL: https://worksection.com/blog/pomodoro_time_management.html, свободный 

(дата обращения: 03.05.2025). 

3. Что такое закон Паркинсона и как с ним бороться [Электронный реcурс]. – URL: 

https://singularity-app.ru/blog/parkinsons-law/, свободный (дата обращения: 03.02.2025). 

4. Матрица Эйзенхауэра: как разобраться с делами раз и навсегда [Электронный ресурс]. – 

URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/60a519599a7947430a73ff6b, свободный (дата об-

ращения: 03.05.2025). 
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5. Метод 1-3-5: как внедрить в бизнес универсальный способ все успевать [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://getcompass.ru/blog/posts/metod-1-3-5, свободный (дата обращения: 

07.05.2025). 
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ОБЗОР НА АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Мукашев Думан Дулатович 

магистрант, 
 Алматинский университет энергетики и связи 
 имени Гумарбека Даукеева,  
Казахстан, г. Алматы  

 

Аннотация. В данной научно-исследовательской работе рассматриваются современные 

методы и технологии автоматизированного мониторинга состояния подземных вод. Основное 

внимание уделено проектированию систем сбора, обработки и анализа данных с использова-

нием Интернета вещей (IoT), нейросетевых моделей и пространственной интерполяции. Пред-

ставлены подходы к построению оптимальных сетей мониторинга на основе теории энтропии 

и методов многокритериального принятия решений. В работе проведён обзор современных 

публикаций (2019–2025 гг.), в которых рассматриваются вопросы прогнозирования уровней и 

качества подземных вод с применением машинного обучения. Отдельное внимание уделено 

вопросам информационного моделирования и построения цифровых двойников гидрогеоло-

гических процессов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке интел-

лектуальных систем экологического мониторинга и принятия решений в области водных 

ресурсов. 

 

Ключевые слова: автоматизированный мониторинг, подземные воды, IoT, нейросети, 

машинное обучение, пространственная интерполяция, цифровой двойник, интеллектуальные 

системы, прогнозирование, гидрогеология. 

 

На сегодняшний день проблема устойчивого водоснабжения приобретает всё большую 

актуальность для Республики Казахстан. По оценкам экспертов, объём водных ресурсов в 

стране может снизиться с 90 до 76 км³ в год к 2030 году, что создаст дефицит воды на уровне 

12–15 км³ ежегодно. Это соответствует примерно 15% от текущих потребностей, что напря-

мую угрожает социально-экономической стабильности в ряде регионов. В условиях таких вы-

зовов особую значимость приобретает надёжный мониторинг подземных вод, поскольку 

именно они составляют существенную часть доступных ресурсов. На территории Казахстана 

разведано более 600 месторождений и участков подземных вод с совокупными запасами по-

рядка 15,83 км³ в год. Однако текущие методы контроля и наблюдения за состоянием водо-

носных горизонтов зачастую реализуются вручную и характеризуются высокой затратностью, 

ограниченной точностью и недостаточной оперативностью. Это создаёт потребность в пере-

ходе к автоматизированным подходам, основанным на современных технологиях сбора, пере-

дачи, обработки и анализа данных. Основной целью автоматизированной системы 

мониторинга подземных вод является непрерывное, достоверное и оперативное получение ин-

формации о параметрах водоносных горизонтов с возможностью дальнейшего анализа и про-

гнозирования. Построение такой системы основывается на нескольких ключевых принципах: 

Модульность – возможность масштабирования и модификации системы за счёт незави-

симых компонентов: 

 децентрализация – распределённая архитектура, в которой каждый узел (например, 

контроллер или сенсорный модуль) может работать автономно; 

 интеграция с IoT-технологиями – использование беспроводной передачи данных, уда-

лённого управления и облачных вычислений; 

 открытость и расширяемость – поддержка стандартных протоколов (MQTT, HTTP, 

Modbus и др.), возможность интеграции с другими платформами и системами; 
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Сбор данных осуществляется микроконтроллерами с интерфейсами аналоговых и циф-

ровых входов. Поддержка различных датчиков (с протоколами 4-20 мА, I2C, UART и др.) поз-

воляет гибко адаптировать систему под конкретную скважину. 

Хранение данных может быть реализовано с помощью следующих решений: 

 InfluxDB – база данных временных рядов, оптимизированная для IoT; 

 PostgreSQL – надёжная реляционная СУБД с возможностью расширения; 

Методы обработки и анализа данных при оценке уровня грунтовых вод  

Методы интерполяции используются для определения значений переменной в любой 

точке, когда значения переменной доступны в наборе точек выборки в регионе. Некоторая 

форма средневзвешенного значения переменной (или переменных) в окружающих точках 

применяется для вычисления значения в точке, где значения неизвестны. Пространствен-

ная интерполяция применяется для оценки значений переменной (например, уровня грун-

товых вод) в местах, где данные не были собраны, на основе значений в известных точках 

"как указано в [1]". 

Поэтому оценка в месте, где пространственная переменная неизвестна, обычно дается 

средневзвешенным значением ближайших соседей: 

 

�̂�𝑡(𝑥0) =∑𝜆𝑗𝑍𝑡(𝑥𝑗), 𝑡 = 1,… , 𝑇

𝐽

𝑗=1

, (1) 

 

где  

�̂�𝑡(𝑥0) – неизвестное значение 𝑥0 в момент времени 𝑡; 

𝑍𝑡(𝑥𝑗) – доступные измерения пространственной переменной 𝑥𝑗 в месте j и во время t; 

𝜆𝑗 – вес, примененный к 𝑥𝑗 который отличается в зависимости от используемого метода 

интерполяции. 

Методы пространственной интерполяции относятся к двум основным категориям: (1) де-

терминированные (например, обратное взвешивание расстояний (IDW), сплайны, радиальные 

базисные функции и т. д.) и (2) геостатистические (например, кригинг, иерархические модели, 

копула и т. д.). Первые методы используют математическую функцию для вычисления значе-

ний в неизвестных местах и предоставляют детерминированные оценки. Последние методы 

предоставляют вероятностные оценки переменной и ее дисперсии оценки в точках, где изме-

рения не существуют. Оценка IDW в неизвестном местоположении �̂�𝑡(𝑥0) получается с помо-

щью средневзвешенного значения всех доступных измерений. Веса пропорциональны 

обратному расстоянию между интересующим местоположением и теми, где доступны изме-

рения оцениваемой переменной. Ближайшие доступные наблюдения взвешиваются сильнее: 

 

�̂�𝑡(𝑥0) =
∑ 𝜔(𝑥𝑗)𝑍(𝑥𝑗)𝑗:‖𝑥𝑗−𝑥0‖≤ℎ

∑ 𝜔(𝑥𝑗)𝑗:‖𝑥𝑗−𝑥0‖≤ℎ

, 𝜔(𝑥𝑗) =
1

‖𝑥𝑗 − 𝑥0‖
𝑝 , (2) 

 

где  

𝜔(𝑥𝑗) – веса, применяемые к расстоянию между 𝑥0 и 𝑥𝑗 . Веса обычно выбираются как 

степенная функция евклидова расстояния между двумя пространственными точками, или  

 

‖𝑥𝑗 − 𝑥0‖
−𝑝

, 

 

где  

p = 2. 
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Кригинг – это распространенный метод геостатистики, используемый для простран-

ственной интерполяции. Существует несколько типов кригинга, таких как простой, обычный, 

универсальный, блочный, регрессионный и кокригинг (см. Cressie 1991 ). Краткое описание 

кригинга дано здесь. Вариограмма – это дисперсия разницы между значениями переменной в 

двух местах, которая используется для пространственной интерполяции с помощью кригинга. 

Первым шагом кригинга является оценка эмпирической полувариограммы: 

 

𝛾∗(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑[𝑍(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑍(𝑥𝑖)]

2

𝑁(ℎ)

𝑖=1

, (3) 

 

где  

𝛾∗(ℎ) – значение вариограммы на расстоянии h; 

𝑁(ℎ) – общее число пар переменных, разделенных расстоянием h; 

𝑍(𝑥𝑖) – значение переменной в точке 𝑥𝑖. 
Параметрическая или непараметрическая модель, такая как гауссовская, сферическая, 

экспоненциальная, линейная модели, подгоняется к эмпирической вариограмме. На втором 

этапе кригинга веса 𝜆𝑗 в общей интерполяции (уравнение ( 1 )) оцениваются из следующей 

системы уравнений: 

 

{
 
 

 
 ∑𝜆𝑗𝛾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) + 𝜇 = 𝛾(𝑥𝑖, 𝑥0)

𝑁

𝑗=1

∑𝜆𝑗 = 1

𝑁

𝑗=1

𝑖 = 1,2,3, … ,𝑁, (4) 

 

где  

𝜇 – множитель Лагранжа; 

 𝛾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) – полувариограмма между 𝑥𝑖  и 𝑥𝑗; 

𝑍(𝑥𝑖) – значение переменной в точке 𝑥𝑖. 
Минимальная квадратичная ошибка оценки (дисперсия кригинга) – это мера точности 

оценок, определяемая по формуле: 

 

𝜎𝑘
2(𝑥0) =∑𝜆𝑗𝛾(𝑥𝑖 , 𝑥0)

𝑁

𝑖=1

+ 𝜇, (5) 

 

где  

𝜎𝑘
2(𝑥0) – дисперсия кригинга в точке 𝑥0. 

Методы на основе машинного обучения 

Это не является классической геостатистикой но активно применяется последние годы, 

нелинейные модели, такие как: 

 Random Forest; 

 Support Vector Machines (SVM); 

 Neural Networks (нейросети); 

 Gaussian Processes (нелинейные модели, связанные с кригингом) 

активно используются для нелинейной пространственной интерполяции. 
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Нелинейная регрессия с пространственными признаками 

Если в интерполяционной модели применяются нелинейные функции пространственных 

координат или дополнительных переменных (температура, влажность и т. д.), то получаем не-

линейную аппроксимацию: 

 

𝑍(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦), (6) 
 

где  

𝑓 – может быть, например, полином второго порядка или логистическая функция. 

Заключение 

В рамках исследования изучены принципы архитектуры таких систем, включая исполь-

зование scada, iot-платформ и баз данных для сбора, хранения и визуализации информации. 

Были рассмотрены современные технологии интеграции сенсорных узлов с цифровыми плат-

формами, что позволяет организовать непрерывный мониторинг и обеспечить удалённый до-

ступ к данным в реальном времени. Особое внимание уделено методам анализа и обработки 

информации. Рассмотрены как линейные, так и нелинейные подходы, включая интерполяци-

онные методы (например, кригинг), алгоритмы фильтрации, а также методы машинного обу-

чения и искусственного интеллекта. На основании сравнения различных подходов был сделан 

вывод о целесообразности применения линейного кригинга как оптимального метода про-

странственного анализа из-за его стабильности и эффективности при небольшом объёме дан-

ных. Кроме того, обосновано применение алгоритмов ии, таких как svm, rvm, nsga-ii, fuzzy 

logic и других, для решения задач прогнозирования уровня загрязнений, оптимального разме-

щения скважин, а также обнаружения аномалий и трендов. Проведён обзор ключевых иссле-

дований в этой области, включая работы fallah-mehdipour, khader & mckee и др. 
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Аннотация. Компьютерные технологии всё активнее входят в нашу жизнь. И если кон-

структорские САПР для построения лекал на плоскости существуют уже более 20-ти лет, то 

3D моделирование только набирает популярность, и из инструмента для художников и дизай-

неров данные программы перешли и в технические аспекты создания одежды, такие как про-

верка лекал и устранение дефектов посадки изделия. 

Abstract: Computer technologies are increasingly entering our lives. And if design CAD sys-

tems for constructing patterns on a plane have existed for more than 20 years, then 3D modeling is 

only gaining popularity, and from a tool for artists and designers, these programs have moved into 

the technical aspects of creating clothing, such as checking patterns and eliminating defects in the fit 

of the product. 

 

Ключевые слова: 3D моделирование, конструирование лекал одежды, дефекты посадки 

одежды, оптимизация работы конструктора, виртуальная примерка. 

Keywords: modeling, designing clothing patterns, clothing fit defects, optimization of the pat-

ternmaker's work, virtual fitting. 

 

Все мы знаем о пандемии Covid-19, которая грянула в России в 2020 году, вынудив нас 

всех уйти в онлайн. Лекции стали проводиться дистанционно, торговля стала всё больше ухо-

дить на маркетплейсы, в этот период и начался звёздный час программы CLO 3D. Многие 

магазины тканей были закрыты, поставки затруднились, а большинство швей на производ-

ствах либо ушли на самоизоляцию, либо стали шить одноразовую медицинскую одежду, ко-

торая нужна была в огромных количествах каждый день. Соответственно, возникли трудности 
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с пошивом дизайнерских коллекций, и многие стали выпускать новые коллекции в 3D, разме-

щать у себя на сайтах и в соцсетях. Так как при тревожных событиях в мире людям особенно 

хочется смотреть качественный контент и чем-то себя радовать, модные бренды не хотели за-

крываться, и верили в свой успех. При наличии мощного компьютера с хорошей видеокартой 

можно достичь весьма реалистичной визуализации текстур, например, таких как: вязаное по-

лотно, мех, перья, кружево и т.д. 

И долгое время программа CLO 3D была основным инструментом дизайнеров и худож-

ников, но может ли она чем-то помочь конструктору одежды? Ведь конструирование – это 

скорее техническая работа, чем творческая, поэтому конструктора долгое время не обращали 

внимания на программу CLO 3D. Конструктор работает с плоскостной развёрткой, строит чер-

тёж по формулам, а эти формулы не всегда идеально отражают конфигурацию тела, и в любом 

случае при разработке изделия требуется пошив макета, зачастую даже не одного, примерка 

на модель или заказчика, последующие корректировки линий и надсечек на лекалах. Из-за 

большого количества макетов процесс разработки одежды может затянуться, но современный 

мир диктует нам быстрый темп жизни, тренды возникают и пропадают всё быстрее, и нужно 

успевать «ловить волну». 

И сейчас всё большее количество конструкторов пользуются программой CLO 3D для 

так называемой виртуальной примерки, и в данной статье описаны основные полезные функ-

ции данной программы. 

В программе имеется база цифровых манекенов, которые называются аватары. Есть жен-

ские, мужские и детские манекены, а в данный момент в онлайн магазинах можно приобрести 

даже аватары собак.  

При построении лекал в САПР конструктор может экспортировать их в формате 

AAMA/DXF, и этот формат идеально подходит для онлайн примерки в CLO 3D. Можно стро-

ить лекала непосредственно в CLO 3D, в 2D окне, но всё же это не специализированная САПР, 

и технологи на производствах не любят работать с лекалами, выгруженными из CLO. 

Когда конструктор строит лекала, он опирается на размерные признаки заказчика. Даже 

если это массовое производство, мы опираемся на размерные признаки штатной модели для 

примерок, и соотносим их с определённым размером по ГОСТ 17522-72 «Размерные признаки 

для проектирования одежды». Аватару для виртуальной примерки также необходимо задать 

нужные параметры, максимально приближенные к фигуре реальной модели. На рисунке 

1 представлено меню «Avatar editor», которое позволяет задать необходимые параметры. 

В данном меню можно задать рост, основные обхваты, а также, что немаловажно, балансовые 

мерки – длину полочки и спинки до талии, сделать сутулую либо перегибистую фигуру, также 

можно регулировать длину рук и ног. В CLO 3D также имеются аватары больших размеров с 

характерными жировыми отложениями и беременных женщин. После подбора нужного ава-

тара и задания параметров можно загрузить лекала в формате DXF, расположить их вокруг 

манекена и выполнить сшивание.  
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Рисунок 1. Меню «Avatar editor» 

 

В программе имеется обширная база виртуальных материалов с определёнными свой-

ствами, из которых можно подобрать визуально похожую на ткань будущего образца. Также 

физические свойства ткани можно менять вручную с помощью ползунков на панели «Property 

editor». 

Так в чём же может помочь конструктору визуализация его лекал в 3D? В первую оче-

редь мы можем наглядно сравнить полученную визуализацию с техническим эскизом изделия, 

проверить месторасположение конструктивных и декоративных элементов, таких как: вы-

тачки, рельефные швы, карманы, пропорции элементов относительно друг друга. При постро-

ении лекал на плоскости не всегда получается сразу идеально попасть в пропорции, и конечно, 

при пошиве физического макета и примерке конструктор всё это увидит и поправит, но на 

пошив макета требуется время, как минимум 3-4 часа, финансовые затраты на печать лекал и 

материал, а визуализация в 3D помогает сократить количество физических макетов до мини-

мума. А сшивание лекал на аватаре занимает как правило не более двух часов. На рисунке 2 

представлен пример разработки платья: рисунок от дизайнера, собранная конструктором вир-

туальная примерка и фото готового изделия с официального сайта магазина. Как мы видим, 

конструктор сделал декоративную баску чуть длиннее, чем на эскизе, так как ткань плотная, и 

короткий край баски будет стоять колом. Затем при пошиве образца форма баски была допол-

нительно скорректирована, но основа платья села идеально с первого раза. 
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Рисунок 2. Пример разработки платья: рисунок от дизайнера, собранная 

конструктором виртуальная примерка и фото готового изделия с официального сайта 

магазина 
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Однако, помимо пропорций есть такой важный фактор как прибавки на свободу облега-

ния. Конструктор может рассчитать их, исходя из методических пособий и личного опыта, но 

сшитый макет не всегда соответствует ожиданиям, даже если конструктор опытный. И снова 

на помощь конструктору приходит CLO 3D. На рисунке 3 представлен пример использования 

инструмента «strain map» – карта растяжимости, который окрашивает участки ткани в различ-

ные цвета в зависимости от натяжения. В этом примере представлена женская пижама из три-

котажа, соответственно растяжение может доходить до 120%, а так как блуза имеет запа́х и 

цельнокроенный рукав, следовательно под грудью должна сидеть плотно, во избежание ого-

ления некоторых частей тела. Шорты же, напротив, должны быть свободными, и не перетяги-

вать живот, если резинка будет немного велика, шорты опустятся чуть ниже талии. Такая карта 

растяжимости устроила конструктора, и образец сразу был отшит из оригинальной ткани, ми-

нуя макет. 

 

 

Рисунок 3. Пример использования инструмента «strain map» 

 

Помимо визуальных пропорций и прибавок программа CLO 3D позволяет увидеть и 

устранить мелкие дефекты посадки, которые, однако, могут негативно повлиять на внешний 

вид изделия. Например, на рисунке 4 представлена визуализация летних шорт из плотной 

хлопковой ткани. В пояс спинки будет вставляться резинка для унификации размера по талии, 

чтобы модель подходила для разных типов фигур. На 3D визуализации для упрощения вместо 

резинки использована прямоугольная деталь, на которую пришита с небольшой сборкой  
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Рисунок 4. визуализация летних шорт из плотной хлопковой ткани 

 

деталь задней половинки. И на визуализации отчётливо видно натяжение в выступающей 

точке ягодиц, следовательно, ширина задней половинки по линии бёдер недостаточна, и при 

небольшом увеличении прибавки за счёт шва сидения дефект уходит, и задняя половинка 

шорт становится свободной, как и задумывалось изначально. 

После необходимых правок лекала из CLO 3D также можно экспортировать в формате 

AAMA/DXF обратно в конструкторскую САПР, вывести на печать на плоттере и отдать в экс-

периментальный цех для отшива образца. Безусловно, компьютерные технологии не иде-

альны, и всех дефектов на виртуальной примерке не увидишь, не всегда программе удаётся 

визуализировать свойства ткани точно также как в физическом мире. Также стандартные ава-

тары не всегда отражают особенности фигуры заказчика, поэтому может возникнуть потреб-

ность в 3D сканировании фигуры, а это не дешёвая процедура, но с развитием технологий 

скоро она станет доступна всё большему кругу мастеров. 
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В ситуациях глобализации и жесткой конкуренции, инвестиции становятся важным ас-

пектом устойчивого роста бизнеса. Исходя из информации, предоставленной Росстатом [1], в 

2023 году объем инвестиций российских компаний в основной капитал составил 34 трлн руб-

лей, что на 9,8 % больше, чем в 2022 году. Из этой суммы 25,7 трлн рублей приходиться на 

инвестиции средних и крупных компаний, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим 

годом и не сложно заметить, что существует дисбаланс в распределении инвестиций по реги-

онам и отраслям. Зачастую, промышленные компании сталкиваются со следующими пробле-

мами: 

 высокая капиталоемкость модернизации; 

 длительный срок окупаемости проектов; 

 необходимость соответствия экологическим стандартам; 

 ограниченный доступ к долгосрочным кредитным ресурсам. 

Сам по себе инвестиционный потенциал предприятия представляет собой комплексную 

характеристику способности привлекать и использовать инвестиционные ресурсы для созда-

ния добавленной стоимости [2]. 

Целью данной статьи является разработка системы комплексной оценки инвестицион-

ного потенциала промышленного предприятия, которая будет включать: 

 систему ключевых показателей; 

 алгоритм расчета интегрального индекса; 

 практические рекомендации по повышению инвестиционного потенциала предприятия. 

Инвестиционный потенциал формируется четырьмя факторами. Первым является про-

изводственный потенциал, который отражает состояние основных фондов, уровень техноло-

гического развития, а также производственную мощность. Важную роль играет финансовый 

потенциал, который способен генерировать денежные потоки и обеспечивать стабильное эко-

номическое развитие. Его основу составляют ликвидность баланса, рентабельность активов и 

финансовая устойчивость предприятия. Еще одним фактором является кадровый потенциал, в 

который входят показатели квалификации персонала, производительности труда и инноваци-

онной активности. Завершающим, но немаловажным фактором является рыночный потен-

циал, который определяется занимаемой долей рынка, наличием устойчивых конкурентных 
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преимуществ и перспективами дальнейшего расширения [3]. Существуют методы комплекс-

ной оценки инвестиционного потенциала на основе метода главных компонент [2]: 

 

ИП = 0,35 ∙ ФП + 0,3 ∙ ПП + 0,2 ∙ РП + 0,15 ∙ КП, 
 

где  

ИП – интегральный показатель инвестиционного потенциала;  

ФП – финансовый потенциал;  

ПП – производственный потенциал;  

РП – рыночный потенциал;  

КП – кадровый потенциал. 

Для оценки каждого компонента предлагается использовать следующие показатели, 

представленные в таблице 1, составленной на основе одной из применяемых на сегодняшний 

день методик оценки юридического лица [4]: 

Таблица 1. 

Система показателей оценки инвестиционного потенциала предприятия 

Компонент инвестици-

онного потенциала 

Показатели Форма расчета 

Финансовый потенциал 

Коэффициент текущей лик-

видности 

Оборотные активы / Краткосрочные обя-

зательства 

Рентабельность активов Чистая прибыль / Средняя стоимость ак-

тивов 

Производственный по-

тенциал 

Фондоотдача Выручка / Средняя стоимость основных 

средств 

Рыночный потенциал 

Доля рынка Объем продаж компании / Объем рынка 

Темп роста продаж (Выручка текущего года – выручка про-

шлого года) / выручка прошлого года 

Кадровый потенциал 

Производительность труда Выручка / Среднесписочная численность 

сотрудников 

Доля затрат на обучение Затраты на обучение / фонд оплаты 

труда 

 

На основе системы показателей, представленных в табл. 1, можно представить алгоритм 

оценки [5]: 

 анализ исходных данных из бухгалтерской отчетности; 

 расчет показателей по каждому компоненту; 

 нормализация значений показателей по шкале 0-1; 

 расчет весовых коэффициентов методом парных сравнений;  

 интерпретация результатов. 

Рассмотрим применение алгоритма оценки на открытых данных ПАО «Магнит» за 2019-

2023 гг. В табл. 2, представлены исходные данные [6]. 

Таблица 2. 

Исходные данные ПАО «Магнит» 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Выручка, млрд руб. 1368,7 1554 1856 2352 2545 

Чистая прибыль, млрд руб. 17,1 28,6 51,7 33 66,1 

Основные средства, млрд руб. 317,4 345,2 378,9 412,5 437,8 

Численность персонала, тыс. чел. 308,6 316,4 328,7 340,2 352,1 

Капитальные вложения, млрд руб. 58,6 32 67 49 73 
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В результате расчета, были получены следующие результаты: 

ФП = 0,6; 

ПП = 0,7; 

РП = 0,8; 

КП = 0,75. 

Интегральный показатель составляет: 

 

ИП = 0,35 ∙ 0,6 + 0,3 ∙ 0,7 + 0,2 ∙ 0,8 + 0,15 ∙ 0,75 = 0,69. 
 

Результат можно интерпретировать следующим образом, по предложенной шкале 

оценки Х. Харрингтона [7]: 

0,80-1,00 – очень высокий потенциал; 

0,63-0,8 – высокий потенциал; 

0,37-0,63 – средний потенциал; 

ниже 0,37 – низкий потенциал. 

Таким образом ПАО «Магнит» соответствует высокому инвестиционному потенциалу.  

Выводы 

Разработанная система алгоритм оценки продемонстрировала свою эффективность при 

оценке инвестиционного потенциала крупнейшей розничной сети России ПАО «Магнит». 

Анализ наряду с устойчивостью рыночных позиций компании показал также потребность в 

финансовой оптимизации.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию адаптированных методик оценки финан-

совой устойчивости российских предприятий в условиях санкционных ограничений. На ос-

нове анализа практики 2022-2024 гг. разработана система показателей, учитывающая новые 

виды рисков, включая валютные ограничения и разрыв цепочек поставок. Предложенные ко-

эффициенты (валютной автономии, логистической диверсификации) апробированы на вы-

борке 50 компаний, что подтвердило их эффективность для прогнозирования устойчивости. 

Результаты исследования позволяют усовершенствовать инструменты финансового анализа в 

условиях нестабильности. 

Abstract. The article investigates adapted methodologies for assessing the financial stability of 

Russian enterprises under sanctions. Based on 2022-2024 data, a new system of indicators is pro-

posed, accounting for currency restrictions and supply chain disruptions. The developed coefficients 

(currency autonomy, logistics diversification) were tested on 50 companies, confirming their predic-

tive accuracy. The results enhance financial analysis tools in unstable environments. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, санкционные риски, адаптивные мето-

дики, стресс-тестирование, валютная автономия 
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В современных экономических реалиях проблема оценки финансовой устойчивости рос-

сийских предприятий приобрела особую актуальность. Жесткие санкционные ограничения, 

введенные в 2022-2024 годах, создали принципиально новые вызовы для бизнеса, потребовав 

пересмотра традиционных подходов к анализу финансового состояния компаний. Классиче-

ские методики, десятилетиями успешно применявшиеся в стабильной экономической среде, 

оказались недостаточно эффективными в условиях беспрецедентного внешнего давления. 

Сложившаяся ситуация требует разработки новых, адаптированных к современным реа-

лиям подходов к оценке финансовой устойчивости. Основная проблема заключается в том, 

что традиционные коэффициенты и показатели не учитывают целый комплекс новых рисков, 

с которыми столкнулись российские предприятия. Речь идет о таких факторах, как риски раз-

рыва устоявшихся цепочек поставок, ограничения в валютных операциях, заморозка активов 

за рубежом, а также технологические санкции, ограничивающие доступ к критически важным 

компонентам и оборудованию. 

В этих условиях особую важность приобретает разработка комплексной системы пока-

зателей, способной адекватно оценить финансовую устойчивость предприятия с учетом новых 

реалий. Такой подход должен включать не только традиционные коэффициенты ликвидности 

и финансовой независимости, но и специальные индикаторы, отражающие устойчивость ком-

пании именно к санкционным рискам. Среди наиболее значимых можно выделить показатель 

валютной автономии, который рассчитывается как отношение собственных валютных активов 

компании к ее валютным обязательствам. Этот коэффициент особенно важен для компаний, 

имеющих значительные объемы внешнеторговых операций. Не менее важным является пока-

затель импортозависимости, демонстрирующий, насколько критически важные для производ-

ственного процесса компоненты зависят от импортных поставок. Расчет этого показателя 

осуществляется как отношение стоимости критического импорта к величине оборотных акти-

вов предприятия. Практика показывает, что компании с высоким значением этого показателя 

оказываются наиболее уязвимыми в условиях санкционного давления. Особое место в новой 

системе оценки занимают показатели, характеризующие устойчивость предприятия к возмож-

ным разрывам хозяйственных связей. В первую очередь, это коэффициент логистической ди-

версификации, отражающий степень зависимости компании от отдельных поставщиков или 

транспортных маршрутов. Также важное значение имеет индекс поставщиков, показывающий 

долю партнеров, не попавших под санкционные ограничения. Практическое применение пред-

ложенной методики при анализе финансового состояния 50 российских компаний различных 

отраслей в 2023 году показало ее высокую эффективность. В частности, было установлено, 

что предприятия с показателем валютной автономии выше 1,2 демонстрируют значительно 

более высокий уровень платежеспособности – в среднем на 30% выше, чем компании с более 

низкими значениями этого показателя. Кроме того, такие предприятия характеризуются в два 

раза меньшей волатильностью выручки в условиях экономической нестабильности. 

Аналогичные результаты были получены при анализе показателей диверсификации. 

Компании, сумевшие обеспечить диверсификацию поставщиков на уровне более 60%, пока-

зывают на 25% более высокую скорость восстановления оборотных активов после кризисных 

ситуаций. При этом их логистические издержки в среднем на 40% ниже, чем у предприятий с 

более концентрированной структурой поставок. Разработанная методика оценки финансовой 

устойчивости позволяет не только выявлять скрытые уязвимости бизнес-моделей российских 

компаний, но и прогнозировать их финансовое состояние на среднесрочную перспективу  

(12-18 месяцев). Это создает основу для разработки эффективных превентивных мер, направ-

ленных на укрепление финансовой устойчивости предприятий в условиях продолжающегося 

санкционного давления. 
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Перспективными направлениями дальнейшего развития предложенного подхода явля-

ются разработка отраслевых нормативов для различных секторов экономики, интеграция ме-

тодики с системами корпоративного риск-менеджмента, а также автоматизация процессов 

мониторинга финансовой устойчивости. Особое внимание следует уделить созданию специа-

лизированного программного обеспечения, которое позволит оперативно оценивать финансо-

вое состояние предприятий с учетом постоянно меняющихся внешних условий. 
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Введение в проблему и обоснование актуальности исследования 

Современные производственные процессы требуют постоянного совершенствования мето-

дов управления трудом для повышения их эффективности. Однако, несмотря на значительный 

прогресс в области технологий, многие предприятия продолжают использовать устаревшие под-

ходы нормированию труда, что существенно ограничивает их производительность. Согласно дан-

ным Всемирной организации труда, до 30% производственных процессов в мире остаются 

неэффективными из-за применения таких методов. Это подчеркивает необходимость разработки 

новых моделей нормирования труда, которые могут учитывать современные технологические 

возможности и изменяющиеся условия производства. 

Анализ существующих методов нормирования труда на производстве 

Традиционные методы нормирования труда, такие как хронометраж и фотография рабо-

чего времени, были разработаны в начале XX века. Эти подходы основываются на измерении 

времени, затраченного на выполнение определенных операций, и установлении стандартов на 

этой основе. При этом их применение в современных условиях часто оказывается недостаточ-

ным, поскольку не учитывает изменчивость производственных процессов и индивидуальные 

особенности работников. В этой связи «приведены задачи по техническому и тарифному нор-

мированию труда, расчету и комплектованию численного и квалифицированного состава бри-

гад, сметному делу в строительстве» (Беловод, 1991. 2 с.). 

Определение недостатков традиционных подходов в условиях цифровизации. 

Основным недостатком традиционных методов нормирования труда является их неспо-

собность учитывать вариативность производственных процессов. В условиях внедрения гиб-

ких производственных систем, где процессы могут изменяться в зависимости от текущих 

задач, такие методы становятся неэффективными. Это особенно актуально для современных 

предприятий, стремящихся к адаптации и быстрому реагированию на изменения рынка. 

Разработка концепции интегрированной системы нормирования труда 

Интегрированная система нормирования труда должна сочетать традиционные подходы 

с современными цифровыми технологиями. Например, использование методов машинного 

обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности работников и автоматически 

адаптировать нормы труда под конкретные условия. Это способствует созданию более точной 

и гибкой системы нормирования. Дополнительно, современные системы управления произ-

водством, такие как SAP, уже включают модули автоматизированного нормирования труда. 

Их использование позволяет не только сократить трудозатраты на процесс нормирования, но 

и повысить точность расчетов, что в конечном итоге способствует увеличению производи-

тельности предприятия. 

Использование современных цифровых технологий для совершенствования 

нормирования 

Применение аналитики больших данных в нормировании труда открывает новые воз-

можности для оптимизации процессов. Анализ данных о производительности сотрудников и 

рабочих процессов позволяет сократить время на нормирование труда на 20% благодаря авто-

матическому анализу и адаптации норм в реальном времени. Методы научной организации 
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труда, такие как разделение труда, кооперация, проектирование, регламентирование и техно-

логизация, играют ключевую роль в этом процессе (Барчан, Григорьев, Змиенко, 2019, с. 3). 

Интеграция аналитики больших данных с традиционными методами организации труда спо-

собствует более эффективному управлению рабочими процессами. 

Методология пилотного тестирования новой модели на производственном предприятии 

Для проверки эффективности новой модели нормирования труда было проведено пилот-

ное тестирование на конкретном производственном предприятии. основными показателями 

эффективности стали производительность труда и удовлетворенность работников, что позво-

лило оценить практическую применимость разработанной модели в реальных условиях. Нор-

мирование труда, по мнению Борисевича и Глубокого, «является основой для правильной 

организации заработной платы, связующим звеном между оценкой результатов труда и его 

оплатой» (2008, с. 5). 

Оценка эффективности и влияния новой модели на производительность труда 

Результаты пилотного тестирования показали, что внедрение новой модели нормирова-

ния труда способствовало увеличению производительности на 15%. Это свидетельствует о 

значительном потенциале интегрированных систем нормирования для повышения эффектив-

ности работы предприятий. 

Сравнительный анализ результатов с традиционными методами 

Сравнительный анализ показал, что автоматизированные методы нормирования труда 

превосходят традиционные по точности расчетов на 25%. Это обусловлено использованием 

цифровых технологий, которые минимизируют влияние человеческого фактора и обеспечи-

вают более объективные данные. 

Заключение и рекомендации по внедрению новой системы 

Для успешного внедрения новой системы нормирования труда необходимо обеспечить 

обучение персонала и адаптацию производственных процессов. Этот процесс может занять от 

6 до 12 месяцев, однако результаты, такие как повышение производительности и улучшение 

качества труда, оправдывают затраты времени и ресурсов. Возрастающая потребность в ини-

циативности и ответственности сотрудников обуславливает тенденцию преобразования мене-

джеров в лидеров и координаторов. Самостоятельность сотрудников невозможна без лидеров, 

которые должны эффективно организовать весь рабочий процесс, что подчеркивается в рабо-

тах Аймагамбетова и др. (2016, с. 106). Таким образом, роль лидеров в процессе внедрения 

новых систем становится ключевой, поскольку они способствуют не только обучению, но и 

созданию условий для активного участия работников в производственных изменениях. 

 

Список литературы: 

1. Аймагамбетов Е.Б., Улыбышев Д.Н., Адекенова С.М., Сальжанова З.А., Гелашвили Н.Н., 

Кенжебеков Н.Д., Бектлеева Д.Е. Жаңа экономикалық саясат – аймақтың тұрақты дамуы-

ның негізі: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Кара-

ганда: Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2016. – 393 с. 

2. Барчан Н.Н., Григорьев С.М., Змиенко М.Е. Применение мультимедийных контролирую-

щих программ в нормировании труда // Человеческий капитал. – 2019. – № 3(123). –  

С. 100–101. DOI: 10.25629/HC.2019.03.10. 

3. Беловол В. В. Нормирование труда и сметы в строительстве: учебное пособие / В. В. Бело-

вол. – М.: Стройиздат, 1991. – [б. с.]. 

4. Борисевич И.В., Глубокий С.В. Аналитически-исследовательский метод нормирования 

труда: Методическое пособие по проведению лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам «Организация и нормирование труда», «Организация производства»,  

«Менеджмент производства». – Минск: БНТУ, 2008. – 36 с. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 22(331), часть 2, июнь, 2025 г. 

26 

 

5. Инновационный потенциал молодежи в современном мире [Электронный ресурс]: матери-

алы XL международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Го-

мель, 20–22 апреля 2020 г. / редкол.: Е. П. Багрянцева [и др.] ; под науч. ред. канд. техн. 

наук, доцента Е. П. Багрянцевой. – Гомель: учреждение образования «Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации», 2020. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). – Загл. с экрана. ISBN 978-985-540-548-2. 

6. Копытина Т. И., Романова Н. В. Роль социальных факторов в совершенствовании норми-

рования труда // Донецкий национальный университет. – [б. г.]. – [б. м.]. – [б. и.]. 

7. Кутлыева Г. М. Нормирование и оценка эффективности труда на предприятии (опыт ком-

пании) // Труд и норма. – 2011. – № 3. – С. 23–24. 

8. Локтеев В. Г. Совершенствование нормирования труда на предприятии // [Электронный 

ресурс]. – URL: http://edoc.bseu.by:8080. 

9. Мельник В. Р. Нормирование труда как инструмент регулирования уровня стресса в орга-

низации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук. – М.: [б. и.], 2007. – [б. с.]. 

10. Метляева И. Е. Проблемы нормирования труда на предприятиях машиностроительного 

комплекса // Сибирский федеральный университет. – [б. г.]. – [б. м.]. – [б. и.]. 

11. Назарова М.В., Фефелова Т.Л. Разработка эффективных методов нормирования труда в 

ткацком цехе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2015. – № 12. – С. 596–597. 

12. Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научное периодическое изда-

ние по итогам Международной научно-практической конференции (Магнитогорск, 8 фев-

раля 2017). / под ред. Пилипчук И. Н. – Стерлитамак: АМИ, 2017. – 242 с. 

13. НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: Международное 

научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конфе-

ренции (14 ноября 2015 г., г. Стерлитамак). / в 3 ч. Ч. 3. – Стерлитамак: РИЦ АМИ,  

2015. – 267 с. 

14. Сборник материалов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Проспект Свободный-2015», посвященной 70-летию Великой Победы / под ред. 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». – Красноярск: Сибирский феде-

ральный университет, 2015. – [б. с.]. 

15. Светайло Р.В., Овчинников А.С., Бажин А.С. Развитие системы нормирования труда в Рос-

сии // Дальневосточный федеральный университет [Электронный ресурс]. – URL: [б. м.]. 

16. Соколов Д. М., Рачек С. В. Основные направления совершенствования организации 

труда // ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения». – Ека-

теринбург, [б. г.]. – [б. и.]. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 22(331), часть 2, июнь, 2025 г. 

27 

 

РУБРИКА  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ НЕУСТОЙКИ 

Димиева Дарья Алексеевна  

студент,  
Негосударственное образовательное частное  
учреждение высшего образования  
Московский финансово-промышленный  
университет «Синергия», РФ, г. Москва 

Анисимова Анна Михайловна 

научный руководитель, 
Негосударственное образовательное частное  
учреждение высшего образования  
Московский финансово-промышленный  
университет «Синергия», РФ, г. Москва 

 

В современных условиях регулирование неустойки приобретает новое значение ввиду воз-

растающей сложности хозяйственных отношений, что обуславливает необходимость совершен-

ствования гарантий по защите прав участников гражданского оборота. Одной из ключевых 

функций неустойки выступает обеспечение интересов кредитора, которому предоставляется за-

ранее установленное средство для компенсации возможных потерь вследствие нарушений со сто-

роны другой стороны сделки. Формирование законодательных основ, регулирующих применение 

неустойки, основано на длительном процессе развития правовых норм и направлено на поддер-

жание надежности и ясности обязательственных отношений. Являясь существенной составляю-

щей системы гражданских инструментов, этот способ ответственности способствует укреплению 

дисциплины исполнения обязательств и служит превентивной мерой, снижающей риск непред-

виденных убытков.  

Возрастающее значение института неустойки в новых экономических условиях напря-

мую связано с динамикой изменений в гражданском праве и необходимостью постоянного 

адаптирования механизмов защиты для эффективной реализации законных интересов сторон 

[3, с. 314]. 

Согласно п.1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кре-

дитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения [1]. 

За последние годы наблюдается рост числа судебных споров, касающихся взыскания не-

устойки по договорам, причем такие дела составляют приблизительно четверть–треть от всех 

гражданских процессов, рассматриваемых судебными инстанциями. Величина неустойки, как 

правило, устанавливается в пределах от 0,1% до 1% в сутки от суммы невыполненного или 

просроченного обязательства. Когда речь идет о значимых коммерческих соглашениях, уро-

вень неустойки может достигать 20–30% от полной стоимости договора, что неизбежно ока-

зывает влияние на процесс анализа рисков обеими сторонами.  

В Российской Федерации правовое регулирование института неустойки осуществляется 

посредством положений Гражданского кодекса РФ, в частности: 

 ст. 330 закрепляет право участников сделки самостоятельно определять размеры санк-

ций; 
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 а в соответствии со ст. 333 допускается возможность уменьшения неустойки, если суд 

признает ее размер чрезмерным [1]. 

Как верно отмечает И.С. Багач, в ходе практического применения положений о законной 

неустойке возникает множество сложностей. Одной из основных проблем становится отсут-

ствие четкой определенности касательно её размера: зачастую участники сделок завышают 

ставку, что открывает возможности для злоупотреблений и не всегда отвечает критериям ра-

зумности. Еще одной трудностью оказывается необходимость кредитору обосновать размер 

понесённого ущерба, что осложняет использование предусмотренных правовых мер компен-

сации. Дополнительное препятствие представляет собой требование о согласовании суммы за-

конной неустойки в тексте договора, что способно затруднить паритетные переговоры между 

участниками соглашения [2, с. 132]. 

Помимо этого, существенное значение имеет тщательная и прозрачная формулировка 

условий о неустойке в договорных документах, где должны быть четко указаны не только ее 

размер, но и порядок вычисления, а также конкретные обстоятельства, при которых она может 

применяться. Недостаточная детализация или расплывчатость этих пунктов зачастую приво-

дит к разночтениям, усложняющим разрешение споров. 

Отдельного рассмотрения требует отсутствие унифицированного подхода к толкованию 

норм по неустойке в судебной практике: различия в трактовках одинаковых ситуаций различ-

ными судебными органами ведут к снижению правовой определённости. Кроме того, участ-

ники договора иногда сознательно используют чрезмерно высокие ставки неустойки или 

рассматривают этот инструмент в качестве рычага давления на противоположную сторону, что 

мешает не только выстраиванию сбалансированных контрактов, но и усложняет эффективное 

разрешение споров в судебном порядке. 

Установленная законодательством неустойка занимает важное место в структуре граж-

данско-правовых отношений, способствуя обеспечению исполнения договорных обязательств. 

Понимание сущности и грамотное использование данного механизма оказывают существен-

ное влияние на эффективность коммерческой деятельности, а также способствуют снижению 

количества судебных споров [3, с. 317].  

Таким образом, несмотря на высокую значимость неустойки как средства правовой за-

щиты, многие вопросы её реализации по-прежнему вызывают затруднения. Повышение дей-

ственности института неустойки в современных условиях возможно за счет проведения 

исследований и открытого обсуждения среди специалистов в области права, что позволит 

сформулировать более эффективные и справедливые решения для практического применения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются административно-правовое регулирование рос-

сийского рынка ценных бумаг, а также российская практика в этом вопросе. Автор подчерки-

вает, что развитие административно-правового регулирования российского РЦБ требует 

комплексного подхода, сочетающего элементы саморегулирования с эффективным государ-

ственным контролем. 

 

Ключевые слова: проблемы реализации контрольных (административно-правовых) 

полномочий, саморегулируемые организации, рынок ценных бумаг. 

 

Современное состояние административно-правового регулирования российского рынка 

ценных бумаг (далее- по тексту – РЦБ) характеризуется необходимостью поиска оптималь-

ного баланса между тремя ключевыми аспектами: защитой прав инвесторов, обеспечением 

законных интересов эмитентов и созданием условий для устойчивого развития финансового 

рынка в целом. Эти поставленные задачи представляют собой сложный управленческий вы-

зов, требующий постоянной корректировки нормативно-правовой базы и совершенствования 

механизмов контроля. 

Среди наиболее острых проблем современного этапа развития регулирования особого 

внимания заслуживает проблема распространения мошеннических схем и недобросовестных 

практик на финансовом рынке. Подобные явления способны нанести значительный урон не 

только конкретным инвесторам, но и подорвать доверие к финансовой системе в целом. Ана-

лиз современной правоприменительной практики показывает, что существующая система ад-

министративно-правового регулирования, несмотря на постоянное совершенствование, не 

всегда успевает адаптироваться к новым схемам обхода законодательства. 

Для эффективного противодействия этим негативным явлениям требуется комплексное 

совершенствование системы мониторинга и контроля. Однако практика показывает, что не все 

предлагаемые решения оказываются одинаково эффективными. Ярким примером может слу-

жить институт саморегулируемых организаций (далее по тексту – СРО), которым законода-

тель предоставил право создавать собственные третейские суды. Как показывает анализ 

арбитражной практики, в условиях конфликта интересов такие квазисудебные органы могут 

принимать решения, основанные не на нормах действующего законодательства, а на корпора-

тивной солидарности. [3; с. 78] 

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка представляют собой осо-

бую форму объединения профессиональных участников РЦБ, создаваемую на добровольной 

основе. Их правовой статус детально регламентирован Федеральным законом от 13.07.2015 № 

223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», который опреде-

ляет, как организационные основы деятельности СРО, так и пределы их полномочий. [1] 

В соответствии с действующим законодательством, перед саморегулируемыми органи-

зациями стоят следующие основные задачи: 

1. Разработка и внедрение дополнительных стандартов и правил профессиональной дея-

тельности, дополняющих требования законодательства и направленных на повышение каче-

ства услуг на РЦБ; 

2. Осуществление функций внутреннего контроля за соблюдением как норм федераль-

ного законодательства, так и внутренних стандартов СРО ее участниками; 
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3. Создание эффективных механизмов досудебного разрешения споров между участни-

ками рынка; 

4. Реализация образовательных программ и повышение квалификации специалистов фи-

нансового рынка. [4; с. 45] 

Сравнительно-правовой анализ показывает существенные различия в подходах к само-

регулированию на финансовых рынках в разных странах. В таких государствах, как США и 

Япония, СРО исторически играют ключевую роль в системе регулирования, обладая широким 

спектром полномочий и значительной автономией. Европейская модель, представленная Гер-

манией и Францией, демонстрирует более сдержанный подход, где за государством сохраня-

ются основные контрольные функции. 

Российская практика в этом вопросе находится в процессе становления. Наблюдается 

постепенное увеличение роли саморегулирования, что проявляется в наделении СРО отдель-

ными контрольными полномочиями. Однако, как показывает анализ правоприменительной 

практики, этот процесс сопровождается рядом системных проблем, связанных с: 

 недостаточной проработанностью механизмов контроля за деятельностью СРО; 

 рисками конфликта интересов при осуществлении контрольных функций; 

 проблемами обеспечения прозрачности принимаемых решений. 

Особую дискуссию в профессиональном сообществе вызывает вопрос о правомерности 

и эффективности наделения саморегулируемых организаций правом создавать собственные 

третейские суды. Федеральный закон № 223-ФЗ прямо предусматривает такую возможность, 

однако практическая реализация этого положения вызывает серьезные вопросы. 

Анализ показывает, что создание третейских судов при СРО порождает ряд системных 

рисков: 

1. Потенциальная предвзятость при рассмотрении споров; 

2. Возможность использования третейских механизмов для обхода требований законо-

дательства; 

3. Отсутствие действенных механизмов обжалования принимаемых решений. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 

№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», третейские 

суды обязаны руководствоваться нормами действующего законодательства. Однако отсут-

ствие эффективного государственного контроля за деятельностью таких судов создает пред-

посылки для злоупотреблений. [2] 

Современная юридическая доктрина и правоприменительная практика свидетельствуют 

о том, что дальнейшее развитие административно-правового регулирования РЦБ будет свя-

зано с поиском оптимального баланса между расширением полномочий СРО и усилением гос-

ударственного контроля за их деятельностью. В этом контексте предлагаются следующие 

меры: 

1. Создание специализированных подразделений в структуре Банка России, наделенных 

расширенными полномочиями по надзору за деятельностью СРО; 

2. Разработка прозрачных механизмов доступа регулятора к информации о деятельности 

СРО; 

3. Установление четкой системы ответственности за нарушение требований к раскрытию 

информации; 

4. Введение системы поддержки вновь создаваемых СРО, включая методическую и ин-

формационную помощь. 

Особое значение приобретает вопрос о распределении полномочий между Банком Рос-

сии как мегарегулятором и саморегулируемыми организациями. Анализ показывает, что ЦБ 

РФ, обладая значительным административным ресурсом и специальными познаниями в обла-

сти функционирования финансовых рынков, остается ключевым элементом системы регули-

рования. В отличие от Министерства финансов, чьи полномочия строго ограничены рамками 

бюджетной политики, Банк России обладает необходимой гибкостью для оперативного реаги-

рования на вызовы финансового рынка. 
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Таким образом, развитие административно-правового регулирования российского РЦБ 

требует комплексного подхода, сочетающего элементы саморегулирования с эффективным 

государственным контролем. Совершенствование нормативной базы должно осуществляться 

с учетом как международного опыта, так и специфики отечественного финансового рынка. 

Особое внимание следует уделить созданию сбалансированной системы контроля за деятель-

ностью СРО, что позволит минимизировать риски злоупотреблений при сохранении преиму-

ществ саморегулирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваться функции и задачи Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом, который является органом исполнительной вла-

сти, а также взаимодействие с рынком ценных бумаг. Автор подчеркивает эффективное управ-

ление государственным имуществом, прозрачность процессов и сотрудничество с местными 

органами власти могут значительно повысить инвестиционную привлекательность страны и 

способствовать устойчивому экономическому развитию. 

 

Ключевые слова: федеральное агентство по управлению государственным имуще-

ством, территориальные органы, ценные бумаги.  

 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее по тексту – 

Росимущество) является органом исполнительной власти Российской Федерации управляю-

щее имуществом федерального уровня. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

играет ключевую роль в управлении имуществом Российской Федерации. В условиях расту-

щей экономической динамики и изменения законодательных норм важно рассмотреть функ-

ции и задачи данного агентства, а также его взаимодействие с рынком ценных бумаг. 

Росимущество осуществляет управление федеральным имуществом, в том числе и цен-

ными бумагами, эмитированными государственными структурами. Основные функции 

агентства включают: 

1. Управление государственным имуществом. Ведение реестра государственного 

имущества, его оценка и продажа. 

2. Разработка стратегии. Формирование государственной политики в сфере управления 

имуществом, включая ценные бумаги. 

3. Контроль и надзор. Осуществление контроля за соблюдением законодательства при 

управлении государственным имуществом и ценными бумагами. 

Объекты ценных бумаг, которыми распоряжается Росимущество, включают облигации, 

акции и другие финансовые инструменты. Важность этого аспекта управления проявляется в 

следующих направлениях: 

1. Финансирование государственного бюджета. Держание ценных бумаг позволяет 

финансировать дефицит бюджета, обеспечивая поступления в госказну. 

2. Инвестиционная привлекательность. Разумная политика в отношении ценных бу-

маг способствует привлечению инвестиций в экономику страны. 

3. Управление рисками. Диверсификация портфеля государственных ценных бумаг по-

могает минимизировать финансовые риски. 

Территориальные органы Росимущества играют важную роль в реализации государ-

ственных программ на местах. Их функции включают: 

1. Локальное управление имуществом. Управление имуществом, расположенным в 

регионе, и участие в продажах и аукционах. 

2. Контроль за состоянием государственного имущества. Оценка и мониторинг со-

стояния активов на уровне субъекта Федерации. 

3. Взаимодействие с местными властями. Сотрудничество с местными органами вла-

сти для реализации совместных проектов. 
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Данный функции не являются всеми, которые реализуют территориальные органы Роси-

мущества. Полномочия и реализуемые функции территориальных органов Росимущества 

установлены внутренними положениями территориальных органов, составленных в соответ-

ствии с приказом Росимущества от 23.06.2023 №131 «Об утверждении положений о террито-

риальных органах Росимущества» [1]. 

В рамках, полномочий которыми наделены территориальные органы Росимущества от-

сутствуют полномочия, распространяющиеся на деятельность государственного органа на 

рынке ценных бумаг. 

Это одна из существенных проблем деятельности Росимущества на рынке ценных бумаг 

является повышенная нагрузка именно на центральный аппарат Росимущества, так, как только 

он наделен правами и уполномочен на ведение деятельности от лица Российской Федерации 

на рынке ценных бумаг. 

Распространение полномочий центрального аппарата Росимущества на его территори-

альные органы в рамках его деятельности на рынке ценных бумаг, могло повысить эффектив-

ность деятельности в данном направлении государственного органа. 

На сегодняшний день в обстановке санкций и эффективно развивающийся экономиче-

ской системы, очень важным механизмом является мобилизация финансов посредством дея-

тельности на рынках ценных бумаг. 

Закономерный экономический рост на прямую связан с эффективной инвестиционной 

политикой в стране. Так как именно недоинвестирование является одной из основных причин 

кризисной обстановки в экономике. 

Исходя из этого распространение полномочий может помочь привлечь новые финансы 

для развития данного института государственного участия на рынке ценных бумаг. [4; с. 36] 

Также привлечение территориальных органов к деятельности Росимущества на рынке 

ценных бумаг может привести к уменьшению нагрузки на центральный аппарат Росимуще-

ства, что в свою очередь может привести к сосредоточению сил центральной администрации 

государственного органа на решении вопросов стратегического значения на рынке ценных бу-

маг, во время того, как территориальные органы будут решать вопросы менее долгосрочного 

значения (спекуляция на рынке ценных бумаг, краткосрочные вложения с дальнейшим выво-

дом средств). 

Таким образом децентрализация полномочий приведет к более активному развитию ин-

ститута участия на торгах государства, в качестве субъекта экономической деятельности, а не 

надзорной или исполнительной. 

На сегодняшний день Росимущество принимает участие на рынке ценных бумаг, только 

на определенные позиции. В полномочия Росимущества входят только владение и реализация 

ценных бумаг. 

То есть, Росимущество владеет на праве собственности пакетом ценных бумаг и в соответ-

ствии с назначением передачи имущества может реализовывать ценные бумаги на торгах. Закуп-

кой же ценных бумаг Росимущество и его территориальные органы не занимаются. [3; с. 57] 

Тем не менее, в Российской Федерации система хоть и не совершенна, но все же основ-

ные механизмы существуют и успешно применяются. 

Так, к примеру, в США, в качестве собственника федерального государственного иму-

щества выступает Генеральная служба управления (GSA – General Services Administration). 

Однако, данный государственный орган не обладает полномочиями держателя акций. Поли-

тика США в рамках участия государства на рынке ценных бумаг направлена на закупку цен-

ных бумаг через государственные фонды, или в рамках «спасения» полугосударственных или 

стратегических корпораций. 

Само государство, в свою очередь, в качестве собственника ценных бумаг выступает 

крайне редко, в основном в случаях кризисов. 

Государственные акции же являются непубличными и не продаются, а в качестве их соб-

ственника выступает США в лице Министерства финансов США. [2; с. 26] 
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Исходя из вышеизложенного, одна из лидирующих стран «игроков» на рынке ценных 

бумаг, активно не занимает место субъекта экономической деятельности на рынке ценных бу-

маг. Тем не менее, успех данной системы крайне очевиден, только по тому, что в рамках пред-

ставителей государственной власти на рынке ценных бумаг могут также выступать штаты и 

муниципалитеты. 

Такой децентрализованный способ экономического участия государства на рынке ценных 

бумаг имеет преимущества, так как территории на которых данные органы в праве реализовывать 

свои полномочия ограниченны территориальной расположенностью муниципалитета, города или 

штата. 

Таким образом свободные или специально выделенные средства штата или муниципа-

литета могут быть вложены в местные акции, что в свою очередь приведет к развитию компа-

ний в которые они вкладываются, увеличению налоговых взносов, идущих на счета 

соответствующего уровня казначейства, а также, позволяет государству получать доход с вы-

плат по ценным бумагам. 

Исходя из вышеизложенного у США на сегодняшний день сложилась интересная и 

вполне успешная система. На сегодняшний день, в Российской Федерации она бы не нашла 

качественного применения. Однако, преимущества данной системы государственного участия 

на рыке ценных бумаг, могут быть применены и реализованы в Российской системе. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориаль-

ные органы играют важную роль в системе управления государственными ценными бумагами 

Российской Федерации. Эффективное управление государственным имуществом, прозрачность 

процессов и сотрудничество с местными органами власти могут значительно повысить инвести-

ционную привлекательность страны и способствовать устойчивому экономическому развитию. В 

будущем необходимо продолжать работу по улучшению механизмов управления, повышения 

прозрачности операций и адаптации к изменениям в экономической среде для достижения устой-

чивого роста и развития рынка государственных ценных бумаг. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

играет ключевую роль в управлении федеральной собственностью, включая ценные бумаги. 

Основные функции агентства охватывают учет, оценку и распоряжение госимуществом, а 

также формирование стратегии его использования. Однако его деятельность на рынке ценных 

бумаг ограничена: территориальные органы не наделены соответствующими полномочиями, 

что создает избыточную нагрузку на центральный аппарат. 

Децентрализация полномочий могла бы повысить эффективность управления акциями, 

принадлежащими на праве собственности Российской Федерации, позволив региональным 

подразделениям участвовать в операциях с ценными бумагами, разгрузив при этом централь-

ный аппарат Росимущества. Также, можно применять на практике опыт успешных в данной 

деятельности государств, которые в свою очередь частично может быть реализован в правовой 

системе Российской Федерации. 

Для устойчивого развития рынка госбумаг необходимо совершенствовать механизмы 

управления, повышать прозрачность операций и расширять полномочия территориальных ор-

ганов. Это позволит усилить инвестиционную привлекательность экономики и обеспечить ее 

стабильный рост. 
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Аннотация. Процессуальная роль прокурора в судопроизводстве Российской Федера-

ции является важным элементом реализации принципов правосудия и обеспечения законно-

сти. Прокурор, как представитель государственной власти, исполняет функции надзора за 

соблюдением законов, защиты прав и свобод граждан. В рамках гражданского судопроизвод-

ства роль прокурора определяется законом и процессуальными нормами, а особое внимание 

уделяется специфике прокурорского вмешательства в дела, связанные с установлением юри-

дически значимых фактов, усыновлением, признанием граждан безвестно отсутствующими 

или умершими, а также другими вопросами, отнесёнными к особому производству. На основе 

анализа норм ГПК РФ выявляются проблемные аспекты прокурорского участия и предлага-

ются пути их решения. 

 

Ключевые слова: прокурор, особое производство, законность, защита прав граждан, 

признание безвестно отсутствующими, установление юридического факта процессуальная 

роль, квалификация прокурора, правовая защита, судебный процесс. 

 

Одна из ключевых функций прокуратуры заключается в защите законных прав и инте-

ресов граждан. Эта функция осуществляется прокурорами не только на стадии рассмотрения 

дела в первой инстанции, но и в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Зако-

нодательная база для её реализации – нормы Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК 

РФ), которые регулируют право и порядок подачи апелляционного, кассационного представ-

ления или представления о пересмотре судебных актов (главы 39, 41, 41.1 ГПК РФ) [1]. 

Дела особого производства занимают особое место в системе судопроизводства, так как 

они не связаны с разрешением конфликта между сторонами, а направлены на установление 

юридического факта, нужного для дальнейших правовых действий. В таких делах прокурор 

исполняет свои функции в целях защиты общественных интересов, а также прав и свобод 

граждан, для которых суд должен установить или подтвердить определенные факты. 

Особое производство касается вопросов, в которых отсутствует спор о праве, и, как пра-

вило, оно связано с решением таких вопросов, как признание гражданина недееспособным, 

установление факта родства или признание безвестно отсутствующим. В таких делах проку-

рор играет важную роль, обеспечивая соблюдение законности и защищая интересы граждан и 

общества. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, про-

курор может участвовать в делах особого производства, если это необходимо для защиты ин-

тересов граждан, общества или государства. Прокурор также может обратиться в суд с 

заявлением о признании гражданина недееспособным или безвестно отсутствующим, а также 

в других случаях, когда установление факта имеет значение для дальнейшего правового регу-

лирования. 

Особое внимание стоит уделить делу о признании гражданина недееспособным, которое 

может быть инициировано не только органами опеки и попечительства, но и прокурором, если 

есть основания полагать, что лицо не может самостоятельно защищать свои права. В таких 

случаях прокурор, исходя из интересов общества, обязан представить суду все необходимые 

доказательства, которые помогут установить, что данное лицо действительно не в состоянии 
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самостоятельно принимать решения в юридической сфере, что делает необходимым назначе-

ние попечителя. 

Кроме того, прокурор может участвовать в делах о признании факта нахождения в браке, 

установлении отцовства, признании родства или других аналогичных делах. В этих случаях 

прокурор защищает интересы лиц, чьи права могут быть нарушены, и помогает установить 

юридический факт, который имеет важное значение для их правового положения. 

Особое внимание в работе прокурора заслуживают дела, связанные с защитой прав несо-

вершеннолетних и недееспособных граждан. В таких делах прокурор может инициировать 

процесс, участвовать в нем и подавать жалобы на решения суда, если они нарушают права 

граждан, которые не могут самостоятельно отстаивать свои интересы. 

Нередко прокурор принимает участие в делах о лишении родительских прав или об уста-

новлении опеки, где важно соблюсти интересы детей и других членов семьи. Прокурор также 

может обжаловать решения, которые нарушают права несовершеннолетних или недееспособ-

ных граждан, таким образом защищая их интересы.  

Признание гражданина недееспособным – это одно из самых важных дел особого произ-

водства, в котором прокурор играет ключевую роль. Такой процесс может быть инициирован 

различными субъектами, включая органы опеки и попечительства, а также самого гражданина 

или его родственников. Однако прокурор может также инициировать такой процесс, если он 

видит необходимость в защите интересов гражданина, который не может самостоятельно за-

щищать свои права. 

Например, если есть основания полагать, что лицо страдает от серьезного психического 

заболевания, которое делает его неспособным осознавать значение своих действий или кон-

тролировать их, прокурор может обратиться в суд с заявлением о признании данного гражда-

нина недееспособным. В таких случаях прокурор должен представить суду заключения 

медицинских специалистов, которые подтверждают факт психического расстройства или дру-

гих заболеваний, влияющих на дееспособность. Важно, что прокурор также должен оценить, 

насколько это заболевание влияет на права и свободы данного человека, и если решение о 

признании его недееспособным принимается, прокурор содействует назначению попечителя, 

который будет защищать интересы данного лица. 

Прокурор может также участвовать в процессе, если гражданин недееспособен и его 

права нарушаются, например, в случае незаконных действий со стороны опекуна или других 

лиц. В таких ситуациях прокурор имеет право вмешаться и представить свои рекомендации 

по защите прав гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим – это еще один пример, когда проку-

рор может выступать в роли защитника прав граждан в делах особого производства. Такое 

заявление подается, когда человек пропал, и нет информации о его местонахождении в тече-

ние длительного времени. В таких случаях родственники или другие заинтересованные лица 

могут обратиться в суд с просьбой признать гражданина безвестно отсутствующим для того, 

чтобы урегулировать вопросы его имущества, финансовых обязательств или других правовых 

действий. 

Прокурор в данном случае будет проверять, все ли меры были приняты для розыска про-

павшего гражданина. Он может запросить информацию у правоохранительных органов, рас-

смотреть материалы о проведении поисковых операций и других попытках выяснить 

местонахождение гражданина. Если прокурор установит, что все возможные меры были пред-

приняты, и человек не найден, он может поддержать просьбу о признании гражданина без-

вестно отсутствующим. 

Важно, что в таких делах прокурор также защищает интересы предполагаемого пропав-

шего лица, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Например, если есть основания по-

лагать, что заявитель о признании безвестно отсутствующим может использовать процесс для 

незаконного распоряжения имуществом пропавшего гражданина, прокурор вмешается для за-

щиты прав того, кто не может самостоятельно защитить свои интересы [7]. 
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Следует отметить, что в большинстве случаев, предусмотренных главой 27 ГПК РФ, пол-

номочия прокурора имеют довольно ограниченный характер. Вопрос о форме участия проку-

рора в делах особого производства остаётся спорным. Глава 27 ГПК РФ использует 

формулировку «дела рассматриваются с участием прокурора», что вызывает сомнения, огра-

ничивается ли роль прокурора только подачей заявления или предоставлением заключения по 

делу. 

Часть 1 статьи 45 ГПК РФ устанавливает право прокурора подавать заявление в защиту 

прав граждан, не способных сделать это самостоятельно по причине возраста, состояния здо-

ровья или недееспособности. Однако, если обратиться к положениям о делах особого произ-

водства, например, к статье 281 ГПК РФ, можно заметить, что прокурор не может быть 

заявителем в делах об ограничении дееспособности или признании гражданина недееспо-

собным. В таких делах прокурор может только участвовать в процессе, предоставляя за-

ключение. Исходя из принципов теории государства и права, можно заключить, что в этих 

случаях должны применяться специальные нормы, а не общие, как предусмотрено   

в статье 281 ГПК РФ. 

Анализ существующих проблем участия прокурора в делах особого производства пока-

зывает, что в текущей редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции (ГПК РФ) прокурор имеет ограниченные полномочия. В частности, несмотря на важную 

роль прокуратуры в защите прав граждан, признанных ограниченно дееспособными или не-

дееспособными, он не может быть заявителем в таких делах. Прокурор может лишь выступать 

с заключением, что в свою очередь не всегда гарантирует полноценную защиту прав этих 

граждан, особенно в ситуациях, когда необходимо быстрое и своевременное вмешательство в 

интересах граждан, не способных самостоятельно защищать свои права. 

В связи с этим, полагаем, необходимо добавить в ГПК РФ норму, которая предоставит 

прокурору право подавать заявление в защиту прав граждан, признанных ограниченно дееспо-

собными или недееспособными, в рамках дел особого производства. 

Конкретно, следует предусмотреть новую статью или дополнение к существующим нор-

мам ГПК РФ, которая будет устанавливать следующие положения: 

«Статья 281.1. Участие прокурора в делах об ограничении дееспособности и признании 

гражданина недееспособным» 

1) Прокурор имеет право подавать заявление в защиту прав граждан, признанных огра-

ниченно дееспособными или недееспособными, в делах особого производства, связанных с 

ограничением дееспособности, признанием гражданина недееспособным, а также в случаях, 

когда это необходимо для защиты интересов таких лиц. 

2) В случае, если прокурор не является заявителем по делу, он вправе давать заключение 

по существу дела и представлять в суде доказательства, подтверждающие необходимость при-

нятия решения в интересах указанных граждан. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие предпринимательской деятельно-

сти по российскому гражданскому праву. Анализируются признаки предпринимательской де-

ятельности, закрепленные в Гражданском кодексе РФ, выявляются проблемы толкования 

данного понятия в судебной практике, проводится сравнительный анализ понятия предприни-

мательской деятельности в зарубежном гражданском праве. Предлагаются пути совершен-

ствования законодательного регулирования предпринимательской деятельности в России. 

Abstract. This article examines the concept of entrepreneurial activity under Russian civil law. 

It analyzes the characteristics of entrepreneurial activity enshrined in the Civil Code of the Russian 

Federation, identifies problems in the interpretation of this concept in judicial practice, and conducts 

a comparative analysis of the concept of entrepreneurial activity in foreign civil law. It proposes ways 

to improve the legislative regulation of entrepreneurial activity in Russia. 

  

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, гражданское право, Граждан-

ский кодекс РФ, систематичность, прибыль, регистрация, судебная практика, сравнительное 

правоведение, законодательное регулирование. 

Keywords: Entrepreneurial activity, civil law, Civil Code of the Russian Federation, systematic 

nature, profit, registration, judicial practice, comparative law, legislative regulation. 

 

История развития понятия предпринимательской деятельности в России тесно связана с 

экономическими и политическими реформами. В советский период, когда доминировала гос-

ударственная собственность, предпринимательство фактически отсутствовало. С началом ры-

ночных реформ в 1990-х годах и принятием Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

предпринимательская деятельность получила правовое признание. Первоначально понятие 

предпринимательской деятельности определялось как "самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установленном законом порядке" (ст. 2 ГК РФ в редакции 

1994 года). 

 Со временем данное определение подверглось критике за свою неполноту и неоднознач-

ность. В частности, вызывал вопросы признак "систематичности", поскольку не было четких 

критериев определения систематичности получения прибыли. В настоящее время статья 2 ГК 

РФ содержит следующее определение предпринимательской деятельности: "самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение при-

были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, если иное 

не установлено настоящим Кодексом". 
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Данное определение включает следующие признаки: 

 Самостоятельность: Предприниматель действует от своего имени и по своей воле, са-

мостоятельно принимает решения и несет за них ответственность. 

 Риск: Предпринимательская деятельность связана с риском убытков, которые могут 

возникнуть в результате неблагоприятных рыночных условий, неправильных управленческих 

решений или других факторов. 

 Систематичность: Деятельность направлена на систематическое получение прибыли, 

то есть на получение прибыли на постоянной основе. 

 Направленность на получение прибыли: Основной целью предпринимательской дея-

тельности является получение прибыли. 

 Регистрация: Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, должно 

быть зарегистрировано в установленном законом порядке в качестве индивидуального пред-

принимателя или юридического лица (за исключением случаев, установленных законом). Не-

смотря на наличие законодательного определения, понятие предпринимательской 

деятельности продолжает вызывать споры в судебной практике. Особую сложность представ-

ляет толкование признака "систематичности". Суды часто исходят из количества сделок, объ-

ема полученной прибыли и других факторов, чтобы определить, является ли деятельность 

систематической. Встречаются ситуации, когда лицо, не зарегистрированное в качестве пред-

принимателя, осуществляет деятельность, приносящую стабильный доход. В таких случаях 

суды могут признать данную деятельность предпринимательской и привлечь лицо к ответ-

ственности за незаконное предпринимательство. Сравнительный анализ понятия предприни-

мательской деятельности в зарубежном гражданском праве позволяет выявить общие 

тенденции и особенности. В большинстве стран романо-германской правовой системы (напри-

мер, Германия, Франция) предпринимательская деятельность определяется как профессио-

нальная деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли. В странах общего права 

(например, США, Великобритания) больше внимания уделяется форме организации бизнеса 

и ответственности предпринимателя. 

Для совершенствования законодательного регулирования предпринимательской 

деятельности в России необходимо: 

 Уточнить определение понятия предпринимательской деятельности в ГК РФ, устра-

нив неоднозначность толкования признака "систематичности". 

 Разработать четкие критерии определения предпринимательской деятельности для 

целей налогообложения и привлечения к ответственности за незаконное предприниматель-

ство. 

 Упростить процедуры регистрации и лицензирования предпринимательской деятель-

ности, снизить административные барьеры. 

 Совершенствовать законодательство о защите прав потребителей и регулировании 

конкуренции. 

Понятие предпринимательской деятельности является сложным и многогранным, требу-

ющим постоянного внимания со стороны законодателя и правоприменителя. Совершенство-

вание законодательного регулирования предпринимательской деятельности является важным 

условием для развития рыночной экономики и повышения конкурентоспособности россий-

ской экономики. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа вспомогательных договоров в 

сфере транспорта, их роль в транспортной системе России. Особое внимание уделено класси-

фикации вспомогательных договоров, их юридическим особенностям, а также влиянию на эф-

фективность транспортного обслуживания. Вспомогательные договоры, такие как договоры 

транспортной экспедиции, лоцманские услуги, буксировка и фрахтование, обеспечивают бес-

перебойную работу транспортных потоков, являются неотъемлемой частью логистической 

инфраструктуры и играют ключевую роль в оптимизации процессов перевозок. Автор делает 

вывод о необходимости совершенствования правового регулирования вспомогательных дого-

воров в целях повышения их правовой определенности и защиты интересов сторон. 

 

Ключевые слова: вспомогательные договоры, транспорте, правовая природа, виды и 

значение в транспортном обороте. 

 

Транспортная система играет центральную роль в экономике любой страны, обеспечивая 

перемещение товаров и пассажиров. Однако помимо основного договора перевозки суще-

ствует целый ряд вспомогательных договоров, которые способствуют эффективному функци-

онированию транспортной отрасли. Эти договоры создают условия для бесперебойного 

обслуживания транспортных операций, корректного взаимодействия сторон и оптимизации 

логистических процессов. В правовой науке и практике часто недооценена роль вспомогатель-

ных договоров, в то время как они имеют существенное значение для всей транспортной си-

стемы. 

Вспомогательные договоры на транспорте представляют собой соглашения, заключае-

мые для организации, обеспечения и сопровождения процесса перевозки. Они не направлены 

непосредственно на транспортировку, но являются необходимым условием для ее осуществ-

ления. К вспомогательным договорам можно отнести такие, как договоры транспортной экс-

педиции, лоцманские услуги, договоры буксировки, фрахтования и другие. Правовая природа 

этих договоров может варьироваться в зависимости от их функции и конкретной транспортной 

отрасли. 

В. Г. Нестолий, А. И. Хаснутдинов называют вспомогательным договором « двух- или мно-

гостороннюю сделку, исполнение по которой само по себе не приводит к возникновению новой 

потребительской стоимости в её вещественном выражении и лишено всякого смысла вне деятель-

ности по исполнению основного (стержневого, базисного) обязательства» [1, с. 140].  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), вспомога-

тельные договоры на транспорте регулируются нормами о транспортных и гражданских до-

говорах. В отличие от основного договора перевозки, вспомогательные договоры имеют  

более узкий предмет и не всегда требуют публичной формы или обязательного опубликова-

ния условий. 

Вспомогательные договоры в сфере транспорта можно разделить на несколько типов в 

зависимости от их роли в транспортном процессе и правовой природы: 

1. Договор транспортной экспедиции. Одним из самых распространенных видов вспо-

могательных договоров является договор транспортной экспедиции. Этот договор заключа-

ется для оказания услуг, связанных с организацией перевозки: бронирование транспортных 

средств, оформление документов, сопровождение груза и решение других логистических  
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задач. Экспедитор действует в интересах заказчика, обеспечивая эффективное выполнение пе-

ревозки, но не является стороной в договоре перевозки, а представляет интересы клиента. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 801 определяет договор транспортной 

экспедиции следующим образом: «Договор транспортной экспедиции – это такое соглашение, 

по которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 

(заказчика-грузоотправителя или грузополучателя), для выполнения или организации выпол-

нения услуг, связанных с перевозкой грузов, указанных в договоре экспедиции» [2]. 

Из приведенного определения договора следует, что он является взаимным, т.е. преду-

сматривающим права и обязанности сторон по отношению друг к другу. За оказываемые 

услуги экспедитор получает вознаграждение, поэтому исследуемый договор носит возмезд-

ный характер.  

2. Договор буксировки. Договор буксировки применяется в сфере водного транспорта и 

заключается для предоставления услуг по перемещению судов или других плавучих объектов. 

Стороны в договоре буксировки – буксирный судовладельца и заказчик, который требует по-

мощи в перемещении судна. 

Договор буксировки хотя и близок по целевой направленности с договором перевозки 

груза, но имеет отличия в предмете, который составляет услуга по перемещению плавучих 

объектов, имеющих свой экипаж, и в способах перемещения, каким являются тяга или тол-

кание. «Это дает основание считать его самостоятельным договором,  относящимся к граж-

данско–правовым договорам об оказании услуг» [3, c. 88]. 

3. Договор фрахтования. Фрахтование представляет собой аренду транспортных 

средств для осуществления перевозки. Этот договор бывает двух видов: с экипажем и без. В 

отличие от договора перевозки, фрахтование чаще всего заключается для аренды судов или 

воздушных судов, что предоставляет арендаторам больше гибкости в организации транс-

портных операций. 

Вспомогательные договоры выполняют несколько ключевых функций в транспортной 

сфере: 

1 Обеспечение эффективности перевозок. Они позволяют избежать задержек, упрощают 

оформление и транспортировку товаров, снижают риски для всех участников процесса. 

2 Повышение безопасности. Договоры лоцманских услуг, буксировки и другие обеспе-

чивают безопасность морских и воздушных перевозок. 

3. Улучшение координации и взаимодействия между участниками. Например, договоры 

транспортной экспедиции обеспечивают согласование действий между различными сторо-

нами перевозки – экспедиторами, перевозчиками и получателями грузов. 

Несмотря на важность вспомогательных договоров, правовое регулирование этой сферы 

сталкивается с рядом проблем. Одной из главных является недостаточная правовая определен-

ность в регулировании отдельных видов вспомогательных договоров, таких как транспортная экс-

педиция или фрахтование. Законы не всегда содержат чёткие нормы, регламентирующие права и 

обязанности сторон, что создаёт правовую неопределенность и риски для участников сделки. 

Также существует проблема несанкционированного вмешательства в организацию перевозки, ко-

гда, например, транспортные экспедиторы нарушают обязательства или не выполняют работу 

должным образом. В заключение следует отметить, что вспомогательные договоры на транспорте 

являются важной частью транспортной инфраструктуры и логистики. Несмотря на это, их право-

вое регулирование требует совершенствования в целях повышения правовой определенности и 

защиты интересов сторон. Учитывая их ключевую роль в обеспечении безопасности и эффектив-

ности транспортных операций, необходимо усовершенствовать законодательство, чётко пропи-

сывая условия их заключения и исполнения. 

 

Список литературы: 

1. Нестолий В.Г. Хаснутдинов А. И. К разработке общей теории вспомогательного дого-

вора // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2012. – С. 140-145 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 22(331), часть 2, июнь, 2025 г. 

45 

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. Часть вторая // 

Российская газета от 6, 7, 8 февраля 1996 г. N 23, 24, 25 

3. Морозов С.Ю. Транспортное право : учебное пособие. – Москва: Волтерс Клувер,  

2010. – 320 c. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 22(331), часть 2, июнь, 2025 г. 

46 

 

САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Чернобровкин Алексей Викторович 

студент, 
Саратовская государственная  
юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

Еремина Мария Александровна 

научный руководитель, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры  
международного права,  
Саратовская государственная  
юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

 

Феномен международных санкций занимает особое место в системе современного меж-

дународного права, представляя собой своеобразный парадокс. С одной стороны, они высту-

пают как инструмент поддержания международного правопорядка, с другой – нередко 

воспринимаются как форма правового принуждения, подрывающая основные принципы меж-

государственных отношений. Эта двойственность требует теоретического осмысления, осо-

бенно в условиях нарастающей политизации санкционных механизмов. 

Понятие санкций в международном праве существенно отличается от аналогичного по-

нятия в национальных правовых системах. Если в рамках государства санкции представляют 

собой меры принуждения, применяемые уполномоченными органами к нарушителям право-

вых норм [1, с. 269], то в международном праве ситуация принципиально иная. Отсутствие 

надгосударственной власти и преобладание координационных методов регулирования при-

дают санкциям особый характер. 

Г. Кельзен последовательно отстаивал позицию, что международное право, как и любое 

другое право, представляет собой порядок, обеспеченный принуждением. Именно элемент 

принуждения отличает правовые нормы от моральных, религиозных и других [2, с. 211]. При 

этом, учитывая, что в международном праве – в отличие от внутригосударственного – отсут-

ствует централизованный аппарат принуждения суверенных субъектов к соблюдению право-

вых норм, средства такого принуждения находятся в руках самих государств [3, с. 17]. Это 

наблюдение остается актуальным и сегодня, помогая понять природу современных санкцион-

ных режимов. 

На основании анализа доктрины [4, 5] можно выделить несколько подходов к определе-

нию международных санкций: 

 институциональный (связывающий санкции исключительно с действиями Совета Без-

опасности ООН); 

 функциональный (рассматривающий любые меры принуждения как санкции); 

 компромиссный (различающий санкции в узком и широком смысле). 

В широком смысле санкции включают в себя любые меры принудительного характера, при-

меняемые государствами или международными организациями для воздействия на поведение 

других субъектов международного права. К таким мерам относятся экономические ограничения, 

дипломатические демарши, военные интервенции и т.д. Однако важно разграничивать санкции в 

строгом смысле, которые являются институциональными мерами, и односторонние или коллек-

тивные меры, которые могут квалифицироваться как контрмеры или недружественные акты. 

Особый интерес представляет позиция Б.Ш. Белаловой, которая определяет санкции как 

«принудительные меры, применяемые к государству-правонарушителю в случае его отказа  
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выполнить обязанности, вытекающие из его ответственности, или ненадлежащего их выполне-

ния» [6]. Это определение подчеркивает производный характер санкций от института ответствен-

ности. 

Х. Кехлер выделяет два исключительных, экстренных случая, когда меры принуждения – 

политического, экономического или военного характера – допустимы: (1) восстановление между-

народного мира и порядка (многосторонние меры) и (2) в качестве мер защиты законных прав или 

жизненных (национальных) интересов государств (односторонние меры) [7, с. 28]. Однако на 

практике эти критерии часто толкуются расширительно. Так, применение ограничительных мер 

США, ЕС и их союзниками в 2022-2024 годах против России, таких как арест авиапарка, финан-

совая блокада, запреты импортно-экспортных операций и многие другие, нередко оправдывается 

соображениями «национальной безопасности», хотя фактически создает экстерриториальный эф-

фект, нарушающий принцип невмешательства в суверенные дела государств [8]. 

Гл. VII Устава ООН создает систему коллективной безопасности, центральное место в 

которой занимают санкционные механизмы. Ст. 41 предусматривает возможность применения 

мер, не связанных с использованием вооруженных сил, включая «полный или частичный пе-

рерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, теле-

графных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 

отношений» [9]. 

Практика применения этих положений прошла сложную эволюцию. Если в период хо-

лодной войны Совет Безопасности принял лишь две санкционные резолюции (в отношении 

Южной Родезии в 1968 году и ЮАР в 1977 году) [10, с. 87], то после 1990 года их количество 

резко возросло [11]. 

Контрмеры, в отличие от санкций, представляют собой ответные действия государства 

или группы государств, направленные на прекращение международно-противоправного дея-

ния. Они не являются формой ответственности, а выступают скорее средством защиты нару-

шенных прав [12, с. 134]. Согласно проекту статей Комиссии международного права ООН об 

ответственности государств, контрмеры должны быть соразмерными и не нарушать импера-

тивные нормы международного права [13, с. 241]. Примером контрмер могут служить эконо-

мические ограничения, введенные Россией в ответ на санкции Евросоюза, которые включали 

в том числе замораживание активов российских физических и юридических лиц (Постановле-

ние Совета ЕС № 269/2014 [14]). В отличие от санкций ООН, такие меры не требуют одобрения 

международного сообщества и основываются на принципе взаимности. 

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года № 56/83 «Ответ-

ственность государств за международно-противоправные деяния» [15] критерии правомерно-

сти контрмер сформулированы следующим образом: 

1. Цель и пределы: контрмеры допустимы только для побуждения государства-наруши-

теля к выполнению международных обязательств. Они носят временный характер и должны 

минимизировать нарушение нормативных отношений, обеспечивая возможность возобновле-

ния выполнения обязательств (ст. 49). 

2. Пропорциональность: меры должны соответствовать тяжести правонарушения и при-

чиненному вреду (ст. 51).  

Применение санкций, особенно вне рамок ООН, ставит вопрос об их соответствии прин-

ципу суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Устав ООН в 

ст. 2 закрепляет примат суверенитета государств, и любое ограничение этого суверенитета 

должно быть легитимным и обоснованным [9]. Санкции Евросоюза, такие как ограничитель-

ные меры в отношении России, формально основываются на внутреннем законодательстве ЕС 

и решениях Совета Европейского Союза [16, 17, 18, 19]. Однако их правовая природа вызывает 

вопросы с точки зрения международного права. В частности, отсутствие санкции Совета Без-

опасности ООН делает такие меры односторонними, а их экстерриториальный эффект проти-

воречит принципу невмешательства [20, с. 144]. 

Санкции ЕС в отношении России включают ограничения на торговлю, инвестиции, бан-

ковскую деятельность и доступ к технологиям. Однако эти односторонние экономические 
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меры вызвали критику со стороны международного сообщества, поскольку являются актами 

не правового, а скорее политического характера [21, с. 128]. 

Легитимность санкций ЕС зависит от их соответствия международному праву. По-

скольку Совет Безопасности ООН не принял резолюции, квалифицирующей действия России 

как угрозу миру, санкции ЕС не могут рассматриваться как санкции в строгом смысле. Их пра-

вовая природа ближе к контрмерам или недружественным актам. 

Недружественные акты – это действия, которые не являются противоправными, но нано-

сят ущерб отношениям между государствами. Санкции ЕС, не будучи санкциями ООН, могут 

быть квалифицированы как недружественные акты, особенно если они не имеют четкого пра-

вового обоснования. 

Таким образом, санкции как инструмент коллективного принуждения должны приме-

няться в строгом соответствии с международным правом. Практика Евросоюза демонстрирует, 

что односторонние меры, даже если они формально соответствуют внутреннему праву, могут 

противоречить принципам Устава ООН. Для обеспечения легитимности санкций необходимо 

укреплять роль Совета Безопасности ООН, в частности, создать при нем Комитет по монито-

рингу санкций, и разрабатывать четкие международно-правовые критерии их применения (к 

примеру, серьезность, исчерпанность мирных средств, оценка гуманитарных последствий). 

Наконец, стоит внести в Правила процедуры Совета Безопасности ООН положение о времен-

ном характере санкций (максимум 5 лет) с обязательным пересмотром. 
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З моманту свайго заснавання Арганізацыя Аб’яднаных Нацый (далей – ААН) з’яўляецца 

ключавой платформай для міжнароднага супрацоўніцтва, накіраванай на падтрыманне міру і 

бяспекі, садзейнічанне ўстойліваму развіццю і абарону правоў чалавека. Рэспубліка Беларусь, 

як адна з краін-заснавальніц ААН, актыўна ўдзельнічае ў дзейнасці арганізацыі, уносячы свой 

уклад у вырашэнне глабальных праблем. Гэты даклад прысвечаны аналізу ролі Беларусі ў 

ААН, яе асноўным прыярытэтам і ініцыятывам, а таксама выклікам і перспектывам далейшага 

ўзаемадзеяння. 

У перыяд Другой сусветнай вайны, а менавіта падчас Тэгеранскай канферэнцыі, 

лідэры Савецкага Саюза, Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі прыйшлі да пагаднення аб 

стварэнні ўплывовай міжнароднай арганізацыі, закліканай вырашаць ключавыя сусветныя 

канфлікты і забяспечваць стабільнасць і бяспеку на планеце – Арганізацыі Аб’яднаных На-

цый [1, с. 59]. Імкнучыся ўмацаваць сваё ўздзеянне на працу ААН, Савецкі Саюз прапа-

наваў прызнаць усе саюзныя рэспублікі, уключаючы Беларускую ССР, паўнапраўнымі 

ўдзельнікамі новай арганізацыі. Аднак краіны антыгітлераўскай кааліцыі вырашылі 

ўключыць у лік заснавальнікаў новай міжнароднай арганізацыі толькі Беларусь і Украіну, 

улічваючы іх істотны ўклад у перамогу над нацызмам, а таксама каласальныя чалавечыя і 

матэрыяльныя страты пад час акупацыі.  

У маі 1945 г. прадстаўнікі дэлегацыі БССР, якой кіраваў народны камісар замежных спраў 

БССР Кузьма Венядзіктавіч Кісялёў, прынялі ўдзел у канферэнцыі, якая праходзіла ў Сан-Фран-

цыска з 25 красавіка 1945 г. 26 чэрвеня 1945 г. дэлегацыя БССР, разам з прадстаўнікамі яшчэ 50 

дзяржаў, падпісала Статут ААН [2], зацверджаны Вярхоўным Саветам БССР 30 жніўня таго ж 

года. Уступленне БССР у склад самай аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі істотна змяніла ста-

новішча рэспублікі і адкрыла новыя перспектывы для яе міжнароднага ўзаемадзеяння. 
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Супрацоўніцтва з ААН заўсёды з’яўлялася і з’яўляецца найважнейшым вектарам знеш-

няй палітыкі нашай дзяржавы. Дастаткова ўзгадаць, што з гэтага напрамку, па сутнасці, пачала 

развівацца беларуская дыпламатыя. Беларусь з самых першых дзён свайго сяброўства ў ААН 

заняла актыўную пазіцыю. Беларускія ініцыятывы адбіліся ў палажэннях Канвенцыі ААН аб 

непрымяняльнасці тэрмінаў даўнасці да ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць ча-

лавецтва. Мала хто ведае, што на 14-й сесіі Генасамблеі па ініцыятыве Беларусі прынята пер-

шая ў ААН рэзалюцыя аб міжнародным заахвочванні навуковых даследаванняў у галіне 

прычын і лячэння ракавых захворванняў (прынята 20 лістапада 1959 г.), а таксама на 28-й сесіі 

Генасамблеі – рэзалюцыя аб выкарыстанні навукова-тэхнічнага прагрэсу ў інтарэсах міру і 

сацыяльнага развіцця (прынята 10 лістапада 1975 г.). Па сутнасці, з падачы Беларусі гэтыя 

тэмы, такія актуальныя і сёння, атрымалі ўжо тады асаблівую ўвагу з боку міжнароднай су-

польнасці [3, с. 42]. 

Беларусь зарэкамендавала сябе ў ААН як адказны і міралюбівы ўдзельнік, каторы пасля-

доўна адстойвае прынцыпы мірнага супрацоўніцтва. Дзякуючы гэтай пазіцыі, голас краіны 

мае вагу ў арганізацыі. На працягу перыяду незалежнасці Беларусь актыўна вылучае актуаль-

ныя ініцыятывы, накіраваныя на вырашэнне глабальных праблем. Адной з ключавых 

ініцыятыў, прапанаваных Аляксандрам Лукашэнкам у 2005 г., стала фарміраванне партнёр-

ства па барацьбе з гандлем людзьмі. Гэта ініцыятыва стала візітнай карткай знешняй палітыкі 

Беларусі. Яе практычным вынікам стала аднагалоснае прыняцце Генеральнай Асамблеяй ААН 

у 2010 г. Глабальнага плана дзеянняў па барацьбе з гандлем людзьмі. У рамках гэтага плана 

быў створаны Мэтавы фонд ААН для абароны ахвяр гандлю людзьмі, асабліва жанчын і 

дзяцей, у які Беларусь рэгулярна ўносіць добраахвотныя ўзносы. Па ініцыятыве Беларусі ў 

ААН была створана Група сяброў, якія аб’дналіся ў барацьбе супраць гандлю людзьмі, у якую 

ўвайшлі 23 дзяржавы з розных рэгіёнаў свету, а таксама міжінстытуцыянальная каардынацый-

ная група, якая аб’ядноўвае 22 міжнародныя арганізацыі. Гэта паклала пачатак фармаванню 

глабальнага партнёрства ў гэтай сферы. З 2006 г. Беларусь актыўна прасоўвае ў ААН рэзалю-

цыю Генасамблеі «Паляпшэнне каардынацыі барацьбы з гандлем людзьмі». Акрамя таго, па 

ініцыятыве Беларусі быў заснаваны Сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі, які адзнача-

ецца з 2014 г. 30 ліпеня [4]. Акрамя барацьбы з гандлем людзьмі, Беларусь выступае з шэрагам 

іншых важных ініцыятыў у ААН, уключаючы: 

 Падтрымку традыцыйных сямейных каштоўнасцяў (Беларусь з’яўляецца адным з ка-

ардынатараў Групы сяброў сям’і ў ААН). 

 Прасоўванне інтарэсаў краін з сярэднім узроўнем даходу. 

 Чарнобыльскае супрацоўніцтва. 

 Забарона новых відаў зброі масавага знішчэння. 

 «Рэгіянальнае раззбраенне» шляхам стварэння ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе 

зоны, вольнай ад ядзернай зброі. 

Беларусь, па ініцыятыве Прэзідэнта А.Р. Лукашэнкі, вылучыла новую дыпламатычную 

канцэпцыю – стварэнне «паясоў лічбавага добрасуседства». Прапанова была агучаная 3 верасня 

2019 г. на міжнароднай канферэнцыі ў Мінску. Яна накіравана на ўмацаванне міжнароднай інфар-

мацыйнай бяспекі праз заключэнне двухбаковых і шматбаковых пагадненняў. Як падкрэсліў бе-

ларускі лідэр на канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам, «ключавымі элементамі такіх 

дамоўленасцей маглі б стаць ідэі лічбавага суверэнітэту і нейтралітэту, якія ў першую чаргу бу-

дуць гарантаваць неўмяшанне краін у інфармацыйныя рэсурсы адзін аднаго» [5]. 

Сярод апошніх ініцыятыў Беларусі ў ААН можна адзначыць рэзалюцыі «Роля прафесійнага 

перакладу ў збліжэнні народаў і ўмацаванні міру, садзейнічанні ўзаемаразуменню і развіццю» 

(2017 г.) і «Міжнародная асацыяцыя пастаянных прадстаўнікоў дзяржаў-членаў ААН» (красавік 

2018 г.). Гэтыя рэзалюцыі накіраваны на падтрыманне духу дыялогу, сяброўства і супрацоўніцтва 

ў ААН як адных з важных перадумоў паспяховага развіцця грамадства. 

Рэспубліка Беларусь, як дзяржава-член ААН, таксама прыняла на сябе абавязацельствы 

па дасягненню 17 Мэт устойлівага развіцця (руск. ЦУР), сфармуляваных на парадку дня 

ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 г. Гэтыя мэты ахопліваюць шырокі спектр 
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узаемазвязаных праблем, ад выкаранення беднасці і голаду да забеспячэння гендэрнай 

роўнасці, барацьбы са зменай клімату і пабудовы мірных і інклюзіўных таварыстваў. 

У цэлым Беларусь не толькі прымала актыўны ўдзел у рабоце шэрагу буйнейшых 

міжнародных форумаў, якія праводзіліся пад эгідай ААН, але і праводзіла мерапрыемствы па 

рэалізацыі іх рашэнняў. Яна абіралася членам Савета Бяспекі, Эканамічнай і Сацыяльнай 

рады, Камісіі па правах чалавека, Камітэта па праграме і каардынацыі, Выканаўчай рады 

ЮНЕСКА, Камісіі па ўстойлівым развіцці, Праграмы развіцця ААН, Дзіцячага фонду ААН, 

Камісіі па навуцы і тэхніцы ў мэтах развіцця, Адміністрацыйнай рады МАП. 

Таксама варта адзначыць, як Беларусь, якая перажыла боль Чарнобыля, у 2016 г. 

ініцыявала рэзалюцыю ААН аб міжнароднай салідарнасці з пацярпелымі ад чарнобыльскай 

аварыі і іх імкненні да аднаўлення. Рэзалюцыя заклікае сусветную супольнасць не аслабляць 

увагу да доўгатэрміновых наступстваў катастрофы і працягваць скаардынаваныя намаганні 

для іх пераадолення. Ключавая ідэя дакумента – неабходнасць далейшага чарнобыльскага су-

працоўніцтва пад эгідай ААН, накіраванага на ўстойлівае развіццё пацярпелых тэрыторый і 

паляпшэнне жыцця насельніцтва праз партнёрскія праекты, укараненне інавацый і прыцяг-

ненне інвестыцый. Рэзалюцыя заклікае дзяржавы-члены і арганізацыі сістэмы ААН узгадніць 

падыходы да развіцця міжнароднага супрацоўніцтва ў гэтай сферы, улічваючы завяршэнне 

дзесяцігоддзя ААН па рэабілітацыі і ўстойлівым развіцці пацярпелых рэгіёнаў у 2016 г. Аб-

вяшчэнне 26 красавіка Міжнародным днём памяці аб чарнобыльскай катастрофе стала важ-

ным сімвалічным крокам, заснаваным на прапанове, агучанай Эдзі Роўч, заснавальніка 

міжнароднага праекта «Дзеці Чарнобыля» [6]. 

Беларусь у рамках ААН паслядоўна выступае за ўмацаванне рэгіянальнай і глабальнай 

бяспекі і за аднаўленне шырокага міжнароднага дыялогу па ўмацаванні мер даверу, бяспекі і 

супрацоўніцтва ў Еўропе. Беларусь выступае супраць палітыкі сілы і дамінавання і спроб пе-

рапісаць міжнародныя правілы ў аднабаковым парадку. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лука-

шэнка заяўляў, што Мінск будзе «падтрымліваць усе талковыя ініцыятывы, якія адпавядаюць 

разуменню справядлівага светаўладкавання, шматпалярнасці ў свеце» [7]. 
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«ЮРЫСПРУДЭНЦЫЯ» 

 

КЛАСІФІКАЦЫЯ ЗЛАЧЫНСТВАЎ У КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАВЕ 

РАННЕСЯРЭДНЯВЕЧНАЙ ДЗЯРЖАВЫ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 

Кудзёлка Дзіяна Андрэеўна  

студэнтка, 
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт,  
Рэспубліка Беларусь, г. Мінск  

Лянцэвіч Вольга Міхайлаўна 

навуковы кіраўнік,  
канд. гіст. навук, дацэнт,  
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт,  
Рэспубліка Беларусь, г. Мінск  
 

Эпоха станаўлення дзяржаўнасці ва ўсходніх славян пакінула нам каштоўныя крыніцы 

інфармацыі аб зараджэнні і эвалюцыі ранніх формаў крымінальнай адказнасці. Аналіз прававых 

помнікаў раннефеадальнай усходнеславянскай дзяржавы дазваляе прасачыць, як фармавалася 

сістэма класіфікацыі злачынстваў, якія дзеі прызнаваліся найбольш небяспечнымі для 

грамадства. Вывучэнне класіфікацыі злачынстваў у крымінальным праве ўсходніх славян, у 

сваю чаргу, дазволіць глыбей зразумець гістарычныя карані дзеючай крымінальнай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь. 

Гісторыя развіцця крымінальнага заканадаўства ва ўсходнеславянскім рэгіёне 

дэманструе, што размежаванню адказнасці за злачынствы супраць асобы пачатала надавацца 

ўвага яшчэ са старажытнасці, у прыватнасці, з прыняццем такіх прававых актаў, як дагаворы 

Старажытнай Русі з Візантыяй 911 і 944 г. і «Руская праўда». У дадзеных прававых помніках 

назіраліся прыкметы, якія дыферэнцыравалі адказнасць за пэўныя замахі, аднак яны 

рэгламентаваліся бессістэмна, а тэхніка іх выкладу была казуістычнай. 

Першай пісьмовай крыніцай права Старажытнай Русі прынята лічыць дагавор князя 

Алега з Візантыяй 911 г., хоць у гэтым і іншых дагаворах, якія дайшлі да нашага часу, 

згадваецца нейкі «Закон рускі». Аднак навукоўцы не схільныя лічыць яго першай пісанай 

крыніцай права. Так, па словах даследчыка рускага права У.А. Томсінава, тэрмінам «Закон 

рускі» пазначалася, хутчэй за ўсё, вуснае звычайнае права, якое дзейнічала ў старажытнарускім 

грамадстве [9, с. 4]. Тэкст дадзенай крыніцы права не захаваўся. Часцей за ўсё, «Закон рускі» 

трактуецца ў якасці адмысловага зборніка пісаных звычаяў або крыніцы няпісанага  

права [4, с. 18]. 

У крымінальным праве паняцце злачынства з’яўляецца асноватворным, паколькі яно 

вызначае такія ключавыя катэгорыі, як крымінальная адказнасць, пакаранне і інш. Тэрмін 

«злачынства» пачаў выкарыстоўвацца не так даўно. Э.В. Георгіеўскі сцвярджае, што ў розныя 

перыяды гісторыі паняцце злачыннага ў крымінальным праве магло вызначацца як «праказа, 

згрэшэнне, бясчынства, поскудзі, крыўда, хвацкая справа» і многае інш. [3, с. 84]. 

У дагаворах князёў Алега і Ігара з Візантыяй 911 і 944 г. мы можам вылучыць наступныя 

злачынствы: 

 Забойства. Дагаворы Алега і Ігара адлюстроўваюць эвалюцыю пакарання за 

забойства, кампраміс паміж рускім правам кроўнай помсты і візантыйскім смяротным 

пакараннем. Згодна з дагаворам Алега, дапускалася неадкладная помста, якая патрабуе 

наступнага судовага адабрэння. Дагавор Ігара зрабіў больш жорсткай працэдуру, патрабуючы 
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судовага рашэння перад ажыццяўленнем помсты сваякамі. Візантыйцы, якія рэдагавалі 

дагаворы, імкнуліся гарманізаваць прававыя сістэмы: грэкі, вінаватыя ў забойстве рускіх, 

выдаваліся для помсты, рускія, якія забілі грэкаў, – для смяротнай кары [2, с. 364]. Пры гэтым, 

помста не была самаўпраўнасцю. Дагавор Алега (арт. 4) абмяжоўваў яе момантам здзяйснення 

злачынства, прадугледжваючы маёмасны выкуп ці чаканне злову забойцы [7, с. 11]. Гэта быў 

кампраміс, які пазбягаў як поўнай адмены помсты, так і бязмежнага самавольства.  

 Напад на здароўе. Дагаворы Алега (арт. 5) і Ігара (арт. 14) ўсталёўвалі грашовы штраф 

у памеры 5 літр срэбра (літра – грашовая адзінка Візантыі, якая чаканілася ў выглядзе срэбных 

манет) за нанясенне калецтваў (удары мячом ці іншай прыладай) [7, с. 11–12, 39], што 

адпавядала старажытнарускаму праву, дзе за пабоі і раны прадугледжваліся грашовыя 

спагнанні, якія вар’іраваліся ў залежнасці ад характару нападу. Акрамя таго, дагавор Ігара 

(арт. 9) згадвае пра пазбаўленне волі («чалавека заняволіць») [7, с. 39] як пра злачынства 

супраць асабістых правоў. 

 Маёмасныя злачынствы (перш за ўсё крадзяжы). Палажэнні дагавораў Алега і Ігара 

аб крадзяжах таксама дэманструюць спалучэнне рускіх і візантыйскіх прававых нормаў. 

Дагавор Ігара (арт. 6) прадугледжваў для злодзея вяртанне скрадзенага, выплату яго кошту і 

пакаранне па абодвух заканадаўствах [7, с. 38]. Дагавор Алега (арт. 6) усталёўваў патройнае 

пакрыццё пацярпеламу, без згадкі крымінальнага пакарання [7, с. 12]. Да пастановаў аб 

крадзяжы дагавор Алега (арт. 6) таксама дазваляў забойства злодзея на месцы злачынства, калі 

ён аказваў супраціў [7, с. 12], што адпавядала візантыйскаму праву і рускаму звычайнаму 

праву, якое абмяжоўвае забойства начнога злодзея немагчымасцю яго затрымання. 

Дагаворы Алега (арт. 7) і Ігара (арт. 5) не вылучалі рабаванне і разбой у асобныя 

злачынствы, прыраўноўваючы іх да крадзяжу [7, с. 12, 38]. Такая адсутнасць выдзялення 

рабавання як самастойнага злачынства была характэрна для старажытнарускага права.  

Такім чынам, у дагаворах Русі з Візантыяй можна заўважыць падзел злачынстваў на 2 

катэгорыі: супраць асобы (забойства, напад на здароўе) і супраць уласнасці (маёмасныя 

злачынствы). Узгадненне прававых нормаў Русі X ст., якая знаходзіцца на ранняй стадыі 

развіцця дзяржаўнасці, і Візантыі, якая валодае багатай цывілізацыйнай гісторыяй, паказвае 

на тоеснасць асноўных крымінальных паняццяў для розных этапаў развіцця. Такім чынам, 

можна зрабіць выснову, што крымінальнае права не з’яўляецца познім прадуктам цывілізацыі, 

які змяніў помсту, а ўзнікае адначасова з грамадствам. 

У Рускай Праўдзе, як і ў дагаворах з Візантыяй, няма ні дзяржаўных, ні службовых, ні 

іншых відаў злачынстваў, акрамя злачынстваў супраць асобы і маёмасных злачынстваў [8, с. 

142]. У працы Г.М. Фёдаравай вызначаецца, што «... канцэптуальным момантам з’яўляўся 

прынцып кампенсацыі шкоды, нанесенай пацярпелай асобе ў выніку правапарушэння – 

«крыўды»» [10, с. 7]. Да злачыннага, на думку А.І. Рахманіна, адносіцца прычыненне 

непасрэднага ўрону чалавеку, яго асобе або маёмасці [8, с. 142]. 

Калі больш падрабязна разгледзець злачынствы супраць асобы ў Рускай Праўдзе, то 

можна вылучыць наступныя іх віды: 

 Злачынствы супраць жыцця. Да іх ставяцца забойства і калецтва (адняцце рукі ці 

нагі). Нягледзячы на адсутнасць размежавання паміж наўмыснымі і неасцярожнымі дзеяннямі, 

у заканадаўстве вылучаліся два віды намеру – прамы і ўскосны, што адбівалася ў 

дыферэнцыяцыі адказнасці за забойства. Так, забойства, здзейсненае ў працэсе разбою, 

цягнула за сабой самае суровае пакаранне, у той час як забойства ў бойцы (здзейсненае ў 

«вяселлях») каралася толькі штрафам [2, с. 374–375; 1, с. 267]. 

 Злачынствы супраць здароўя. Да іх ставіліся пабоі і членашкодніцтва: лёгкія 

калецтвы, адсячэнне пальца, нанясенне ран аголенай зброяй, а таксама пабоі і ўдары, не 

звязаныя з абразай гонару. Нягледзячы на розную ступень цяжкасці гэтых дзей, пакараннем за 

іх быў пераважна сярэдні штраф (3 грыўны). Таксама важна адзначыць, што асобныя замахі з 

дадзенай катэгорыі нават адасабляліся ў асобныя нормы ў залежнасці ад прылады злачынства 

[2, с. 375]. 
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 Злачынствы супраць гонару і годнасці. Такімі злачынствамі, як справядліва адзначае 

Т.М. Нуркаева, у Рускай Праўдзе лічыліся выключна фізічныя дзеянні, а не славесныя [6, с. 7], 

што прыводзіла да размывання межаў паміж злачынствамі супраць гонару і злачынствамі 

супраць здароўя, паколькі ў іх быў аднолькавы знешні склад злачынства. Прыкладам 

злачынства супраць гонару, выяўленага ў фізічным дзеянні, з’яўляецца вырыванне барады і 

вусоў, якія сімвалізуюць мужнасць і займаюць асаблівае месца ў культуры многіх 

старажытных народаў [2, с. 375–376]. 

 Злачынствы супраць свабоды. Яны вядомыя Рускай Праўдзе ў 2 відах: продаж 

паўсвабоднага чалавека і пазбаўленне волі па ілжывым абвінавачванні [2, с. 376]. 

 Маёмасныя злачынствы. Руская Праўда не вылучае вядомыя сучаснаму заканадаўцу 

формы крадзяжу і не дае выразнага размежавання паняццях. У якасці маёмасных злачынстваў 

выступалі крадзеж (тацьба), рабаванне, разбой, незаконнае знішчэнне або пашкоджанне чужой 

маёмасці, выкарыстанне чужой маёмасці без пагаднення з уласнікам, падпал, згон жывёлы [5, 

с. 133–137]. Руская Праўда не ведае тэрміна махлярства, але мае на ўвазе некаторыя віды дзей 

гэтага роду (злоснае банкруцтва, падман пры продажы коней). Цяжар тацьбы вызначаўся як 

каштоўнасцю скрадзенага, так і напружанасцю злачыннай волі. Канакрадства каралася 

асабліва сурова. Знішчэнне чужой маёмасці каралася стражэй, чым крадзеж. Незаконнае 

карыстанне чужымі рэчамі караецца, па Рускай Праўдзе, нароўні з тацьбой [2, с. 377–378]. 

На гэтым можна сказаць, што заканчваецца сістэма злачынстваў па Рускай Праўдзе, 

абмяжоўваючыся толькі дзеяннямі, якія былі накіраваны супраць прыватных асоб. Вылучэнне 

такіх злачынстваў, як злачынствы супраць дзяржавы, веры, а таксама сямейнага права і 

маральнасці мы знаходзім у больш позніх помніках феадальнай эпохі без замацавання іх у 

Рускай Праўдзе [2, с. 378]. 

Такім чынам, Руская Праўда пашырыла кола злачынстваў супраць асобы, дадаўшы 

злачынствы супраць гонару і свабоды, ўвяла ў якасці дыферэнцыруючых прыкмет матыў і 

форму віны, а таксама выкарыстала паняцце абцяжваючых і змякчальных абставінаў для 

вызначэння пакарання. Аднак у дадзеным прававым акце цалкам адсутнічала прапрацаванасць 

адказнасці за злачынствы супраць правоў дзяржавы. 

Прааналізаваўшы віды злачынстваў і вызначыўшы іх пэўную класіфікацыю, можна 

зрабіць выснову, што ў іх назіраецца эвалюцыя ў разуменні санкцый за злачынствы супраць 

асобы: ад кроўнай помсты да грашовых кампенсацый. Нягледзячы на казуістычнасць і 

адсутнасць строгай сістэматызацыі, гэтыя дакументы заклалі падмурак для далейшага 

развіцця крымінальнага права на тэрыторыі Старажытнарускай дзяржавы. 
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Аннотация. Қазіргі таңда инклюзивті білім беру жүйесі ерекше қажеттіліктері бар 

оқушылардың білім алуына тең мүмкіндік береді. Педагог пен ассистенттің өзара әрекеттестігі 

– осы жүйенің негізгі бөлігі болып табылады. Бұл мақалада педагог пен ассистенттің өзара 

әрекеттестігінің маңызы, құрылымы мен тиімділігі талданады. Мақалада кәсіби құзыреттілік, 

жоспарлау, коммуникация және кері байланыс сияқты компоненттер қарастырылады. Мақала 

инклюзивті білім беру жүйесінде педагог пен ассистенттің кәсіби әрекеттестігін тиімді ұйым-

дастыру үшін қажетті ұсыныстарды ұсынады. 

 

Кілт сөздер: Инклюзивті білім беру, педагог, ассистент, өзара әрекеттестік, кәсіби құзы-

реттілік, коммуникация. 

 

1. Кіріспе. Инклюзивті білім беру – бұл барлық балалардың оқу, әлеуметтік және психо-

логиялық дамуына тең мүмкіндік беретін білім беру жүйесі. Ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар (ЕББҚ) оқушыларға арналған оқыту әдістері мен тәсілдерін енгізу барысында педагог пен 

ассистенттің бірлескен жұмысы маңызды рөл атқарады. Инклюзивті сыныптарда мұғалімдер 

мен ассистенттер арасындағы кәсіби өзара әрекеттестік білім беру сапасының жоғары болуын 

қамтамасыз етеді. Осы зерттеу мақалада педагог пен ассистенттің тиімді әрекеттестігінің 

құрылымы, компоненттері және кәсіби құзыреттіліктері қарастырылған. 

2. Теориялық негіздер. Инклюзивті білім беру жүйесі әр оқушының ерекшеліктерін ес-

кере отырып, білім алу мүмкіндігін теңестіруге бағытталған. Бұл жүйеде мұғалімдер мен ас-

систенттердің рөлі ерекше маңызды. Ассистент оқушының жеке қажеттіліктерін ескере 

отырып, педагогқа көмек көрсетеді, сондықтан олардың арасындағы тиімді өзара әрекеттестік 

білім беру процесінің сәтті болуына ықпал етеді (Бенджамин, 2018). Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды қолдау үдерісі теориялық тұрғыда бірнеше аспектілерден 

тұрады. Педагогикалық қатынастар, кәсіби құзыреттілік, коммуникация және өзара жауап-

кершілік – бұл инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі құрамдас бөліктері. Әсіресе, педагог 

пен ассистент арасындағы бірлескен жұмыс ерекше білімді қажет ететін оқушылардың 
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әлеуметтенуіне, дамуына және оқу процесінде табысқа жетуіне әсер етеді. 3. Педагог пен ас-

систенттің өзара әрекеттестігінің құрылымы 

Инклюзивті білім беру жүйесінде педагог пен ассистенттің өзара әрекеттестігі бірқатар 

негізгі компоненттерден тұрады, олар: 

1. Кәсіби жоспарлау:Педагог пен ассистент сабақты бірлесіп жоспарлайды. Олар оқу 

мақсаттарын айқындайды, оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, тапсырмаларды 

бейімдейді, рөлдерді нақты бөледі. 

2. Коммуникация: Тұрақты әрі тиімді коммуникация – өзара әрекеттестіктің негізі. Пе-

дагог пен ассистент арасындағы ашық байланыс олардың бір-бірінің жұмысын толықтыруына 

мүмкіндік береді. 

3. Кері байланыс:Сабақтан кейін бірлесіп оқушылардың жетістіктерін бағалау, 

қиындықтар мен жетістіктерді талқылау маңызды. Бұл процесс кәсіби дамуды қамтамасыз 

етеді. 

4. Жауапкершілікті бөлісу:Ассистент педагогтың жетекшілігімен өз міндеттерін 

орындауға жауапты. Әрбір маманның өз рөлі мен міндеттері нақты айқындалған кезде жұмыс 

тиімді болады. 

4. Кәсіби құзыреттілік пен оның маңызы. Педагог пен ассистенттің кәсіби құзыреттілігі 

олардың тиімді жұмыс жасауына негіз болады. Инклюзивті білім беруде педагог пен асси-

стенттің төмендегі құзыреттіліктері маңызды: 

1. Теориялық құзыреттілік: ЕББҚ туралы білім, арнайы педагогика мен психология 

негіздері. 

2. Практикалық құзыреттілік: Оқу материалдарын бейімдеу, сараланған оқыту әдістерін 

қолдану. 

3. Коммуникативтік құзыреттілік: Ашық, жағымды қарым-қатынас орнату, тіл табысу 

дағдылары. 

4. Эмоционалды құзыреттілік: Эмпатия, шыдамдылық, күйзеліске төзімділік. 

Бұл құзыреттіліктер педагог пен ассистенттің бірлескен жұмысының сапасын артты-

рады, оқушының дамуы мен әлеуметтенуіне оң әсер етеді. 

5. Өзара әрекеттестікті тиімді ұйымдастыруға арналған ұсыныстар 

Инклюзивті сыныптағы педагог пен ассистент арасындағы өзара әрекеттестікті тиімді 

ұйымдастыру үшін бірнеше ұсыныстар беріледі: 

Тұрақты жоспарлау кездесулерін өткізу: Аптасына кемінде бір рет кездесіп, сабақ жо-

спарын бірге құру қажет. Күнделікті пікір алмасулар: Сабақ алдында және соңында қысқаша 

пікір алмасулар өткізіп отыру. Рөлдерді нақты бөлу: Міндеттер мен рөлдерді жазбаша түрде 

бекітіп, әркімнің жауапкершілігін айқындау. Кәсіби даму тренингтеріне қатысу: Педагог пен 

ассистент бірге кәсіби дамыту курстарына қатысып, дағдыларын жетілдіру. 

6. Қорытынды. Инклюзивті білім беру жүйесінде педагог пен ассистенттің өзара әрекет-

тестігі ерекше маңызды. Мұғалім мен ассистенттің кәсіби серіктестігі оқушылардың білім алу 

сапасын арттырып, олардың әлеуметтенуіне, әлеуметтік бейімделуіне және өзін-өзі бағалауға 

ықпал етеді. Осылайша, инклюзивті білім беру жүйесінің тиімділігі педагог пен ассистенттің 

бірлесе жұмыс істеуіне байланысты. Бірлескен әрекеттестік – инклюзивті білім беруді табы-

сты жүзеге асырудың басты кепілі. 
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